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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Ахмаров И.И.1, Кириллов О.А.1, Чиринскайте А.В.1,  
Сопова Ю.В.1, Леонова Е.И.1 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ ЧЕЛОВЕКА  

НА МЫШАХ С НОКАУТОМ ГЕНА KCNA1 
 

Эпилепсия – это хроническое неврологическое расстройство, которое характе-
ризуется повторяющимися судорожными приступами. Болезнь может возникать 
вследствие перенесенных черепно-мозговых травм или инфекций, однако чаще 
всего она имеет наследственный характер и первые приступы фиксируются в воз-
расте до 18 лет. Неонатальная эпилепсия – это одно из наиболее распространен-
ных неврологических заболеваний детей, по зарубежным данным, эпилепсия слу-
чается у 0,5–0,75 % детского населения. В России около 800 тысяч детей и под-
ростков страдают эпилепсией[1]. Несмотря на это, понимание патогенеза и физио-
логических изменений, возникающих при эпилепсии, на сегодняшний момент не-
достаточно[2]. В связи с этим возникает необходимость создания моделей эпилеп-
сии на животных, чтобы более глубоко понять механизмы развития, проявления и 
лечения эпилепсии, особенно среди детей. 

Связь с эпилепсией или эпилептическими припадками была показана для му-
таций в более чем 500 генах[3]. Большая часть таких мутаций затрагивает субъеди-
ницы потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов. В качестве мишени 
в нашем исследовании был выбран ген kcna1(kv1.1), кодирующий субъединицу по-
тенциал-зависимого калиевого канала подсемейства А. Мутации в этом гене при-
водят к развитию неонатальной эпилепсии. Кроме этого, различные мутации 
в этом гене могут приводить к эпизодической атаксии первого типа (изолирован-
ной или коморбидной с эпилепсией), а также, в редких случаях, к миокимии или 
гипомагниемии [4]. Уже существуют модели мышей с нокаутом гена kcna1, полу-
ченные классическим методом вставки неомициновой кассеты в локус kcna1, но 
у таких мышей очень высокая постнатальная смертность [5]. Учитывая это, а также 
отсутствие подобных моделей в России, мы решили создать новую модель с ис-
пользованием системы CRISPR/Cas9. 

Подбор последовательности направляющей РНК осуществлялся с использова-
нием инструмента CRISPR Design Tool (Synthego) с учетом оптимального распо-
ложения сайта связывания в конце рамки считывания для уменьшения вероятно-
сти возникновения летальных мутаций. Для синтеза направляющей РНК была ис-
пользована транскрипция in vitro, очистку РНК проводили с применением три-
зольного метода. Затем направляющая была проверена in vitro с использованием 
белка Cas9 и ДНК с последовательностью нуклеотидов, соответствующей целево-
му участку гена kcna1.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9, Центр трансгенеза и редактирования генома. 
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му участку гена kcna1.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9, Центр трансгенеза и редактирования генома. 

Подготовленная конструкция, состоящая из направляющей РНК и мРНК Cas9, 
была микроинъецирована в зиготы, после чего зиготы были подсажены псевдобе-
ременным мышам. Через три недели было получено первое поколение мышей  
(5 особей) с делециями в гене kcna1 (от -1 до -12). Мы смогли наблюдать у них 
спонтанные эпилептические приступы в раннем возрасте (1-2 недели). К сожале-
нию, все полученные животные скончались до достижения половозрелого возрас-
та (между 2 и 5 неделей).  

Таким образом, мыши с делецией в гене kcna1 проявляют выраженные спон-
танные эпилептические приступы, наблюдаемые с раннего возраста. Однако 
для получения устойчивой линии требуются дополнительные исследования, 
направленные на повышение выживаемости особей и сохранение фенотипа. 

 
Ключевые слова: CRISPR/Cas9, неонатальная эпилепсия, моделирование забо-

леваний, kcna1. 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА NXF1 В ХОДЕ НЕЙРОГЕНЕЗА  
DROSOPHILA MELANOGASTER 

 
Ген Nxf1(nuclear export factor) – представитель консервативного семейства Nxf, 

представители которого присутствуют у заднежгутиковых (Opisthokonta) [1]. 
Функция белка NXF1 – ядерно-цитоплазматический транспорт мРНК. Белок ак-
тивен после димеризации с белком NXT1 (NTF2-related export protein 1). NXF1 со-
держит четыре домена (рис. 1): RBD (RNA-binding domain), необходимый для ди-
меризации домен LRRs (Leucine-rich repeats), NTF2-like (nuclear transport factor 2-
like) и UBA-like (ubiquitin associated-like); кроме того, на N-конце белка есть NLS-
последовательность (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1. Структура белка Nxf1 [2]. 
 

 
 

Рисунок 2. Доменная структура белка, наложенная на интрон-экзонную структуру гена [3]. 
 

Для гена Nxf1 доказано наличие тканеспецифичных транскриптов, появляю-
щихся в результате альтернативного сплайсинга[4]; специфичный для нервной 
ткани транскрипт содержит пятый интрон (рис. 2), в котором есть стоп-кодон 
в рамке считывания, что приводит к образованию укороченной изоформы белка. 

Целями данной работы были изучение влияния мутации sbr12 (sbr – название 
гена Nxf1 в дрозофилиной номенклатуре) на формирование нервно-мышечных 
контактов у личинок и имаго дрозофилы, а также анализ изменения количества 
белка NXF1 в ходе эмбриогенеза.  

На рис. 3 представлены результаты Вестерн-блота с антителами к N-концу бел-
ка Nxf1 в образцах, полученных из тканей и эмбрионов линии OregonR. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», 188300, Гатчина, Орлова Роща, 1. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», 188300, Гатчина, Орлова Роща, 1. 

 
 

Рисунок 3. Результаты Western blot. 1 – семенники; 2 – яичники;  
3 – эмбрионы (1 час от кладки); 4 – эмбрионы (5 часов от кладки). 

 
Мы обнаружили, что в ходе развития значительно увеличивается количество 

укороченной изоформы белка NXF1 – полоса ~35 kDa (рис. 3.4 в сравнении с рис. 
3.3). 

Для яичников и эмбрионов на ранней стадии развития характерен интрон-
содержащий транскрипт длиной 5.1 kb, соответствующий белку массой ~35 kDa. 
Полноразмерный белок соответствует полосе ~70 kDa, и его количество увеличи-
вается по мере взросления эмбриона, так как эмбриону для развития необходимы 
белки-транспортёры мРНК, однако увеличение количества короткой изоформы 
может говорить о том, что она принимает участие в РНК-сайленсинге или же, 
напротив, в сохранении мРНК для развития. 

На рисунке 4 представлены микрофотографии нервно-мышечного соединения 
у личинки дрозофилы третьего возраста в 3 сегменте на 4 мышце. 
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Рисунок 4. Микрофотографии нервно-мышечного контакта личинки. 1 – окрашивание с помощью 
антител к пероксидазе хрена (морфология нервной системы); 2 – окрашивание с помощью антител 
к N-концу белка NXF1; 3 – окрашивание с помощью антител к белку DLG1 (маркер постосинапти-

ческой мембраны); 4 – окрашивание с помощью красителя DAPI (ядра); 5 – совмещение 1 и 2;  
6 – совмещение 2 и 3. 

 
Как видно из рисунка 4, наблюдается колокализация сигналов, соответствую-

щих пресинапсу и белку NXF1, при этом не наблюдается полной колокализации 
DLG1 и NXF1, что подтверждает данные о влиянии белка NXF1 на развитие и ра-
боту нервной системы. 

На рисунке 5 представлены микрофотографии нервно-мышечного контакта 
имаго особей дикого типа и мутантов sbr12/sbr+. 

 

 
 

Рисунок 5. Микрофотографии нервно-мышечного контакта имаго в мышцах второго торакального 
сегмента. 1, 1’ – окрашивание с помощью антител к пероксидазе хрена; 2, 2’ – окрашивание с по-

мощью антител к N-концу белка NXF1; 3, 3’ – совмещённое изображение;  
1, 2, 3 – линия дикого типа OregonR; 1’, 2’, 3’ – мутанты sbr12/sbr+. 
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Как видно из рисунка 5, у мутантов sbr12/sbr+ нарушено формирование мышеч-
ных волокон и нервно-мышечных контактов; количество белка NXF1 в бутонах 
у мутантов sbr12/sbr+ значительно меньше, чем у особей OregonR. 

В качестве выводов можно сказать, что ходе эмбриогенеза дрозофилы количе-
ство укороченной изоформы белка DmNXF1 изменяется, что сопряжено со стади-
ей закладки нервной системы; функции белка DmNXF1 необходимы для форми-
рования и работы нервно-мышечных контактов. 

 
Ключевые слова: нейрогенез, альтернативный сплайсинг, транспорт мРНК. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕГМЕНТОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫСЫ 
ПРИ 1,2-ДИМЕТИЛГИДРАЗИН ИНДУЦИРОВАННОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

 
Канцерогенез толстой кишки (ТК) сопровождается нарушением ее моторно-

эвакуаторной функции, обусловленной активностью гладкомышечных клеток, 
интерстициальных клеток Кахаля и холинэргических нейронов энтеральной 
нервной системы ТК. Физические и химические факторы канцерогенеза могут из-
менять спонтанную или вызванную активность всех названных типов клеток, 
нарушать моторные свойства ТК и способствовать прогрессу заболевания.  
Физиологические механизмы этих нарушений, а также роль моторных нарушений 
в развитии рака ТК (РТК) мало изучены. Адекватной моделью исследования РТК 
человека является 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-индуцированный канцерогенез 
у крыс Wistar, при котором опухоли развиваются преимущественно в дистальном 
отделе ТК. Критерием изменений двигательных свойств ТК является величина 
сократительной реакции ТК на медиатор нервных окончаний парасимпатической 
нервной системы ацетилхолин (АЦХ). Целью нашей работы было исследование 
сократительной реакции проксимальных и дистальных сегментов ТК на АЦХ 
при ДМГ-индуцированном канцерогенезе. 

Изучали моторную активность визуально морфологически не измененных сег-
ментов ТК у ДМГ-индуцированных крыс через 6 месяцев после первой инъекции 
канцерогеном. Двигательную активность изолированных полосок ТК исследовали 
ex vivo в изометрических условиях с использованием двухканальной системы для 
поддержания жизнеспособности изолированных органов фирмы Biopac Systems 
Inc. (США). Препараты ТК подвешивали вертикально в рабочей камере объемом 
20 мл, заполненной раствором Кребса – Хензелейта рН 7.4, Т 37°С, при постоян-
ной аэрации атмосферным воздухом. При натяжении препаратов ТК нагрузкой 
0,5 г в направлении, параллельном слою продольной мускулатуры, проводили 
стабилизацию сокращений в течение 60 минут. После регистрации фоновой дви-
гательной активности в рабочую камеру добавляли раствор АЦХ. Конечная кон-
центрация АЦХ в камере составляла 10-6 М. Запись механограмм и анализ пара-
метров сокращений проводились с помощью программы AcqKnowledge 4.1. 
(Biopac Systems Inc., США) и стандартного математического анализа на основе 
классической статистической функции PERCENTILE (0.05). Анализировали ин-
дексы тонуса, амплитуды и частоты сократительной реакции на АЦХ. Индекс вы-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Россия, 194044, Санкт- 
Петербург, улица Академика Лебедева, 6, лит. Ж. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Россия, 194044, Санкт- 
Петербург, улица Академика Лебедева, 6, лит. Ж. 

числяли отношением показателя после воздействия к его значению до воздей-
ствия АЦХ. 

Исследование двигательной активности ТК в контроле не выявило различий 
в параметрах сократительной реакции на АЦХ между ее сегментами. У ДМГ-
крыс наблюдалось значимое снижение тонуса сократительной реакции на АЦХ 
сегментов дистального отдела ТК по сравнению с контролем. Амплитуда сокра-
тительной реакции дистальных сегментов ТК ДМГ-крыс была достоверно выше, 
а частота ниже по сравнению с проксимальными сегментами. Нарушение двига-
тельной активности сегментов дистального отдела ТК может быть следствием 
преимущественного формирования опухолей в этом отделе ТК у ДМГ-крыс и 
является проявлением гетерогенности развития РТК при ДМГ-индуцированном 
канцерогенезе. 

 
Ключевые слова: толстая кишка, рак толстой кишки, двигательная активность, 

1,2-диметилгидразин, ацетилхолин, крыса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОГО ТЕРМИНАТОРА  
В ЭКСПРЕССИОННОЙ КАССЕТЕ 

 
Ключевая тенденция современной фармакологии – переход от низкомолеку-

лярных препаратов к белковым (антитела, антигены, цитокины, ферменты) [1].  
Их производство стало рентабельно с появлением трансгенных организмов-
продуцентов. Чаще всего используют бактерий, дрожжи либо культуры клеток 
животных. 

Высоким потенциалом в качестве продуцентов обладают растения. Среди плю-
сов растительных систем можно отметить эукариотическую систему экспрессии, 
самую низкую стоимость единицы биомассы, биобезопасность и наличие простых 
и отработанных методов генетической трансформации [2].  

Однако с использованием растений в качестве продуцентов рекомбинантных 
белков связан ряд проблем, ключевой из которых является невысокий и неста-
бильный уровень выхода белка.  

Одним из известных методов повышения уровня выхода белка является объ-
единение в экспрессионной кассете двух и более промоторов. По литературным 
данным, использование в трансгене тандема терминаторов также приводит к уве-
личению производства целевого белка. Так, тандем терминаторов 35ST-Tnos поз-
волил увеличить экспрессию целевого гена в 18,4 раз по сравнению с одним тер-
минатором NOS[3].  

Интерферон является перспективным белком для синтеза в растениях-
продуцентах. Он способен проникать через слизистые оболочки, что позволяет 
рассматривать растения, синтезирующие данный белок как “съедобные имуномо-
дуляторы”. Помимо этого, интерферон действует в малых дозах, что также важно 
при производстве в растительных системах. 

Для создания растения-вакцины была взята морковь (Daucus carota), также 
на основе проверенных ранее конструкций для синтеза в растениях бычьего  
гамма-интерферона методом Gateway был сконструирован вектор для трансфор-
мации, содержащий тандем терминаторов 35ST-Tnos. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
 

Схема полученной векторной конструкции:  
ori – ориджин репликации;  
SmR – ген устойчивости к спектиномицину; 
LB - левая граница тДНК;  
RB - правая граница тДНК;  
KanR - ген устойчивости к канамицину;  
p35S - промотор вируса мозаики цветной капусты;  
sIFNGdel - укороченный синтетический ген гамма-интерферона быка;  
t35S - терминатор вируса мозаики цветной капусты;  
tNOS - терминатор Agrobacterium tumefaciens. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ ДЕЛЕЦИИ  

В ГЕНЕ ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ GDPP 
 

Внесение направленных изменений в геном является полезным инструментом 
при изучении механизмов устойчивости бактерий к антибиотикам. Однако редак-
тирование генов грамположительных видов, к которым относится бактерия 
Staphylococcus aureus, представляет собой нетривиальную задачу. В данной работе 
нам удалось получить делецию в гене gdpP с использованием системы, основанной 
на гомологичной рекомбинации, совмещенной с Cas9 опосредованной контр-
селекцией [1]. 

В качестве мишени был выбран ген фосфодиэстеразы (gdpP). Известно, что му-
тации в каталитическом домене белка GdpP могут приводить к повышенной 
устойчивости к ряду антибиотиков, но роль других доменов до конца не изучена. 
Таким образом целью данной работы являлось получение направленной делеции 
линкерного участка белка GdpP без сдвига рамки считывания, а также анализ ее 
влияния на фенотип и чувствительность бактерии S. aureus к антибиотикам бета-
лактамного ряда.  

В работе был использован лабораторный штамм S. aureus RN4220 с отсутству-
ющей системой рестрикции-модификации. Его трансформировали вектором 
pCN-EF2132tet, содержащим ген рекомбиназы EF2132 бактерии Enterococcus 
faecalis. Следующим этапом было получение компетентной культуры клеток.  
Далее в бактерии вводили донорный олигонуклеотид (90 п. н.), служащий матри-
цей для рекомбинации, а также вектор контрселекции, несущий последовательно-
сти направляющей РНК (sgRNA) и ген нуклеазы Cas9. Обе плазмиды содержали 
термочувствительный ориджин репликации, что позволило элиминировать чу-
жеродную ДНК в дальнейшем анализе. Верификацию результатов проводили 
с помощью ПЦР и последующего секвенирования. 

Полученный штамм имел делецию некаталитического домена белка GdpP с 308 
по 337 аминокислоты, однако не показал значимых отличий от исходного штамма 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, 
196608, Санкт-Петербург, Россия. 
3 Санкт-Петербургский филиал Института общей генетики им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, 
Россия. 
4 Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-
биологического агентства, 197022, Санкт-Петербург, Россия. 
5 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 194291, 
Санкт-Петербург, Россия. 
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Россия. 
4 Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-
биологического агентства, 197022, Санкт-Петербург, Россия. 
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в скорости роста, чувствительности к антибиотикам, а также в культурально-
морфологических характеристиках культуры [2].  

Таким образом, мы показали эффективность использования двухвекторной си-
стемы редактирования генома на штамме RN4220 бактерии S. aureus. Кроме того, 
мы выявили, что отсутствие линкерного участка белка GdpP не оказывает влия-
ния на фенотип бактерий и их чувствительность к антибиотикам. 

 
Ключевые слова: геномное редактирование, антибиотикорезистентность, 

Staphylococcus aureus. 
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СКРЫТЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ У ВИДОВ-ДВОЙНИКОВ 
НА ПРИМЕРЕ БАБОЧЕК-ГОЛУБЯНОК ПОДРОДА  

AGRODIAETUS (LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE) 
 

Выявление видов-двойников при помощи цитогенетических и молекулярных 
маркеров уже давно стало научным трендом (см., напр. [1–3]). Появляющиеся 
публикации, основанные на молекулярной филогенетике,  демонстрируют огра-
ниченность традиционно используемых морфологических подходов в система-
тике. Например, в интересующей нас группе бабочек-голубянок – подроде 
Agrodiaetus (Lepidoptera, Lycaenidae) – множество видов было выявлено на основе 
цитогенетических и молекулярных признаков (см., напр. [1, 4–7]). Выявленные 
при помощи методов молекулярной филогенетики и цитогенетики виды часто 
называют критприческими, так как они не различимы по морфологическим при-
знакам. Основная масса криптических видов в подроде Agrodiaetus сосредоточена 
в так называемом комплексе мономорфных видов [4]. Многие морфологически 
идентичные виды комплекса обитают в симпатрии, при этом не скрещиваясь. 
В связи с этим возникает вопрос: какие механизмы способствуют презиготиче-
ской изоляции у морфологически схожих видов в этой группе? Согласно литера-
турным данным известно, что у булавоусых чешуекрылых окраска и рисунок кры-
льев являются главным сигналом для самок при выборе конспецифичного самца 
в брачный период (см., напр. [8–10]), в то время как феромонная коммуникация 
второстепенна [11, 12]. Кроме того, существуют работы, экспериментально под-
тверждающие, что некоторые бабочки при выборе конспецифика ориентируются 
на окраску крыльев, видимую в ультрафиолетовой части спектра [13, 14]. 

В нашем исследовании мы использовали комплексный молекулярно-
цитогенетический подход для выявления видов-двойников в комплексе моно-
морфных видов, а также попытались выяснить, существуют ли невидимые чело-
веческому глазу паттерны в окраске крыльев у видов-двойников подрода 
Agrodiaetus. Для этих целей были получены снимки крыльев в УФ-спектре (UV).  
В качестве источника ультрафиолета были использованы лампы, испускающие 
свет длиной волны 320–380 нм. Объектив был снабжён фильтром, отрезающим 
видимый спектр (от 380 нм). Таким образом, охватываемая область ультрафиоле-
тового света совпадала с максимальной чувствительностью фоторецепторов бабо-
чек (360 нм).   

На данном этапе нам удалось выявить следующее: 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Зоологический институт Российской академии наук, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 1. 
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AGRODIAETUS (LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE) 
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льев являются главным сигналом для самок при выборе конспецифичного самца 
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второстепенна [11, 12]. Кроме того, существуют работы, экспериментально под-
тверждающие, что некоторые бабочки при выборе конспецифика ориентируются 
на окраску крыльев, видимую в ультрафиолетовой части спектра [13, 14]. 

В нашем исследовании мы использовали комплексный молекулярно-
цитогенетический подход для выявления видов-двойников в комплексе моно-
морфных видов, а также попытались выяснить, существуют ли невидимые чело-
веческому глазу паттерны в окраске крыльев у видов-двойников подрода 
Agrodiaetus. Для этих целей были получены снимки крыльев в УФ-спектре (UV).  
В качестве источника ультрафиолета были использованы лампы, испускающие 
свет длиной волны 320–380 нм. Объектив был снабжён фильтром, отрезающим 
видимый спектр (от 380 нм). Таким образом, охватываемая область ультрафиоле-
тового света совпадала с максимальной чувствительностью фоторецепторов бабо-
чек (360 нм).   

На данном этапе нам удалось выявить следующее: 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Зоологический институт Российской академии наук, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 1. 

1) Крылья голубянок подрода Agrodiaetus, в том числе видов мономорфного 
комплекса, обладают высоким разнообразием UV-паттерна. В ранних работах ука-
зывалось отсутствие какого-либо UV-паттерна  [5] у представителей мономорф-
ного комплекса видов.  

2) Высокая гетерогенность в UV-паттерне наблюдается как между видами, так и 
внутри вида (см. рис. 1). 

3) Высокая гетерогенность в UV-паттерне внутри вида не связана с местом оби-
тания. Так, на рисунке 1 представители одного вида подрода Agrodiaetus демон-
стрируют различия в рисунке не зависимо от того, где были собраны насекомые.  

4) Симпатрично обитающие таксоны демонстрируют различия в UV-паттерне у 
большинства особей. 

 

 
 

Рис. 1. Фотографии испода крыльев представителей вида Polyommatus Agrodiaetus ripartii  
в ультрафиолетовом спектре. Номера L103-L106, L464-L466 собраны в Турции; номера D085, D092, 
D120, D144, D145, D249, D252, D257, D260, D291, D549, D551, D571 – собраны на территории Бал-
канского полуострова (подробнее о местах сбора на территории Балканского полуострова см. [7]). 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ГРУПП  
САЙГАКОВ (SAIGA TATARICA) В ПРИРОДЕ 

 
У животных, ведущих групповой образ жизни, структура и организация сооб-

ществ играют важную роль в выживании и размножении. В случае редких и исче-
зающих видов понимание особенностей социальной жизни животных в природе 
может иметь решающее значение для эффективной природоохранной практики. 
Знания о социальном поведении сайгака, Saiga tatarica – вида, находящегося 
на грани вымирания, очень ограничены. Мы исследовали половозрастную катего-
рию первых особей в группе, дистанцию между особями в передней и последую-
щей за ней частях группы и распределение особей разного пола и возраста между 
разными частями группы. 

Проведена фото- и видеосъёмка перемещающихся групп сайгаков в заказнике 
«Степной» Астраханской области из стационарных скрадков и с наблюдательной 
вышки в летний и осенний периоды.  

Летом в значительном большинстве групп сайгаков первыми особями были 
взрослые самки с детёнышами (χ2(2) = 26, p < 0,001; n = 54), а осенью в большин-
стве случаев первыми двигались молодые самцы (χ2(3) = 28,3, p < 0,001; n = 40). 
Вопреки нашей гипотезе и результатам исследований других млекопитающих 
(Teichroeb et al., 2015), взрослые самцы не проявляли тенденции занимать лиди-
рующее положение в группе. Кроме того, анализ распределения взрослых самцов 
внутри смешанных групп показал, что они не предпочитали находиться в первой 
трети группы и были примерно поровну распределены между передней, цен-
тральной и задней её частями (χ2 Краскела-Уоллиса = 2,19, p = 0,334, пост-тест 
DSCF: p > 0,05). Предполагается, что на переднем крае группы особи сталкиваются 
с большим риском нападения хищников и другими угрозами. В то же время, пе-
редние особи могут быть успешнее с точки зрения питания, так как они раньше 
других получают доступ к пище (Bumann et al., 1997; Lingle, 2001).  

Результат, показавший, что летом взрослые самки чаще всего являются первы-
ми особями в группах, согласуется с представлением о том, что опытные самки 
сайгака обычно играют роль лидеров во время перемещений групп (Соколов, 
Жирнов, 1998). Сходным образом, взрослые самки могут брать на себя роль лиде-
ров в группах одичавших лошадей (Bourjade et al., 2015). Стоит отметить, что для 
подтверждения роли взрослых самок в качестве лидера, определяющего движение 
всей группы, необходимо исследовать и другие характеристики поведения поми-
мо расположения на переднем крае группы.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Молодые самцы и самки (в возрасте около 4 месяцев) достоверно чаще двига-
лись в первой трети группы, чем в центральной и задней (тест Краскела-Уоллиса 
χ2 = 37,2 (самцы) и χ2 = 38,8 (самки), p < 0,001, пост-тест DSCF). Эти результаты со-
гласуются с предыдущими исследованиями на других видах млекопитающих 
(Hirsch, 2011). Предполагается, что несмотря на то, что передний край может быть 
наиболее рискованным положением, в случае с молодыми животными выгоды 
от приоритетного доступа к пище могут перевешивать повышенный риск. Осе-
нью, когда пищи становится мало, возможность добраться до нетронутых участ-
ков травы раньше других может иметь важнейшее значение для растущих моло-
дых животных.  

Взрослые самки чаще наблюдались в центре, чем в передней или задней части 
группы (тест Краскела-Уоллиса χ2 = 36,3, р < 0,001, посттест DSCF). Этот результат 
согласуется с общей тенденцией самок держаться ближе к центру группы, обна-
руженной у других млекопитающих (Hirsch, 2011; Teichroeb et al., 2015). Большин-
ство исследований подтверждают, что центральное положение является наиболее 
безопасными в группе. Центральные особи обычно тратят меньше времени бди-
тельность (Blanchard et al., 2008) и сталкиваются с меньшим риском нападения 
хищников (Bumann et al., 1997; Lingle, 2001), чем особи по краям группы.  

Наши результаты показали, что расстояния между первыми десятью особями 
были короче, чем расстояния между вторыми десятью особями. Эти различия бы-
ли существенными как летом (Mann-Whitney U = 1308, P = 0,005; медиана = 1,90 
против 2,20), так и осенью (Манн-Уитни U = 630, р = 0,005; медиана = 1,25 против 
1,60). То есть, независимо от половозрастного состава групп и категории особей, 
двигавшихся первыми, сайгаки, находящиеся ближе к переднему краю группы, 
сохраняли более короткие дистанции между особями, чем особи, располагавшие-
ся позади них. Более короткие дистанции между особями типичны для групп жи-
вотных в условиях повышенной опасности (Bumann et al., 1997). Нахождение 
ближе к соседним животным, может снижать индивидуальный риск стать жерт-
вой хищника (Hamilton, 1971). Сайгаки, движущиеся близко к переднему краю, 
могут поддерживать более короткие расстояния между особями, чтобы компен-
сировать повышенные риски, связанные с их пространственным положением.  
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Молодые самцы и самки (в возрасте около 4 месяцев) достоверно чаще двига-
лись в первой трети группы, чем в центральной и задней (тест Краскела-Уоллиса 
χ2 = 37,2 (самцы) и χ2 = 38,8 (самки), p < 0,001, пост-тест DSCF). Эти результаты со-
гласуются с предыдущими исследованиями на других видах млекопитающих 
(Hirsch, 2011). Предполагается, что несмотря на то, что передний край может быть 
наиболее рискованным положением, в случае с молодыми животными выгоды 
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ство исследований подтверждают, что центральное положение является наиболее 
безопасными в группе. Центральные особи обычно тратят меньше времени бди-
тельность (Blanchard et al., 2008) и сталкиваются с меньшим риском нападения 
хищников (Bumann et al., 1997; Lingle, 2001), чем особи по краям группы.  

Наши результаты показали, что расстояния между первыми десятью особями 
были короче, чем расстояния между вторыми десятью особями. Эти различия бы-
ли существенными как летом (Mann-Whitney U = 1308, P = 0,005; медиана = 1,90 
против 2,20), так и осенью (Манн-Уитни U = 630, р = 0,005; медиана = 1,25 против 
1,60). То есть, независимо от половозрастного состава групп и категории особей, 
двигавшихся первыми, сайгаки, находящиеся ближе к переднему краю группы, 
сохраняли более короткие дистанции между особями, чем особи, располагавшие-
ся позади них. Более короткие дистанции между особями типичны для групп жи-
вотных в условиях повышенной опасности (Bumann et al., 1997). Нахождение 
ближе к соседним животным, может снижать индивидуальный риск стать жерт-
вой хищника (Hamilton, 1971). Сайгаки, движущиеся близко к переднему краю, 
могут поддерживать более короткие расстояния между особями, чтобы компен-
сировать повышенные риски, связанные с их пространственным положением.  
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СИМБИОЗ БАКТЕРИЙ И ЦИКЛОСТОМНОЙ МШАНКИ  

PATINELLA VERRUCARIA 
 
Бактериальные симбиозы часто встречаются в разных группах животных и мо-

гут быть облигатными или факультативными [1, 2]. Исследование таких симбио-
тических ассоциаций и, в частности, образуемых бактериальными симбионтами 
биологически активных вторичных метаболитов, представляет значительный ин-
терес для фундаментальной науки и медицины. В этом отношении особый инте-
рес представляют собой бактериальные симбиозы мшанок – водных колониаль-
ных фильтраторов (тип Bryozoa) [3]. К настоящему времени описаны несколько 
симбиотических систем с участием мшанок отряда Cheilostomatida [4, 5, 6, 7], то-
гда как свидетельств о наличии бактерий в представителях других отрядов до сих 
пор известно не было. Данное исследование посвящено изучению обнаруженной 
нами симбиотической ассоциации бактерий и мшанок Patinella verrucaria из отря-
да Cyclostomatida. 

При помощи трансмиссионной электронной микроскопии cимбиотические 
бактерии одного морфотипа были обнаружены как у личинок, так и в аутозооидах 
колоний P. verrucaria: у первых они располагаются на поверхности плазматиче-
ской мембраны клеток покровов между микровиллярными выростами, у вторых – 
в цитоплазме целомоцитов, перитонеальных клетках кишечника, а также в тканях 
вестибулюма. 

С помощью молекулярных методов из бактерий, обнаруженных у личинок, бы-
ли получены последовательности 16S рРНК, которые соответствовали родам 
Pseudoalteromonas, Colwellia, а также семейству Rhodobacteriaceae. В дальнейшем 
эти последовательности были использованы для конструирования групп-
специфичных олигонуклеотидов. Так как выделение ДНК бактерий, ассоцииро-
ванных с поверхностью личинок обязательно влекло за собой выделение ДНК ря-
да средовых бактерий, нами были проведены дополнительные исследования с це-
лью подтверждения и уточнения полученных результатов. 

Флуоресцентрая in situ гибридизация с эубактериальным зондом Eub 338 под-
твердила присутствие и упорядоченное расположение бактерий на поверхности 
личинок P. verrucaria. FISH с олигонуклеотидами, специфичными для родов 
Pseudoalteromonas , Colwellia, а также представителей семейства Rhodobacteriaceae , 
имела положительный результат только для родобактерий.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб. 7/9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб. 7/9. 
 

При этом флуоресцентный сигнал был виден как на поверхности личинок, так 
и в тканях вестибулюма аутозооидов. 

Таким образом, в ходе работы нам удалось выявить наличие прокариотических 
симбионтов, установить локализацию бактерий, ассоциированных с личинками и 
тканями колоний циклостомной мшанки P. verrucaria, а также определить их си-
стематический статус.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИХЕНОБИОТЫ ЗАКАЗНИКА ЛИСИНСКИЙ  

(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 
Государственный природный комплексный заказник Лисинский был создан 

в 1976 г. (Решение…, 1976) на основе Лисинского учебно-опытного лесхоза.  
Ещё в 18 в. территорию относили к заповедным корабельным лесам, в настоящее 
время заказник является учебной базой старейшего в России лесного вуза – 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. Он рас-
положен в юго-западной части Тосненского района Ленинградской области и за-
нимает площадь 282.6 км2 (Лисино, 2009). Территория заказника равнинная, пред-
ставляет собой дно древнего озёрно-ледникового бассейна, сложенное четвертич-
ными отложениями и покрытое лесной и болотной растительностью. 

Специальные широкомасштабные лихенологические исследования 
на территории Лисинского заказника ранее не проводили. Исключение составляет 
небольшой по площади дендрарий (3 га), обследованный Н.В. Малышевой 
в 1994 г. Всего для дендрария было опубликовано в современном понимании  
55 видов (Малышева, 1995), подавляющее большинство из них – широко распро-
странённые эпифитные лишайники. 

Цель настоящего исследования – выявить биоразнообразие лишайников и род-
ственных им грибов заказника «Лисинский», изучить их субстратное и биотопи-
ческое распределение. Территория заказника обследована авторами в течении по-
левых сезонов 2022 и 2023 гг. комбинированным методом (маршрутный метод 
с закладкой временных пробных площадей). Всего было заложено и обследовано 
58 временных основных пробных площадей и 14 дополнительных. Пробные пло-
щади заложены во всех типичных для территории, а также специфических сооб-
ществах, обследованы разнообразные занимаемые лишайниками субстраты. 

На данный момент уже выявлено 216 видов лишайников и лихенофильных 
грибов, однако значительная часть полевых сборов ещё находится в обработке. 
Среди уже идентифицированных видов есть редкие в регионе, четыре вида зане-
сены в Красную книгу Ленинградской области (2018) и один – в Красную книгу 
России (2008), 16 видов являются индикаторными и специализированными вида-
ми старовозрастных малонарушенных лесов на Северо-Западе Европейской Рос-
сии (Андерссон и др., 2009). В ряде случаев индикаторные и специализированные 
виды были отмечены не разрозненно, а в комплексе, что, в сочетании с парамет-
рами древостоя и валежа, свидетельствует о наличии на обследованной террито-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Лаборатория лихенологии и бриологии Ботанического института В.Л. Комарова РАН. 
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ми старовозрастных малонарушенных лесов на Северо-Западе Европейской Рос-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Лаборатория лихенологии и бриологии Ботанического института В.Л. Комарова РАН. 

рии участков биологически ценных старовозрастных лесов. По нашим оценкам, 
общее разнообразие лишайников и родственных им грибов заказника Лисинский 
может достигать 280–300 видов. Существенное число выявленных местонахожде-
ний и большое разнообразие индикаторных и специализированных видов, а так-
же видов, занесенных в Красные книги, свидетельствует о высокой природо-
охранной ценности заказника Лисинский и его значимости для сохранения ли-
хенофлоры Ленинградской области в целом. Особую ценность представляют 
участки старовозрастных сфагновых ельников, а также хвойно-мелколиственные 
леса с участием старых осин, к которым приурочены виды сообщества Lobarion. 
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Одной из ключевых особенностей эпителиальных тканей является формирова-

ние зон плотных контактов (ПК) между клетками. В состав ПК входят трансмем-
бранные белки семейства клаудина, окклюдин и ряд адаптерных белков, к которым 
относится белок ZO-2. Уровень и специфичность межклеточной проницаемости 
эпителиев определяется белками семейства клаудинов [1]. Эпителии легких фор-
мируют барьер между внутренней средой организма и воздухом, в связи с чем в ле-
гочной ткани превалируют клаудины, снижающие межклеточную проницаемость, 
клаудин-3, -4 и -18 [2]. 

Одним из широко применяемых в современных научных исследованиях типом 
моделей являются клеточные линии. Культивирование клеток in vitro способно по-
влиять на протекающие в клетках процессы и уровни экспрессии генов. Для дета-
лизации процессов, происходящих в эпителиях клетках легочной ткани крыс, в ка-
честве моделей используются клеточные линии, выделенные из легких крыс: L2, 
R3/1 и RLE-6TN [3, 4]. Совпадение или несовпадение уровней экспрессии генов в 
клеточных линиях с уровнями экспрессии этих генов в ткани, с одной стороны, по-
казывает сходность процессов, протекающих в клетках, а с другой стороны, разли-
чия между клеточной линией и тканью необходимо учитывать при интерпретации 
результатов исследований. В настоящее время данные об уровнях экспрессии бел-
ков ПК в эпителиальных клеточных линиях легких крайне ограничены. 

Целью исследования была сравнительная оценка уровней экспрессии белков ПК 
(клаудин-3, -4, -18, ZO-2 и окклюдин) в эпителиальных клеточных линиях, выде-
ленных из легких крыс, L2, R3/1 и RLE-6TN, а также сопоставление полученных 
данных с уровнями экспрессии этих белков в легких крыс. 

Клеточные линии L2 и RLE-6TN были получены из Американской коллекции 
типовых культур (ATCC, Манассас, США); линия R3/1 [5] была предоставлена про-
фессором М. Каспером (Технический университет Дрездена, Германия). Культиви-
рование клеточных линий L2, R3/1 и RLE-6TN проводилось в культуральной среде 
DMEM/F-12 (Gibco, Invitrogen, США) с 10% эмбриональной телячьей сывороткой, 
пенициллином 100 Ед/мл и стрептомицином 100 мкг/мл (Gibco, Invitrogen, США). 
Клеточные линии выращивали при 37 °С в увлажненном стерильном воздухе с до-
бавлением СО2 до 5 %. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, д. 6. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, д. 6. 

Крысы Вистар массой тела 200–250 г были взяты из вивария, где содержались 
со сменой 12-часовых периодов освещенности и темноты при постоянном доступе 
к корму и воде ad libitum. Эвтаназия для забора образцов легочной ткани выполня-
лась внутримышечным введением золетила и ксилазила.  

Выделение РНК, ее очистка от примеси ДНК и обратная транскрипция были вы-
полнены с помощью наборов peqGOLD Total RNA (PeqLab, VWR, Германия), 
DNase I digestion kit (PeqLab, VWR, Германия) и qScript cDNA SuperMix (qScript, 
Quanta BioSciences, США), соответственно. Для проведения количественной поли-
меразной цепной реакции (кПЦР) был использован набор GoTaq qPCR MasterMix 
(Promega, Мэдисон, США). Количественная ПЦР была выполнена на амплафика-
торе iCycler iQ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, США). Уровни мРНК в об-
разцах были рассчитаны на основании пороговых циклов исследованных маркеров 
и пороговых циклов бета-актина, как гена с референсным уровнем экспрессии. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью программного 
обеспечения Microsoft Excel professional version 2016 и Prism 8 for Windows Version 
8.2.1 (441), GraphPad Software. Статистическая достоверность различий между ис-
следуемыми группами была определена с помощью однофакторного дисперсион-
ного анализа с поправкой Тьюки. Уровень значимости p < 0.05 был принят как ста-
тистически значимый. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни экспрессии клаудина-3, клаудина-4, клаудина-18, ZO-2 и окклюдина в клеточных 
линиях L2, R3/1 и RLE-6TN, а также в легочной ткани крыс. Данные представлены в виде среднего 
и стандартной ошибки среднего. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Цифры в основании столбцов 

указывают на количество независимых повторений (n). 
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В исследовании впервые были определены уровни экспрессии белков ПК (кла-
удина-3, -4, -18, ZO-2 и окклюдина) в эпителиальных клеточных линиях L2, R3/1 и 
RLE-6TN (рис. 1). Впервые было проведено сопоставление уровней мРНК исследо-
ванных белков между тканью легких и клеточными линиями. Сравнение уровней 
экспрессии белков ПК между клеточными линиями показало, что уровни мРНК 
клаудина-3, -4, -18 и ZO-2 приблизительно на два порядка, а окклюдина – на четыре 
порядка выше в клеточной линии RLE-6TN по сравнению с линиями L2 и R3/1.  
Сопоставление уровней мРНК исследованных белков в легких с уровнями в кле-
точных линиях выявило, что в легких уровни клаудина-3 и -4 более, чем на три по-
рядка, а клаудина-18 более, чем на четыре порядка выше, чем в клеточных линиях. 
Уровни экспрессии ZO-2 и окклюдина были достоверно выше в ткани легкого 
по сравнению с уровнями мРНК этих белков в клетках RLE-6TN, но имеющиеся от-
личия были в пределах одного порядка. В то время как разница между уровнями 
мРНК в легких и клеточных линиях L2 и R3/1 составила приблизительно два и че-
тыре порядка для ZO-2 и окклюдина, соответственно.  

Таким образом, полученные данные показали, что в клеточных линиях L2, R3/1 
и RLE-6TN сохраняется экспрессия белков ПК, белков характерных для эпители-
альных тканей, что позволяет использовать эти клеточные линии для изучения раз-
личных воздействий на уровни экспрессии этих белков, однако необходимо учиты-
вать снижение транскрипционных уровней этих белков в клеточных линиях 
по сравнению с тканью легкого. 

 
Ключевые слова: легкие, клеточная линия, плотные контакты, клаудин, окклю-

дин, экспрессия. 
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тыре порядка для ZO-2 и окклюдина, соответственно.  

Таким образом, полученные данные показали, что в клеточных линиях L2, R3/1 
и RLE-6TN сохраняется экспрессия белков ПК, белков характерных для эпители-
альных тканей, что позволяет использовать эти клеточные линии для изучения раз-
личных воздействий на уровни экспрессии этих белков, однако необходимо учиты-
вать снижение транскрипционных уровней этих белков в клеточных линиях 
по сравнению с тканью легкого. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТКАНЕСПЕЦИФИЧНОЙ ЭКСПРЕССИИ  

СЕНСОРА НАПРЯЖЕНИЯ POSITRON У ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ 
 

Флуоресцентные генетически кодируемые индикаторы мембранного потенциа-
ла (ГКИМП) позволяют одновременно регистрировать электрическую активность 
большого количества нейронов с высоким пространственным разрешением и ми-
нимальной инвазивностью (J. Platisa and V.A. Pieribone, 2018). Индикатор Positron 
представляет собой гибридный белок, успешно сочетающий высокую чувстви-
тельность микробных родопсинов (Ace2) с яркостью и фотостабильностью хими-
ческих красителей, связывающихся с доменом HaloTag (A.S. Abdelfattah et al, 
2020). Механизм его работы основан на изменении спектра поглощения родопси-
на при поляризации/деполяризации мембраны. В этом случае родопсин выступа-
ет в качестве «гасителя» флуоресценции за счет фёрстеровского резонансного пе-
реноса энергии (A. S. Abdelfattah et al, 2020).  

Локус ROSA26, расположенный на 6 хромосоме, транскрибируется в большин-
стве тканей мыши, однако синтезируемая РНК далее не транслируется. Этот локус 
часто используется для направленных вставок в геном, поскольку было показано, 
что интеграция трансгена в этот локус не приводит к неблагоприятным послед-
ствиям и позволяет обеспечить эффективную экспрессию вставки (B.P. Zam-
browicz et al, 1997). В том случае, если требуется обеспечить Cre-зависимую ткане-
спецефичную активацию трансгена, используют дополнительные стоп-кассеты, 
фланкированные сайтами loxP (Abe T. et al, 2020).  

Нами были созданы конструкции, позволяющие сделать направленную вставку 
гена Positron в локус ROSA26. Для этого последовательность гена Positron была со-
брана de novo методом полимеразной цепной реакции из 22 пар частично пере-
крывающихся олигонуклеотидов. Полученный в результате фрагмент был клони-
рован в вектор pJET1.2 и секвенирован. Далее мы провели встройку гена Positron 
в вектор рR26-H2B-EGFP HR (Abe T. et al, 2020) и получили вектор pR26-Positron 
HR, содержащий последовательность гена Positron, фланкированную фрагмента-
ми локуса ROSA26. Интеграция этой конструкции в хромосомную копию локуса 
ROSA26 по участкам гомологии будет приводить к конститутивной экспрессии 
гена Positron в клетках трансгенной мыши. Также мы встроили ген Positron в век-
тор pR26 CAG/GFP Asc (Chu V.T. et al, 2016) и получили вектор pR26 
CAG/Positron. Этот вектор также содержал последовательность гена Positron, 
фланкированную фрагментами локуса ROSA26, однако для экспрессии гена 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9, Центр трансгенеза и редактирования генома. 
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Positron в этом случае необходимо удаление неомициновой стоп-кассеты, фланки-
рованной сайтами loxP. Использование трансгенных мышей, несущих ген реком-
биназы Cre под контролем промотора нейрон-специфичной енолазы, для скре-
щивания с мышами, несущими интегрированный в локус ROSA26 ген Positron и 
стоп-кассету, позволит получить в первом поколении мышей, у которых ген Posi-
tron экспрессируется только в нейронах головного мозга. 

 
Ключевые слова: Positron, локус ROSA26, Cre-опосредованная экспрессия. 
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Корзеев А.И.1 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ГЕНИТАЛИЙ САМЦОВ ПОДТРИБЫ POLYOMMATINA  

(LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА 
 

По хорошо поддержанной и хронологически откалиброванной филогении, 
процветающей ныне подтрибы Polyommatina (Vila et al., 2011; Talavera et al., 2013), 
этот таксон представлен двумя сестринскими кладами, одна из которых представ-
ляет фауну Южной Америки. Время дивергенции неотропической и голарктиче-
ской клад составляет ориентировочно 13,5 млн лет. Сопоставив признаки строе-
ния гениталий голарктической и неотропической клад Polyommatina, мы устано-
вили ожидаемую идентичность их исходного плана строения, включая расщепле-
ние ретракторов эдеагуса на 2 самостоятельных мускула. У вторичной мышцы 
произошло перемещение места ее отхождения с вентральной области генитально-
го сегмента, с винкулума, на его дорсальную область – тегумен. Кроме того, как 
у неотропических видов, так и у голарктических эти мышцы прикрепляются 
к крыловидным отросткам эдеагуса в его средней области. На протяжении  
13,5 млн лет в неотропической кладе в особенностях прикрепления вторичных 
ретракторов эдеагуса произошли уникальные изменения. Так, у исследованных 
нами видов рода Hemiargus (H. hanno и H. ramon) было обнаружено уникальное 
перемещение места прикрепления вторичных ретракторов эдеагуса m7(6)b с кры-
ловидных отростков эдеагуса на уникальные структуры (sagum), расположенные 
на анеллусе между вершинами юксты и крыловидными выростами эдеагуса. Вари-
анты сагума впервые были изображены и описаны В.В. Набоковым (1945) в роде 
Pseudolucia, а также в монофилетической группе родов Cyclargus, Echinargus и 
Hemiargus. Учитывая значительное усиление склеротизации сагума в других близ-
ких к Hemiargus родах, можно предварительно экстраполировать подобное пере-
мещение m7(6)b и на остальные варианты его присутствия. При этом развитие са-
гума внутри южноамериканских родов неотропической подтрибы Polyommatina 
протекало параллельно. 

Ранее на большом материале было установлено, что внутри палеарктической 
подтрибы Polyommatina в течение примерно 13,5 млн лет произошло расщепле-
ние интравальварных мышц, m5(7), на 2 антагонистических мышечных пучка, за-
хватившее почти весь состав голарктических родов (Стекольников и др, 2013). 
Также и в неотропической ветви Polyommatina обнаружено расщепление внут-
ренних мышц вальв, в родах Itylos и Nabokovia. В остальных исследованных в этом 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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отношении южноамериканских родах, и Hemiargus, сохраняется анцестральное 
для подтрибы поперечное расположение единого мышечного пласта.  

Таким образом, в неотропических Polyommatina установлено уникальное 
усложнение характера прикрепления вторичных ретракторов эдеагуса [1]. Уста-
новлено параллельное и независимое расщепление интравальварных мышц в обе-
их биогеографических ветвях [2]. Прикрепление остальных мышц у них идентич-
но [3].  

В качестве примера параллельных изменений скелетных структур можно при-
вести независимое возникновение зубцов различной величины, формы и количе-
ства на дорсальных отростках вальв у голарктических (Корзеев, Стекольников, 
2016) и у неотропических видов Polyommatina (Nabokov, 1945). Автор глубоко 
благодарен сотрудникам Санкт-Петербургского университета, передавшим голу-
бянок для анатомических исследований.  

 
Ключевые слова: чешуекрылые, эволюция, сравнительная морфология. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА НИТРОГЛИЦЕРИНОВОЙ МОДЕЛИ  
МИГРЕНИ У КРЫС WT И DAT-HET 

 
Мигрень является одним из самых распространенных неврологических заболе-

ваний у человека, характеризующаяся приступами головной боли, продолжитель-
ностью от 4 до 72 часов. Была показана роль серотонинэргической системы в раз-
витии данного заболевания, однако некоторые симптомы мигрени могут быть 
связаны с дисфункцией системы дофамина. Клинические исследования показали 
повышение уровня дофамина в крови у пациентов с мигренью (Gruber H.J., 2010). 
Для изучения роли дофамина было выбрано две группы животных: дикий тип 
(WT, n = 9) и гетерозиготы по нокауту транспортера дофамина (DAT-HET, n = 10). 
Для моделирования хронической мигрени крысам внутрибрюшинно вводили 
нитроглицерин (НТГ) 10 мг/кг раз в 2 дня, всего 5 уколов. Через 10, 70 и 130 минут 
после 1, 3 и 5 укола НТГ оценивали пороги тактильной чувствительности план-
тарной зоны задних лап с использованием нитей Фон Фрея. Фоновые значения 
тактильной чувствительности задних лап (до НТГ) статистически не отличаются 
у групп WT (0.05±0.001 г) и DAT-HET (0.045±0.007 г), все последующие значения 
тактильной чувствительности сравнивали с фоновыми показателями группы 
до НТГ. После первого укола НТГ крысы группы WT показали пониженный по-
рог тактильной чувствительности уже через 70 минут (0.015±0.003 г, p < 0.05), 
в то время как крысы DAT-HET показали статистическое различие в порогах чув-
ствительности только на 130 минуте (0.012±0.002 г, p < 0.01). Через 10 минут после 
3 укола НТГ крысы группы WT показали такой же порог тактильной чувстви-
тельности, как и до НТГ (0.016±0.002 г), но линия DAT-HET уже имела повышен-
ный порог по отношению к фоновым значениям (0.012±0.002 г, p < 0.01). На 5 
укол НТГ крысы обеих групп имели повышенные пороги тактильной чувстви-
тельности уже через 10 минут (p < 0.001). 

В тесте температурной чувствительности «Tail Flick» использовали емкость 
с водой температуры 51°С, тестирование проводили на 3, 7 и 10 день эксперимен-
та. Латентное время отдёргивания хвоста группы WT уменьшилось только на 10 
день эксперимента до 75±18% (p < 0.05) от контрольных значений. Группа DAT-
HET показала повышенную температурную чувствительность хвоста уже на 7 день 

 
1 Научно-технологический университет «Сириус», п. г. т. Сириус, Краснодарский край, Россия. 
2 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
3 Институт трансляционной биомедицины, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия; 
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моделирования мигрени, латентное время уменьшилось до 50±22% (p < 0.01) 
от контроля. 

Результаты исследования показали более быстрое понижение порогов тактиль-
ной чувствительности у группы WT по сравнению с DAT-HET. Температурная 
чувствительность повысилась быстрее у линии DAT-HET, чем у WT крыс. Одна-
ко, различий в базовых порогах температурной и тактильной чувствительности 
не было обнаружено.  

 
Финансовая поддержка: грант РНФ № 23-15-00328. 
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Лопатина Е.Б.1 
 

МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
И ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

НОРМ РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ НА ПРИМЕРЕ КЛОПА-СОЛДАТИКА 
PYRRHOCORIS APTERUS  

 
Температурные условия среды обитания оказывают важнейшее влияние 

на продолжительность развития насекомых и других эктотермных организмов. 
Обратная величина продолжительности развития – это скорость развития, кото-
рая в пределах благоприятных для жизнедеятельности температур обнаруживает 
линейную зависимость от температуры. График уравнения линейной регрессии 
скорости развития по температуре пересекает ось абсцисс в точке нижнего темпе-
ратурного порога, при котором скорость развития условно равна 0. Коэффициент 
линейной регрессии (иначе коэффициент термолабильности развития) определя-
ет угол наклона линии регрессии к оси абсцисс и тем больше, чем сильнее ско-
рость развития зависит от изменений температуры, т. е. чем выше термолабиль-
ность (термочувствительность) развития. Нижний температурный порог и коэф-
фициент термолабильности называют температурными нормами развития (ТНР). 
Степень и пределы фенотипической пластичности развития насекомых должны 
адаптивно изменяться под влиянием естественного отбора в соответствии с мест-
ными климатическими особенностями и другими факторами окружающей среды. 
В результате возникают географическая, межпопуляционная, сезонная и другие 
формы изменчивости температурных и фотопериодических норм развития  
(Кипятков, Лопатина, 2010). 

Мы изучили ТНР семнадцати популяций клопа-солдатика Pyrrhocoris apterus 
(Pyrrhocoridae) в диапазоне от 32° до 58° северной широты. Было показано, что 
в направлении с юга на север наблюдается тенденция к ускорению онтогенеза 
клопа при относительно высоких температурах, т. е. происходит повышение тер-
молабильности развития яиц и личинок. Широтная изменчивость ТНР больше 
выражена у личинок. 

Кроме того, мы обнаружили новую для насекомых форму пластичности ТНР – 
изменение температурного порога и термолабильности развития личинок клопа-
солдатика под влиянием фотопериодических условий. Длиннодневные условия 
вызывают ускорение развития личинок клопа при температурах выше 24°С, а ко-
роткодневные – при температурах ниже 24°С. При сокращении длины дня проис-
ходит градуальное снижение температурного порога и коэффициента термола-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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бильности развития. Подобная модификация ТНР была обнаружена у клопов 
из нескольких популяций Европейской части России (Lopatina et al., 2007). 

В природных условиях клопы откладывают яйца с конца апреля до конца июля. 
Это означает, что на протяжении лета личинки попадают в различные темпера-
турные и фотопериодические условия. Личинки, появившиеся из яиц первыми 
в сезоне (в мае–начале июня), успевают завершить онтогенез при длинном дне.  
В этих условиях наблюдается ускорение развития личинок при высоких темпера-
турах. Вместе с поведением баскинга, которое отмечено у P. apterus (Honek & Mar-
tinkova, 2019), эта реакция может ускорить созревание клопов летом и способ-
ствовать появлению второго поколения. Личинки, появившиеся последними 
(в конце июля), развиваются при сокращающемся световом дне и понижающейся 
температуре. Ускорение развития при относительно низких температурах позво-
ляет личинкам успешно достичь зимующей имагинальной стадии до наступления 
холодов. Таким образом, в течение лета развитие личинок постепенно становится 
менее термолабильным, т. е. менее зависимым от температурных условий. 

Самая южная из исследованных популяций клопа (32° с. ш.) – популяция 
из Тель-Авива (Израиль), обитает в совсем иных климатических условиях. Нам 
неизвестны какие-либо формальные фенологические исследования клопа-
солдатика на юге его ареала, но обширные наблюдения GBIF за этим видом (GBIF 
Secretariat, 2021) показывают, что в Израиле личинки встречаются в природных 
условиях с апреля по декабрь. Это указывает на поливольтинный цикл развития 
клопов с зимней диапаузой. Израильская популяция демонстрирует слабую реак-
цию на фотопериодические условия. Длиннодневные условия немного ускоряют 
развитие нимф во всем изученном диапазоне температур. Замедление развития 
при коротком дне приводит к появлению более крупных особей, способных 
успешно переносить недостаток пищи зимой в Израиле при достаточно высоких 
дневных температурах. Такой же тип количественной фотопериодической реак-
ции был обнаружен у многих других субтропических насекомых, включая сим-
патрического клопа Scantius aegyptius (Kutcherov et al., 2018). 

Можно сделать вывод, что короткодневная температурная норма реакции де-
монстрирует большую географическую изменчивость, чем ее длиннодневная.  
Она становится значительно более пологой к северу и пересекает температурную 
ось при сравнительно низком пороговом значении 13,7 °C. Действительно, в усло-
виях короткого дня личинки из северных популяций при низких температурах 
развиваются намного быстрее, чем личинки из южной популяции, а в длинно-
дневных условиях южные личинки при низких температурах лишь незначительно 
опережают северных по скорости развития (Kutcherov, Lopatina, 2022). 

Существование широтной изменчивости температурных норм развития у клопа-
солдатика P. apterus и наличие географических различий в их фотопериодической 
пластичности позволяют клопу сохранять бивольтинизм вплоть до северной гра-
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бильности развития. Подобная модификация ТНР была обнаружена у клопов 
из нескольких популяций Европейской части России (Lopatina et al., 2007). 

В природных условиях клопы откладывают яйца с конца апреля до конца июля. 
Это означает, что на протяжении лета личинки попадают в различные темпера-
турные и фотопериодические условия. Личинки, появившиеся из яиц первыми 
в сезоне (в мае–начале июня), успевают завершить онтогенез при длинном дне.  
В этих условиях наблюдается ускорение развития личинок при высоких темпера-
турах. Вместе с поведением баскинга, которое отмечено у P. apterus (Honek & Mar-
tinkova, 2019), эта реакция может ускорить созревание клопов летом и способ-
ствовать появлению второго поколения. Личинки, появившиеся последними 
(в конце июля), развиваются при сокращающемся световом дне и понижающейся 
температуре. Ускорение развития при относительно низких температурах позво-
ляет личинкам успешно достичь зимующей имагинальной стадии до наступления 
холодов. Таким образом, в течение лета развитие личинок постепенно становится 
менее термолабильным, т. е. менее зависимым от температурных условий. 

Самая южная из исследованных популяций клопа (32° с. ш.) – популяция 
из Тель-Авива (Израиль), обитает в совсем иных климатических условиях. Нам 
неизвестны какие-либо формальные фенологические исследования клопа-
солдатика на юге его ареала, но обширные наблюдения GBIF за этим видом (GBIF 
Secretariat, 2021) показывают, что в Израиле личинки встречаются в природных 
условиях с апреля по декабрь. Это указывает на поливольтинный цикл развития 
клопов с зимней диапаузой. Израильская популяция демонстрирует слабую реак-
цию на фотопериодические условия. Длиннодневные условия немного ускоряют 
развитие нимф во всем изученном диапазоне температур. Замедление развития 
при коротком дне приводит к появлению более крупных особей, способных 
успешно переносить недостаток пищи зимой в Израиле при достаточно высоких 
дневных температурах. Такой же тип количественной фотопериодической реак-
ции был обнаружен у многих других субтропических насекомых, включая сим-
патрического клопа Scantius aegyptius (Kutcherov et al., 2018). 

Можно сделать вывод, что короткодневная температурная норма реакции де-
монстрирует большую географическую изменчивость, чем ее длиннодневная.  
Она становится значительно более пологой к северу и пересекает температурную 
ось при сравнительно низком пороговом значении 13,7 °C. Действительно, в усло-
виях короткого дня личинки из северных популяций при низких температурах 
развиваются намного быстрее, чем личинки из южной популяции, а в длинно-
дневных условиях южные личинки при низких температурах лишь незначительно 
опережают северных по скорости развития (Kutcherov, Lopatina, 2022). 

Существование широтной изменчивости температурных норм развития у клопа-
солдатика P. apterus и наличие географических различий в их фотопериодической 
пластичности позволяют клопу сохранять бивольтинизм вплоть до северной гра-

ницы его распространения. Текущее повышение глобальной температуры может 
увеличить вероятность бивольтинизма в популяциях клопа (Honek et al., 2020). 

 
Ключевые слова: Pyrrhocoris apterus, фотопериод, температура, пластичность, 
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Мельницкая А.В.1, Крутецкая З.И.1  
 

АГОНИСТ СИГМА-1 РЕЦЕПТОРОВ СОЕДИНЕНИЕ SKF-100047  
МОДУЛИРУЕТ ТРАНСПОРТ Na+ В ЭПИТЕЛИИ КОЖИ ЛЯГУШКИ 

 
Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы являются 

классическими модельными объектами для исследования механизмов транспорта 
ионов через биологические мембраны. По способности к транспорту электроли-
тов и реакции на некоторые гормоны кожа и мочевой пузырь амфибий сходны 
с дистальными отделами почечных канальцев, что позволяет использовать дан-
ные, получаемые на этих объектах, для выяснения механизмов транспорта воды и 
ионов в клетках почки [1]. Транспорт Na+ в эпителиальных тканях представляет 
собой сложную, многокомпонентную систему, в работе которой принимают уча-
стие Na+-транспортирующие белки и сигнальные каскады, локализованные в раз-
личных мембранах клетки. Белковые компоненты этой системы являются мише-
нью для действия широкого спектра гормонов и фармакологических агентов.  

Сигма-1 рецепторы представляют собой уникальные лигандрегулируемые мо-
лекулярные шапероны, локализованные в мембране эндоплазматического ретику-
лума на границе с митохондриями [2]. Эти рецепторы широко экспрессированы 
в центральной нервной системе и в периферических тканях, в том числе в клетках 
почки и печени. Их лигандами являются эндогенные стероиды, антидепрессанты, 
антипсихотические, противосудорожные и анальгетические средства [2, 3]. Сигма-1 
рецепторы взаимодействуют с многочисленными белками-мишенями, включая 
ионные каналы и рецепторы, а также участвуют в модуляции многих клеточных 
процессов [4]. В настоящее время лиганды сигма-1 рецепторов рассматриваются 
в качестве потенциальных терапевтических агентов для лечения самых различных 
заболеваний, в том числе острого повреждения почек, хронической болезни по-
чек, диабетической нефропатии, а также в качестве поддерживающей терапии 
при трансплантации почек и зависимой от пола ренопротекции [5]. 

В связи с этим, представлялось целесообразным исследовать возможное уча-
стие сигма-1 рецепторов в регуляции транспорта Na+ в эпителии кожи лягушки.  
В экспериментах использовали высокоселективный агонист сигма-1 рецепторов – 
синтетический опиоидный анальгетик семейства бензоморфана – (+)-N-аллил-
норметазоцина гидрохлорид ((+) - SKF 10047) [3].  

Эксперименты проводили на самцах лягушки Rana temporaria в период с нояб-
ря по март. Кожу с брюшка лягушки срезали и помещали в камеру Уссинга 
(«World Precision Instruments, Inc.», Германия) с диаметром внутреннего отвер-
стия 12 мм. Камеру заполняли раствором Рингера для холоднокровных, содержа-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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АГОНИСТ СИГМА-1 РЕЦЕПТОРОВ СОЕДИНЕНИЕ SKF-100047  
МОДУЛИРУЕТ ТРАНСПОРТ Na+ В ЭПИТЕЛИИ КОЖИ ЛЯГУШКИ 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

щим (в мМ): 110 NaCl, 2.5 KCl, 3 CaCl2, 5 Tris HCl, pH 7.4. Опыты проводили 
при комнатной температуре (22-23 ºС). 

Для измерения электрических параметров кожи лягушки использовали авто-
матизированную установку фиксации потенциала и регистрации вольт-амперных 
характеристик (ВАХ). Для измерения ВАХ на кожу подавали линейно изменяю-
щееся напряжение (ramp) со скоростью 20 мВ/с. В интервалах между измерения-
ми ВАХ трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при 0 мВ  
(режим короткого замыкания) или при потенциале открытой цепи VOC (VOC = VT 
при трансэпителиальном токе IT = 0). Из ВАХ определяли электрические парамет-
ры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при VT = 0), VOC и трансэпители-
альную проводимость gT.  

Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ISC. Использовали ре-
активы фирмы Sigma (США). Фармакологические агенты добавляли к апикальной 
или базолатеральной поверхности кожи. Статистический анализ проводили 
с применением t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде x ± sx  
(р ≤ 0.05). Число экспериментов, n = 10. На рисунке представлены результаты ти-
пичных экспериментов. 

Значения электрических характеристик кожи лягушки в контроле в среднем 
составляют: ISC = 13.21 ± 4.08 мкА, VOC = – 24.18 ± 6.12 мВ, gT = 0.58 ± 0.18 мСм. 

Обнаружено, что SKF 10047 модулирует трансэпителиальный транспорт Na+ 
в коже лягушки. В среднем, изменение электрических характеристик кожи лягуш-
ки после добавления 50 мкМ SKF 10047 было следующим: ISC уменьшился на 23.79 
± 9.08 или 90.22 ± 13.65 %, VOC уменьшился на 51.19 ± 20.14 или 87.42 ± 18.38 %, 
а gT увеличилась на 71.43 ± 19.24 или уменьшилась 5.62 ± 1.37 % при приложении 
SKF 10047 со стороны апикальной или базолатеральной поверхности кожи, соот-
ветственно. 

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы. Известно, 
что в клетке сигма-1 рецепторы локализованы, преимущественно, в особой мор-
фофункциональной единице, которая представляет собой область контакта 
наружной мембраны митохондрий и эндоплазматического ретикулума – в мем-
бранах, ассоциированных с митохондриями (МАМ). Эпителиальные клетки име-
ют апикально-базальную полярность, которая является результатом дифференци-
ального распределения фосфолипидов, белковых комплексов и компонентов ци-
тоскелета между различными доменами плазматической мембраны, что отражает 
их специализированные функции. К сожалению, в настоящее время данные о суб-
клеточной локализации сигма-1 рецепторов в эпителиальных клетках различных 
типов крайне немногочисленны. Однако, исследование распределения сигма-1 
рецепторов в моделях in vitro на культуре эпителиальных клеток проксимальных 
канальцев человека (линия HK2) показало, что в нормальных условиях сигма-1 
рецепторы локализованы, преимущественно, в перинуклеарной области, тогда как 
после взаимодействия с лигандом они обнаруживаются повсеместно в цитозоле и 
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ядре [6]. В типичной полярной эпителиальной клетке ядро, эндоплазматический 
ретикулум и митохондрии всегда смещены к базолатеральному полюсу. Получен-
ные нами результаты также свидетельствуют о том, что основные мишени 
для действия SKF 10047 локализованы в базолатеральном домене клеток эпителия 
кожи лягушки. В то же время, подавление трансэпителиального транспорта Na+, 
наблюдаемое при приложении SKF 10047 к апикальной поверхности кожи лягуш-
ки, может быть связано с модуляцией активности амилорид-чувствительных эпи-
телиальных Na+-каналов (ENaC), играющих ключевую роль в транспорте ионов 
Na+ в реабсорбирующих эпителиях. Сообщается, что сигма-1 рецепторы модули-
руют активность ионных каналов различных типов, в том числе протон-
активируемых ионных каналов (ASICs) – одного из представителей суперсемей-
ства Deg/ENaC, к которому принадлежат и ENaC. Обнаружено, что возможно  
как прямое взаимодействие между рецепторами сигма-1 и ASICs, с образованием 
комплекса со стехиометрией 1 рецептор сигма-1/1 субъединица ASIC [7], так и 
опосредованное влияние лигандов сигма-1 рецепторов на ASICs, при участии до-
полнительных сигнальных молекул, таких как гетеротримерные G-белки и ком-
плекс кальцинейрина с адаптерным белком AKAP 150 [8].  

Таким образом, нами показано модулирующее влияние агониста сигма-1 ре-
цепторов соединения SKF 10047 на транспорт Na+ через эпителий кожи лягушки, 
что свидетельствует об участии сигма-1 рецепторов в регуляции трансэпители-
ального транспорта Na+ в коже лягушки. Полученные данные позволяют также 
предположить, что влияние агонистов сигма-1 рецепторов на транспорт Na+ 
в коже лягушки осуществляется при участии различных белковых и липидных 
сигнальных комплексов, ассоциированных с апикальным или базолатеральным 
доменами поляризованных эпителиальных клеток. В то же время, сигнальные 
каскады, вовлеченные в регуляцию SKF 10047 транспорта Na+ в коже лягушки во 
многом неясны и требуют дальнейшего исследования. 

Полученные нами результаты о влиянии SKF 10047 на трансэпителиальный 
транспорт Na+ способствуют более детальному пониманию молекулярных меха-
низмов фармакологического действия производных бензоморфана и дополняет 
данные о функциональной роли сигма-1 рецепторов в физиологии осморегули-
рующих эпителиев. 
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Рис. 1. Кинетика изменения тока короткого замыкания ISC через кожу лягушки в ответ  
на действие агониста сигма-1 рецепторов – соединения SKF 100047 в концентрации 50 мкМ, 

приложенного со стороны апикальной (1) или базолатеральной (2) поверхности кожи. В конце 
каждого эксперимента в раствор, омывающий апикальную поверхность кожи, добавляли блока-

тор амилорид-чувствительных эпителиальных Na+-каналов (ENaC) амилорид (20 мкМ). 
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АНТАГОНИСТ РЕЦЕПТОРОВ СИГМА-1 BD-1063  
МОДУЛИРУЕТ Са2+-ОТВЕТЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРЕПАРАТОМ  

ГЛУТОКСИМ В МАКРОФАГАХ 
 

Рецепторы сигма-1 – повсеместные многофункциональные лигандрегулируе-
мые молекулярные шапероны в мембране эндоплазматического ретикулума, име-
ющие уникальную историю, структуру и фармакологический профиль.  
Эти рецепторы экспрессированы в клетках различных типов, включая иммунные. 
Выполняя функции шаперонов, рецепторы сигма-1 взаимодействуют с белками-
мишенями (ионными каналами, рецепторами в плазмалемме и др.) и модулируют 
широкий спектр клеточных процессов в норме и патологии, включая процессы 
Ca2+-сигнализации [1, 2]. 

Фармакологический аналог окисленного глутатиона препарат глутоксим® 
(«ФАРМА-ВАМ», Санкт-Петербург) используется как иммуномодулятор и гемо-
стимулятор в комплексной терапии бактериальных и вирусных заболеваний, псо-
риаза, лучевой и химиотерапии в онкологии [3]. Однако механизмы клеточного и 
молекулярного действия этого препарата далеки от полного понимания. Ранее 
нами было впервые обнаружено, что глутоксим увеличивает внутриклеточную 
концентрацию Са2+, [Ca2+]i, вызывая мобилизацию Са2+ из тапсигаргинчувстви-
тельных Са2+-депо и последующий депозависимый вход Са2+ в перитонеальные 
макрофаги крысы [4]. Для выявления участия рецепторов сигма-1 во влиянии 
глутоксима на [Ca2+]i в макрофагах и в регуляции процессов Са2+-сигнализации 
в макрофагах в целом, исследовали влияние лиганда рецепторов сигма-1, соеди-
нения BD-1063, на Са2+-ответы, вызываемые глутоксимом в перитонеальных мак-
рофагах крысы. Соединение BD-1063 – 1-[2-(3,4-дихлорофенил)этил]-4-
метилпиперазин дигидрохлорид – является эффективным и избирательным анта-
гонистом рецепторов сигма-1 [5]. 

Эксперименты проводили на культивируемых резидентных перитонеальных 
макрофагах крыс линии Wistar на автоматизированной установке для измерения 
[Ca2+]i, на базе флуоресцентного микроскопа Leica DM 4000B (Leica Microsystems, 
Германия). Для измерения [Ca2+]i использовали флуоресцентный зонд Fura-2AM 
(Sigma-Aldrich, США). Возбуждение флуоресценции объекта производили при 
длинах волн 340 и 380 нм, эмиссию регистрировали при длине волны 510 нм. Ста-
тистический анализ проводили с применением критерия t Стьюдента. Достовер-
ными считали различия при p ≤ 0.05. На рисунке приведены результаты типичных 
экспериментов. Данные представлены в виде графика изменения отношения ин-
тенсивностей флуоресценции Fura-2AM при длинах волн возбуждающего излуче-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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МОДУЛИРУЕТ Са2+-ОТВЕТЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРЕПАРАТОМ  
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ния 340 и 380 нм (отношение F340/F380) во времени, отражающего динамику изме-
нения [Ca2+]i в клетках в зависимости от времени измерения. 

В контрольных экспериментах было показано, что инкубация макрофагов в те-
чение 17 мин со 100 мкг/мл глутоксима (рис. 1а) в бескальциевой среде вызывает 
медленно нарастающее увеличение [Ca2+]i, отражающее мобилизацию Са2+ 
из внутриклеточных Са2+-депо. Через 17 мин после добавления глутоксима [Ca2+]i 

в среднем увеличивалась от базального уровня, равного 92 ± 10 нМ, до 130 ± 13 
нМ (n = 6; P < 0.05). При введении в наружную среду 2 мМ Са2+ наблюдали даль-
нейшее повышение [Ca2+]i, отражающее депозависимый вход Са2+ в цитозоль 
(рис. 1а). В среднем увеличение [Ca2+]i во время входа Са2+ составило 221 ± 20 нМ 
(n = 6; P < 0.05). 

Впервые обнаружено, что антагонист рецепторов сигма-1, соединение BD-1063, 
подавляет обе фазы Са2+-ответов, вызываемых глутоксимом в перитонеальных 
макрофагах. Показано, что предварительная инкубация макрофагов с 60 мкМ BD-
1063 в течение 40 мин до введения 100 мкг/мл глутоксима приводит к значитель-
ному подавлению как мобилизации Са2+ из внутриклеточных Са2+-депо (на 52.6 ± 
9.7%, n = 7; P < 0.05), так и последующего депозависимого входа Са2+ в клетки (на 
53.0 ± 9.3 %, n = 7, P < 0.05), индуцируемых глутоксимом (рис. 1б). Это свидетель-
ствует об участии рецепторов сигма-1 в активации депозависимого входа Са2+, ин-
дуцируемого глутоксимом, в макрофагах. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние соединения BD-1063 на Ca2+-ответы, вызываемые глутоксимом в макрофагах. 
(а) – клетки инкубировали в течение 17 мин в присутствии 100 мкг/мл глутоксима в бескальциевой 
среде, затем вход Са2+ инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+; на фоне развившего-
ся входа Са2+ добавляли 60 мкМ соединения BD-1063; (б) – клетки преинкубировали в течение 40 

мин с 60 мкМ соединения BD-1063 в бескальциевой среде, затем добавляли 100 мкг/мл глутоксима, 
через 17 мин вход Са2+ инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+. 
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Кроме того, нами было выявлено, что добавление 60 мкМ BD-1063 на фоне раз-

вившегося входа Са2+, индуцированного глутоксимом, вызывает значительное 
(на 61.8 ± 9.1%, n = 12; P < 0.05) подавление депозависимого входа Са2+ в макрофа-
ги (рис. 1а). Это свидетельствует об участии рецепторов сигма-1 не только в акти-
вации, но и в поддержании депозависимого входа Са2+ в макрофаги. 

Таким образом, в настоящей работе мы впервые на перитонеальных макро-
фагах крысы показали, что избирательный антагонист рецепторов сигма-1, соеди-
нение BD1063, значительно подавляет обе фазы Са2+-ответов, вызываемых глуток-
симом в перитональных макрофагах. Это подтверждает полученные нами ранее 
данные о том, что антагонисты рецепторов сигма-1, типичные нейролептики га-
лоперидол, хлорпромазин и трифлуоперазин, ингибируют Са2+-ответы, индуциру-
емые глутоксимом в макрофагах [6]. Результаты настоящей работы и ранее [6] 
о подавлении лигандами рецепторов сигма-1 Са2+-ответов, вызываемых глутокси-
мом в макрофагах, свидетельствуют об участии рецепторов сигма-1 в комплекс-
ном сигнальном каскаде, запускаемом глутоксимом и приводящем к увеличению 
[Ca2+]i в перитонеальных макрофагах крыс. Полученные нами данные свидетель-
ствуют также об участии рецепторов сигма-1 в регуляции депозависимого входа 
Са2+, индуцируемого дисульфидсодержащими иммуномодуляторами, в перитоне-
альных макрофагах крыс и позволяют рассматривать рецепторы сигма-1 в каче-
стве нового регуляторного компонента сигнального комплекса депозависимого 
входа Са2+ в макрофагах. 
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НОВЫЙ ПИРОГЕННЫЙ ПОДГОРИЗОНТ 

В ПОЧВАХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Почвы бореальных лесов признаны резервуаром, аккумулирующим около тре-

ти запасов органического углерода наземных экосистем. Сукцессионный цикл 
развития хвойных лесов включает в себя пирогенные стадии. В последние годы 
причиной лесных пожаров все чаще становится нерациональная деятельность че-
ловека. Количество антропогенных лесных пожаров растет. Ежегодно горит 1 % 
общей площади бореальных лесов России [6]. Часть лесных материалов выгорает 
не полностью, оставляя на гарях сажу и древесные угли (соединения пирогенного 
углерода, Сpyr), долго сохраняющиеся в почве и формирующие темноокрашенные 
элементы почвенного профиля. Наиболее пожароопасны сухие сосновые леса 
на подзолах и подбурах. Подзолы иллювиально-железистые образуются на бедных 
полуторными оксидами песках, подбуры образуются на песках с бОльшим содер-
жанием полуторных оксидов. Согласно классификации почв России 2004 г., 
в подзолах выделяют горизонты O-E-BF-C в подбурах O- BН-C [2]. Верхней части 
горизонта Е, окрашенной в серый цвет разной интенсивности за счет включений 
Сpyr, недавно были присвоены индекс Еpyr и название «пирогенный подзолистый 
горизонт» [3]. При полевом описании обычно отмечали, что между лесной под-
стилкой О и Еpyr есть слой, который темнее за счет большего включения древес-
ных углей. Пробы из этого слоя обычно не отбирали. Верхнюю часть этого слоя 
в подзолах сосняков лишайниковых республики Коми и Сибири А.А. Дымов с со-
авторами выделили как пирогенный органический подгоризонт Oepyr [4]. В изу-
ченных нами подзолах сосняков зеленомошных в Ленинградской области Oepyr 
не формируется. Возможно, за счет более интенсивной рекреационной нагрузки и 
большей температуры лесных пожаров в сосняках зеленомошных по сравнению 
с сосняками лишайниковыми происходит смешивание пирогенных материалов и 
поверхности минерального профиля. В подзолах и подбурах изученных нами сос-
новых зеленомошных лесов мы выделили пирогенный органоминеральный под-
горизонт Еоpyr [5]. 

Еоpyr имеет четкие морфологические и вещественные отличия от других 
структурных формирований профилей подзолов и подбуров. Характерными при-
знаками Еоpyr являются не только включения древесных углей, но и включения 
фрагментов коры, веток и шишек сосны (среднеразмерный детрит 1-2 мм и круп-
ный детрит > 2 мм), поступивших на поверхность и прошедших через подстилку 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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причиной лесных пожаров все чаще становится нерациональная деятельность че-
ловека. Количество антропогенных лесных пожаров растет. Ежегодно горит 1 % 
общей площади бореальных лесов России [6]. Часть лесных материалов выгорает 
не полностью, оставляя на гарях сажу и древесные угли (соединения пирогенного 
углерода, Сpyr), долго сохраняющиеся в почве и формирующие темноокрашенные 
элементы почвенного профиля. Наиболее пожароопасны сухие сосновые леса 
на подзолах и подбурах. Подзолы иллювиально-железистые образуются на бедных 
полуторными оксидами песках, подбуры образуются на песках с бОльшим содер-
жанием полуторных оксидов. Согласно классификации почв России 2004 г., 
в подзолах выделяют горизонты O-E-BF-C в подбурах O- BН-C [2]. Верхней части 
горизонта Е, окрашенной в серый цвет разной интенсивности за счет включений 
Сpyr, недавно были присвоены индекс Еpyr и название «пирогенный подзолистый 
горизонт» [3]. При полевом описании обычно отмечали, что между лесной под-
стилкой О и Еpyr есть слой, который темнее за счет большего включения древес-
ных углей. Пробы из этого слоя обычно не отбирали. Верхнюю часть этого слоя 
в подзолах сосняков лишайниковых республики Коми и Сибири А.А. Дымов с со-
авторами выделили как пирогенный органический подгоризонт Oepyr [4]. В изу-
ченных нами подзолах сосняков зеленомошных в Ленинградской области Oepyr 
не формируется. Возможно, за счет более интенсивной рекреационной нагрузки и 
большей температуры лесных пожаров в сосняках зеленомошных по сравнению 
с сосняками лишайниковыми происходит смешивание пирогенных материалов и 
поверхности минерального профиля. В подзолах и подбурах изученных нами сос-
новых зеленомошных лесов мы выделили пирогенный органоминеральный под-
горизонт Еоpyr [5]. 

Еоpyr имеет четкие морфологические и вещественные отличия от других 
структурных формирований профилей подзолов и подбуров. Характерными при-
знаками Еоpyr являются не только включения древесных углей, но и включения 
фрагментов коры, веток и шишек сосны (среднеразмерный детрит 1-2 мм и круп-
ный детрит > 2 мм), поступивших на поверхность и прошедших через подстилку 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

неразложенными. Показано, что, отбрасывая крупный детрит при подготовке 
почвенных проб для анализа, мы теряем около 10 % от суммы органического ве-
щества в Eopyr. Вклад Еоpyr в общие запасы органического вещества подстилки и 
верхних 30 см минерального профиля от 6 до 23 %. С/N детрита и органического 
вещества мелкозема (< 1 мм) 45–70. Доля Сpyr в мелкоземе Eopyr составляла  
12–16%, в Epyr – 4 %, остальное составляет органическое вещество, представлен-
ное мелкодисперсным детритом (< 1 мм). Полученные результаты согласуются 
с литературными данными по вкладу Сpyr в содержание общего Сорг, определен-
ного в пробах 0–5 см минерального профиля почв под лиственничниками – сред-
нее 14 %, диапазон значений 8–20% [1]. 

Итак, действие природных пожаров циклично. При всем варьировании видов и 
силы природных лесных пожаров за тысячелетия устанавливается динамическое 
равновесие запасов пирогенных соединений в почве. Как отмечают многие иссле-
дователи, это равновесие может быть нарушено учащающимися антропогенными 
лесными пожарами. На гарях наибольшее количество продуктов неполного сго-
рания растительных остатков и лесной подстилки остается на поверхности почвы. 
Затем мелкие древесные угли могут частично мигрировать с почвенными раство-
рами в подзолистый горизонт Е, формируя сероватый или серый пирогенный 
подзолистый Epyr. Крупные угли останутся на поверхности почвенного профиля, 
если не перемешаны с минеральным слоем при рекреационном воздействии.  
Восстанавливающаяся лесная подстилка нарастает поверх Оеpyr и/или Eopyr.  
При этом медленно разлагаемые крупный и среднеразмерный детрит (фрагменты 
коры, веток, шишек) и более разложенный мелкий детрит будут поступать из под-
стилки в Eopyr. Таким образом, формирование подгоризонта Eopyr идет под вли-
янием двух факторов: периодического быстрого действующего пирогенного и по-
стоянного медленного поступления стабильного детрита.  

Учет стабильных пирогенных компонентов будет способствовать повышению 
точности оценки запасов органического вещества лесных почв и детализации ре-
зультатов имитационного математического моделирования для составления оце-
ночных прогнозов влияния пожаров, рубок и изменения климата на экосистемы 
бореальных лесов. 
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Попов И.Ю.1, Котова М.А.1 
  

 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ МЕГАФАУНЫ»  
НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

 
Согласно концепции восстановления плейстоценовой мегафауны, базовые по-

казатели для природоохранной биологии надо искать в далёком прошлом, когда 
крупные животные были разнообразны и многочисленны. Для восстановления 
нормального состояния природы нужно восстанавливать мегафауну, а если она 
уничтожена, то нужно использовать чужеродные виды: запустить слонов в Аме-
рику, бизонов в Сибирь, выпустить на волю лошадей и быков и т. д. Подобные 
проекты оправданы этически (поскольку человек нанёс мегафауне вред, то её вос-
становление справедливо), эстетически (крупные звери привлекательны), эколо-
гически (крупные звери создают оптимальный баланс древесной и травянистой 
растительности, что определяет высокое разнообразие местообитаний и экоси-
стем) и экономически (крупные звери являются и биологическим ресурсом, и 
привлекательным туристическим объектом). Тем не менее нередко высказывается 
критика: любое вселение чужеродного вида – «табу», потому что нарушит местные 
экосистемы.  

Особенно заманчива идея восстановления «плейстоцена» в бореальной зоне 
России, поскольку она крайне мало населена и кажется пригодной для масштаб-
ных проектов. Наиболее известным объектом, где ведётся подобная деятельность, 
является Плейстоценовый парк, созданный С.А. Зимовым недалеко от устья реки 
Колымы. Это огороженный забором «круг» диаметром 5 км. В нём уже длительное 
время содержатся различные копытные – яки, бизоны, зубры, лошади, овцебыки, 
олени. Ожидается, что в такой ситуации среда преобразуется: вместо лесов и бо-
лот сформируется открытое пространство, напоминающее тундростепь – место-
обитание мамонтовой фауны. Копытные в Парке выживают, но не вполне само-
стоятельно. В особенности, в зимнее время их подкармливают. Они оказывают 
воздействие на растительность, но площадь открытых «тундростепных» участков 
невелика.  

Планировалось создание аналогичного «Парка ледникового периода» на север-
ном Урале, но он ограничился только разведением овцебыков. Расселение овце-
быков может расцениваться как «плейстоценовое восстановление». Овцебыки 
в Евразии исчезли около 2700 лет назад, но последние десятилетия ведётся успеш-
ная работа по их интродукциям. На данный момент создано около 10 популяций.  

Энтузиасты «плейстоценового восстановления» возлагали надежды на одичав-
ших домашних животных, сходных с дикими предками. Но на данный момент 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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на севере России известны только две небольшие группы одичавших лошадей – 
на Камчатке и на Кольском полуострове, но не совсем ясно, насколько стабильно 
и самостоятельно они существуют. 

Плейстоценовому восстановлению соответствуют интродукции зубра в Воло-
годскую область и бизона в Якутию, то есть на территории, расположенные зна-
чительно севернее исторического ареала. Эти работы ведутся уже более 30 лет, 
зубры и бизоны увеличиваются в числе – в Вологодской области более 100 зубров, 
а в Якутии – более 300 бизонов, хотя в последнем случае только 1/3 обитает в есте-
ственной среде. 

Помимо интродукций плейстоценовому восстановлению отчасти способствует 
расселение «обычных» «неплейстоценовых» крупных млекопитающих в северном 
направлении, которое неуклонно прогрессирует. Особенно примечательны в этом 
отношении случаи быстрого расселения кабана, косули и благородного оленя. 
Первые два вида уже отмечались у полярного круга или даже севернее. Антропо-
генное преобразование растительности в совокупности с воздействием потепле-
ния климата способствуют подобным явлениям.  

Свидетельства возможности «плейстоценового восстановления» увеличивают-
ся в числе, однако численность «аналогов» плейстоцена на Севере мала, и их ме-
стообитания занимают небольшую территорию. Соответствующие проекты явля-
ются трудоёмкими, дорогостоящими и недостаточно популярными. Интенсивная 
охота также препятствует подобным инициативам.  

 
Ключевые слова: плейстоценовый парк, мегафауна, восстановление. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 23-24-00031.  
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ОСТРОВ СЕСКАР (БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

КАК ОБЪЕКТ ЛИХЕНОФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Остров Сескар (фин. Seiskari) расположен в 103 км к западу от Санкт-
Петербурга и в 19 км к северо-северо-западу от ближайшего побережья (мыс 
Колгомпя). Площадь острова – 4,5 км2, максимальная высота над уровнем моря – 
16 м. Формирование острова связано с отложениями валунов, имеющими лед-
никовое происхождение и перекрытыми чехлом морских отложений тонкозер-
нистого песка. Центральная часть острова значительно облесена, восточное по-
бережье занято системой дюн, вдающихся вглубь острова на 100–500 м. Западное 
побережье о. Сескар переходит в систему мелководий, кос и небольших остров-
ков, самый крупный и дальний из которых – Кокор – облесён и имеет площадь 
около 1,5 км2 [1]. 

В XVIII в. на о. Сескар возникли финские поселения. Вплоть до первой поло-
вины XIX в. остров был густо заселён и подвержен антропогенному воздействию – 
здесь располагались две деревни, курорт, пастбища, сады, огороды. Остров Кокор 
также использовался в качестве пастбища, но постоянно заселён не был. В 1939 г. 
Сескар вошёл в состав СССР и стал зоной пограничного режима, постоянные по-
селения прекратили своё существование, резко уменьшилась антропогенная 
нагрузка на остров. Сейчас на Сескаре постоянно находятся только смотрители 
маяка. С 2017 г. восточная часть острова с мелководьями и о. Кокор входят в со-
став заповедника «Восток Финского залива». 

Лихенофлора острова практически не изучена по сравнению с другими даль-
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дов – Hypogymnia physodes, Lecanora allophana, L. carpinea, L. symmicta, Lecidella 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Российская Федерация, 197376 Санкт- 
Петербург, ул. Профессора Попова, 2. 
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Xanthoria parietina, а также 1 эпилитный — Parmelia saxatilis. Таким образом, 
до начала наших исследований для острова были известны лишь 22 вида, данных 
о лишайниках о. Кокор нет. 

Исследования авторов проведены в период с 26 июля по 3 августа 2023 г.  
Их целью явилось исчерпывающее изучение разнообразия лишайников и род-
ственных им грибов о-вов Сескар и Кокор. Обследована вся территория островов, 
уделено внимание как всем типичным, так и уникальным биотопам, изучены все 
типы субстратов, заселяемых лишайниками. В ходе исследования заложено 38 ос-
новных пробных площадей (2 из них на о. Кокор), а также 4 дополнительных. 
Сескар уникален дюнными комплексами на разных стадиях зарастания, поэтому 
особое внимание мы уделяли этим сообществам, а также антропогенным место-
обитаниям и относительно немногочисленным лишайниковым сообществам ва-
лунных побережий и кос со значительным орнитокопрофильным воздействием.  
К числу типичных биотопов относятся сосняки, также пробные площади заложе-
ны в древостоях с доминированием березы, черной ольхи, ели. 

Собранный материал находится в обработке. По предварительным данным, 
на о. Сескар наиболее богатыми являются эпилитные, эпифитные и напочвенные 
дюнные лишайниковые сообщества. В напочвенных сообществах доминируют 
Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. uncialis, Cetraria aculeata, C. islandica. В при-
брежных валунных сообществах часто встречаются Parmelia saxatilis, Physcia ad-
scendens, P. caesia, Protoparmeliopsis muralis, Xanthoparmelia conspersa, встречае-
мость эпилитных видов зависит от степени орнитокопрофильного воздействия. 

Учитывая ограниченную площадь, историю освоения и ландшафтно-
ценотические условия о. Сескар, сложно ожидать выявления здесь богатой ли-
хенофлоры. Тем не менее, результаты нашего исследования позволят закрыть од-
но из последних белых пятен на лихенологической карте российской части Бал-
тийского моря. 

 
Ключевые слова: Сескар, лихенофлора, Балтийское море. 
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СТРУКТУРНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНОГЕНЕЗА 

EQUISETIDAE И POLYPODIIDAE 
 

Появление новых палеоклиматических и филогенетических реконструкций, 
а также существенный прогресс в изучении регуляции морфогенеза модельных 
цветковых открывают перспективы решения дискуссионных вопросов морфоло-
гической эволюции растений. Один из них – вопрос о способе возникновения  
у растений специализированных для фотосинтеза боковых органов – листьев. 
Существует три сценария: листья всех растений появились как результат преобра-
зования безлистных осей (теломов) первых наземных растений; листья независи-
мо возникли дважды: у плауновидных как выпячивания фотосинтезирующей ко-
ры теломов, а у остальных растений в результате уплощения и "обрастания" мезо-
филлом систем теломов; листья возникали многократно, поскольку предки плау-
новидных (Zosterophyllоpsida), разных клад папоротниковидных (Hyenia, Cladoxy-
lon, Rhacophyton) и семенных (Pertica) были безлистными.  

Настоящее исследование выполнено в рамках разработки вопроса о гомологии 
редуцированных листьев хвощовых (Equisetidae, Polypodiophyta) и листьев "ти-
пичных" папоротниковидных (Polypodiidae, Polypodiophyta). Изучены строение 
апикальных меристем их побегов (АМП), заложение и развитие листьев [1, 2]. 
Чтобы оценить в какой степени факторы, определяющие раннюю остановку мор-
фогенеза листьев хвощовых сходны у всех несеменных растений с редуцирован-
ными листьями, изучены структура АМП и органогенез плауновидных 
(Lycopodiophyta) [1] и псилотовых (Ophioglossidae, Polypodiophyta). Для выявле-
ния сходства и различий в регуляции морфогенеза различающихся по морфоло-
гии и анатомии листьев в геномах представителей всех таксонов несеменных рас-
тений проведен поиск гомологов регуляторов маргинальной (WOX3) и пластин-
чатой (WOX1) меристем листа, а также регуляторов развития его адаксиального 
(ARP, C3HDZ) и абаксиального (YABBY, KANADI) доменов; реконструирована их 
филогения [2, 3]. 

Выявлено, что АМП всех изученных папоротниковидных (Equisetidae, 
Polypodiidae, Ophioglossidae) и плауновидных из пор. Selaginellales относятся 
к моноплексному структурному типу, сходны по высокой плотности распределе-
ния первичных плазмодесм, но различаются по ультраструктуре клеток [1, 2].  
У Polypodiidae, у которых ежегодно образуется не более десяти листьев, клетки 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Российская Федерация, 197376,  
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2. 
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АМП сильно вакуолизированы и характеризуются присутствием большого коли-
чества липидов в цитоплазме и крахмальных зерен в пластидах – признаками, ха-
рактерными для меристематических клеток в покое [1]. У Equisetidae и 
Selaginellales, у которых ежегодно образуется несколько десятков листьев, клетки 
АМП менее вакуолизированы, крахмал и липиды в них не накапливаются [1, 2]. 
АМП плауновидных из пор. Lycopodiales относится к симплексному типу, но ультра-
структура ее клеток сходна с таковой Selaginellales, Polypodiidae, Equisetidae и 
Ophioglossidae. В симплексной АМП Lycopodiales имеются как первичные, так и 
вторичные плазмодесмы [1, 3], подтверждая, что способ образования плазмодесм 
определяет структурный тип АМП. Органогенез изученных папоротниковидных 
и плауновидных коррелирует со структурным типом АМП: у всех растений с мо-
ноплексной АМП он начинается с возникновения апикальных инициалей листьев 
(АИЛ); в симплексной АМП Lycopodiales листья образуются в результате проли-
ферации группы клеток [1, 2]. Ключевую роль в морфогенезе листа Polypodiidae 
играют апикальная меристема листа и маргинальная меристема, образующая апи-
кальные инициали перьев и перышек [4]. Ранняя остановка морфогенеза листьев 
Equisetidae и Psilotales – следствие вакуолизации АИЛ и ее производных, в резуль-
тате которой в зачатках листьев не возникают маргинальная и пластинчатая ме-
ристемы [2]. В листьях Selaginellales и Lycopodiales кратковременно функциони-
руют апикальная, маргинальная и пластинчатая меристемы. 

Гомологи известных для цветковых регуляторов развития адаксиального (ARP, 
C3HDZ) и абаксиального (YABBY и KANADI) доменов листа выявлены у мохо-
видных, что указывает на их вероятное присутствие у общего предка всех высших 
растений. ARP был предположительно утерян у Lycopodiales [4], а YABBY –  
у Selaginellales [3]. Наличие у всех папоротниковидных (Equisetidae, Polypodiidae, 
Ophioglossidae) единственного регулятора адаксиального (C3HDZ) и единствен-
ного регулятора абаксиального (KANADI) доменов листа указывают на вероятную 
утерю ARP и YABBY у общего предка Polypodiophyta [3]. Реконструкция филоге-
нии выявленных у моховидных, плауновидных и папоротниковидных WOX бел-
ков позволила предположить, что T3 клада, к которой относятся регуляторы мар-
гинальной и пластинчатой меристем листа возникла у общего предка 
Polypodiophyta [2]. Сходство в молекулярно-генетической регуляции листьев всех 
папоротниковидных, указывает на их вероятную гомологию, а их различия связа-
ны с особенностями функционирования листовых меристем [3, 4]. 
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УТОЧНЕНИЕ ПРИЧИН ПОДЩЕЛАЧИВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПОЧВ  
НА ПРИМЕРЕ УРБАНОЗЕМОВ ЛЕТНЕГО САДА  

И ИНЖЕНЕРНОГО СКВЕРА 
 
Урбанизация изменяет тип почвообразования с постлитогенного на синлито-

генный, подщелачивает городские почвы за счет включений известковых строи-
тельных материалов [1], атмосферных выпадений щелочных компонентов [2], по-
ступления противогололедных смесей (ПГС) с тротуаров и дорог [3]. Какая 
из причин является ведущей в подщелачивании урбаноземов, относительно мало 
изучено. Цель работы – определение степени и причин подщелачивания урбано-
земов исторического центра Санкт-Петербурга. 

Почвы зеленых насаждений Летнего сада и Инженерного сквера различаются 
по уровню урбанизации. На территории Летнего сада меньше зданий, газоны за-
щищены боскетами, противогололедную обработку не проводят, водные про-
странства рек и каналов сдерживают аэральный перенос загрязнителей с близле-
жащих проезжих частей улиц. Почвы Летнего сада, менее измененные влиянием 
города, использованы для сравнения. Информации о почвах газонов Инженерно-
го сквера в литературе нет. Известно, что в почвах около плотной городской за-
стройки, обрамленных тротуарами и шоссейными дорогами, реакция среды (рН) 
повышается. 

Исследованные почвы Летнего сада характеризовались в поверхностных гори-
зонтах рН от слабокислой до нейтральной, с глубиной (40–45 см) рН увеличива-
лась до 8,3. В литературе отмечено, что в поверхностных горизонтах почв газонов 
по всей территории сада (47 проб) рН варьировалась в диапазоне от 5,8 до 7,4 и 
увеличивалась с глубиной [4]. Сдвиг реакции среды в щелочную сторону авторы 
связывают с наличием включений строительного мусора, а подкисление объясня-
ют внесением удобрений на основе торфа. 

Более существенный рост щелочности с глубиной выявлен для почв газонов 
Инженерного сквера от 7,0–7,6 (0–10 см) до 8,2–9,2 (40–50 см). Влияния сезонно-
сти отбора проб на рН не обнаружено. Пространственное варьирование щелочно-
сти определяется неоднородностью культурного слоя. Увеличения содержания 
крупнозема (частиц > 1 мм) с глубиной в слое почв 0–50 см не выявлено. Каче-
ственная реакция на карбонаты (с 10 % НСl) в мелкоземе усиливается с глубиной, 
так же растут содержание СаСО3, щелочность от водорастворимых карбонатов и 
общая щелочность. Не выявлено связи рН и содержания водорастворимых солей 
в водной вытяжке.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Русский музей, Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Русский музей, Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4. 

Наблюдения за распределением противогололедных солей на газонах Инже-
нерного сквера ранней весной, 7 марта 2023 года, показали, что талая вода проб 
снега с бровки газона содержит до 4 г/л солей. Это количество в пробах снега 
в 50 см от бровки уменьшается вдвое, на середине газона – еще вдвое. рН талой 
воды 5,7–7,1. К 15 марта 2023 года снег почти весь растаял, талые воды стекли 
по еще мерзлой почве с газона на тротуар, а по трещинам тротуара – в технологи-
ческую подсыпку асфальтированной пешеходной дорожки. Растворенные соли 
из талых воды не попали в почву газонов. Талые воды проб слежавшегося снега 
имели минерализацию 50–140 мг/л и рН 6,8–7,2. Связь между уровнем минерали-
зации талых вод снега с газонов и их рН не обнаружена. Действие солей выражено 
только на бровке газона, где в конце марта остались выцветы легкорастворимых 
солей. При этом рН почвы кромки газона была слабокислая. Какое влияние ока-
зывают составляющие ПГС, NaCl и CaCl2, при длительном взаимодействии с поч-
венно-поглощающим комплексом урбаноземов, требует изучения. Поскольку, 
по нашим данным, рН талой воды проб городского снега, взятых вдали от тротуа-
ров и шоссейных дорог, нейтральная, то зимняя пыль не является агентом, под-
щелачивающим почву. Наиболее вероятной причиной повышения щелочности 
в почвах газонов Инженерного сквера с глубиной является рост содержания кар-
бонатов в мелкоземе. Является ли это увеличение содержания карбонатов резуль-
татом перемещения по профилю в почвенных растворах с последующим осажде-
нием на глубине 40–50 см, либо накопление карбонатов в мелкоземе происходит 
вследствие разрушения более крупных включений строительного мусора на месте, 
требует дальнейшего изучения. 

 
Авторы выражают благодарность сотрудникам сектора учета и мониторинга зе-

леных насаждений садов Русского музея за содействие в проведении исследований. 
 
Ключевые слова: Санкт-Петербург, урбаноземы, подщелачивание, известковые 

строительные материалы, противогололедные смеси. 
 
Список литературы 
1. Егорова С.А. Антропогенные включения в почвах исторического центра Санкт-Петербурга 

и их влияние на свойства почв // Материалы Международной научной конференции XXV Докуча-
евские молодежные чтения «Почва – жизнь». Под ред. Б.Ф. Апарина. СПб. 2022, 26-27. 

2. Куимова Н.Г., Сергеева А.Г., Шумилова Л.П., Павлова Л.М., Борисова И.Г. Эколого-
геохимическая оценка аэротехногенного загрязнения урбанизированной территории по состоя-
нию снежного покрова // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2012, 
№ 5, 422–435. 

3. Герасимов А.О., Чугунова М.В., Поляк Ю.М. Сезонные изменения содержания противого-
лоледных средств в дерново-подзолистой почве в лабораторном и полевом экспериментах // Меж-
дисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера» 2019, т. 11, № 4, 171–177. 

4. Матинян Н. Н. Бахматова К.А., Коренцвит В.А. Почвы Летнего сада (Санкт-Петербург) // 
Почвоведение, 2017, № 6, 643–651. 



62

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Серединская М.В.1, Гилёв А.Н.1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОСОБЕЙ  
В ГРУППАХ ПО МАТЕРИАЛАМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

 
Аннотация. Настоящее исследование посвящено пространственному распре-

делению групп сайгака (Saiga tatarica) относительно значимого объекта. Была 
проанализирована плотность распределения особей в зависимости от близости 
к водоему, а также изучено частотное распределение дистанций, позволяющее 
проследить наличие многоуровневой структуры. 

Введение. Многоуровневые сообщества – это стабильные объединения особей 
одного вида с несколькими вложенными уровнями социальной организации.  
Интеграция в подобные сообщества предоставляет особям лучшие возможности 
для размножения, защиты, сотрудничества и получения информации. Они были 
обнаружены у целого ряда таксонов, однако наличие их у парнокопытных все еще 
не подтверждено. Образование подобных сложных структур влечет за собой и 
определенные закономерности в пространственном расположении особей, поэто-
му для установления многоуровневой структуры используют гистограмму частот 
межиндивидуальных расстояний в агрегациях особей, которая показывает два и 
более пиков при наличии нескольких уровней интеграции. 

Сайгак (Saiga tatariсa) – степное парнокопытное, которое образует крупные се-
зонные скопления, подходящие для аэрофотосъемки с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов. Данный вид образует группы при пастьбе, размножении, 
миграциях, а также у значимых объектов, редких в условиях степи, например, 
у водоемов. Сайгаку присвоен статус вида, находящегося в критическом состоя-
нии, поэтому помимо исследования многоуровневой структуры было рассмотре-
но распределение относительно значимого для выживания сайгака объекта – во-
доема. Также полученные средние значения близости мы сравнили с таковыми 
в прежние годы – 2,7 + 0,5 м (по Баскин, 1976). 

Материалы и методы. При помощи беспилотных летательных аппаратов в за-
казнике «Степной» Астраханской области и заповеднике «Черные земли» были 
получены фото- и видеоизображения скоплений сайгаков, из которых при помо-
щи программного обеспечения AgiSoftMetashape были созданы ортофотопланы, 
а особи на них были разделены на три категории близости к водоему (рис. 1):  
1 – на воде, 2 – у кромки воды, 3 – вдали от воды, после чего внутри каждого бокса 
отдельной категории были посчитаны и статистически обработаны значения бли-
зости между особями. По этим данным были составлены гистограммы частот ме-
жиндивидуальных расстояний. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
Рис. 1. Категории на фрагменте водоема. 

 
Результаты и выводы 
1) Тест Краскелла-Уоллиса показал значимые различия (p < 0,001), значения 

медиан составили 2,565 для первой категории, 2,178 для второй и 2,068 для треть-
ей. Попарные сравнения, проведенные при помощи теста Двасса – Стила – 
Кричлоу – Флигнера, показали значимые различия между третьей и первой кате-
горией (p = 0,002), а также между первой и второй (p = 0,001), что в совокупности 
со сравнением значений медиан показывает, что плотность распределения особей 
в данных скоплениях увеличивается к группе особей, отдыхающих в нескольких 
метрах от водоема.  

2) Гистограммы частот близостей не показали нескольких четких пиков, 
из чего следует, что в подобных скоплениях у водоема многоуровневая структура 
не прослеживается. Для каждой категории наблюдался только один пик в области 
2,5 м для первой категории, 2 м для второй и 2 м для третьей (рис. 2). 

3) Средние дистанций близости между особями (2,64 м, 2,61 м, 2,26 м соответ-
ственно для первой, второй и третьей категорий) по сравнению с данными 1976 
года уменьшились и не достигают их минимального среднего значения, что может 
быть следствием сокращения ареала и уменьшения численности групп вследствие 
антропогенного воздействия и репродуктивного коллапса (Milner-Gulland et al., 
2003). 
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Рис. 2. Гистограммы распределения частот близостей в разных категориях близости от водоема. 
 
Ключевые слова: многоуровневая структура, сайгак, аэрофотосъемка. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ23-24-00049. 
 
Список литературы 
1. Баскин Л.М. (1976). Поведение копытных животных. – М.: Наука.– 296 с. 
2. Maeda T., Ochi S., Ringhofer M., Sosa S., Sueur C., Hirata S., Yamamoto S. (2021). Aerial drone 

observations identified a multilevel society in feral horses. Scientific Reports, 11(1), 71. 
3. Milner-Gulland E.J., Bukreeva O.M., Coulson T., Lushchekina A.A., Kholodova M.V., Bekenov 

A.B., Grachev I.A. (2003). Reproductive collapse in saiga antelope harems. Nature, 422, 135. 



6565

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

 
 

Рис. 2. Гистограммы распределения частот близостей в разных категориях близости от водоема. 
 
Ключевые слова: многоуровневая структура, сайгак, аэрофотосъемка. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ23-24-00049. 
 
Список литературы 
1. Баскин Л.М. (1976). Поведение копытных животных. – М.: Наука.– 296 с. 
2. Maeda T., Ochi S., Ringhofer M., Sosa S., Sueur C., Hirata S., Yamamoto S. (2021). Aerial drone 

observations identified a multilevel society in feral horses. Scientific Reports, 11(1), 71. 
3. Milner-Gulland E.J., Bukreeva O.M., Coulson T., Lushchekina A.A., Kholodova M.V., Bekenov 

A.B., Grachev I.A. (2003). Reproductive collapse in saiga antelope harems. Nature, 422, 135. 
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РОЛЬ ГЕМОЦИТОВ В КОАГУЛЯЦИИ ГЕМОЛИМФЫ У НАСЕКОМЫХ 
 

Коагуляция (свертывание) – важная защитная реакция, обеспечивающая гемо-
стаз. Она представляет собой сложный биологический процесс, сопровождаемый 
полимеризацией белка-коагулогена с переходом этого белка в нерастворимую 
форму, что приводит к изменению консистенции плазмы от жидкой к вязкой, 
с потерей ею текучести, и образованию тромба [1, 2]. До начала реакции коагуло-
ген находится в неактивной форме, а его активация инициируется каскадом фер-
ментативных факторов. По такому принципу организованы все изученные систе-
мы свертывания: мечехвостов [3], ракообразных [4] и позвоночных [5]. В каждой 
из этих систематических групп реакция коагуляции охарактеризована достаточно 
полно: известен ее механизм действия и активный компонент. 

На этом фоне уровень понимания процессов коагуляции в такой систематиче-
ски важной группе, как Насекомые, составляющей основу геномного/видового 
разнообразия животного мира, разительно отличается: чёткого представления 
о механизмах этой защитной реакции у насекомых нет, коагулоген и факторы ак-
тивации не идентифицированы, роль клеток в свертывании гемолимфы не опре-
делена. При этом сам факт наличия реакции коагуляции у насекомых не вызывает 
сомнений. Однако, по-видимому, в пределах класса Insecta эта реакция распро-
странена мозаично и присутствует лишь в некоторых отрядах. В литературе име-
ются немногочисленные схожие наблюдения, касающиеся представителей 
Blattodea [6], Phasmatodea [7] и Orthoptera [8]. У тараканов, в частности, описаны 
особые клетки – коагулоциты, участвующие в свертывании гемолимфы [7, 9]. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны таракан 
Gromphadorhina portentosa (Blattodea: Blaberidae) и личинка жука-бронзовки 
Cetonia aurata (Coleoptera: Scarabaeidae). Критерием выбора было изменение теку-
чести (вязкости) гемолимфы in vitro. В качестве вида сравнения использовали ли-
чинок синей мясной мухи Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae). 

Результаты исследований, проведенных на тараканах, показали, что механизмы 
реакции коагуляции у насекомых отличаются от реакций гемостаза, описанных 
в литературе для других животных. Во-первых, реакция гемостаза у насекомых 
характеризуется чрезвычайной реактивностью, при этом на скорость реакции 
не влияют ни снижение температуры, ни кратное разведение гемолимфы.  
Во-вторых, индукция реакции коагуляции у насекомых носит асептический ха-
рактер – в этом смысле реакция гелеобразования у насекомых является истинной, 
чем схожа с реакцией свертывания у позвоночных животных. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Оказалось, что реакция коагуляции у насекомых полностью реализуется специ-
ализированной клеточной линией – коагулоцитами, в то время как в плазме гемо-
лимфы изученных нами видов насекомых регуляторные и эффекторные компо-
ненты реакции свёртывания обнаружены не были. Коагулоциты представляют 
собой крупные клетки правильной дискоидной формы, цитоплазма которых за-
полнена изоморфными гранулами, содержащими белок. Так, у тараканов коагу-
лоциты являются доминирующим типом клеток в циркуляции (более 40 % всех 
гемоцитов). Наблюдения за поведением коагулоцитов in vitro с использованием 
техники цейтраферной съёмки показали, что коагулоциты таракана G.portentosa 
быстро и синхронно дегранулируют (рис. 1А), после чего форма клеток меняется, 
они распластываются на субстрате и начинают активные амебоидные движения. 
Сам по себе этот факт стал неожиданным, поскольку ранее считалось, что актива-
ция коагулоцитов сопровождается их разрушением – именно так в экспериментах 
вели себя коагулоциты личинки жука-бронзовки. Электрофоретический анализ 
содержимого гранул коагулоцитов G.portentosa показал наличие мажорного белка 
(коагулогена) с молекулярной массой 90 кДа (рис. 1Б), который пока не иденти-
фицирован. 

Синяя мясная муха C. vicina представляла особый интерес при изучении меха-
низмов реакции коагуляции у насекомых ввиду наличия в гемолимфе личинки 
этого вида клеточной линии т. н. тромбоцитоидов. Нами были детально исследо-
ваны морфология, дифференцировка, поведение и функция этих клеток в онтоге-
незе. В результате были получены несколько парадоксальные данные. Дифферен-
цировкой тромбоцитоиды даже в деталях, напоминают мегакариоциты млекопи-
тающих. В ходе созревания цитоплазма этих крупных полиплоидных клеток рас-
падается на множество фрагментов, внешне и функционально напоминающих 
пластинки крови млекопитающих. В то же время, гемолимфа личинок C. vicina 
не меняет своей консистенции на протяжении нескольких суток после сбора.  
Это означает, что функция тромбоцитоидов никак не связана с коагуляцией, и, 
по предварительным данным, сводится к контролю паразитарных инвазий. 

A          Б 

  
 
 

Рис. 1. Дегрануляция коагулоцитов таракана Gromphadorhina portentosa (А). SDS-электрофорез 
содержимого гранул коагулоцита; предполагаемый коагулоген отмечен стрелкой (Б). 



6767

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

90 кДа 

Оказалось, что реакция коагуляции у насекомых полностью реализуется специ-
ализированной клеточной линией – коагулоцитами, в то время как в плазме гемо-
лимфы изученных нами видов насекомых регуляторные и эффекторные компо-
ненты реакции свёртывания обнаружены не были. Коагулоциты представляют 
собой крупные клетки правильной дискоидной формы, цитоплазма которых за-
полнена изоморфными гранулами, содержащими белок. Так, у тараканов коагу-
лоциты являются доминирующим типом клеток в циркуляции (более 40 % всех 
гемоцитов). Наблюдения за поведением коагулоцитов in vitro с использованием 
техники цейтраферной съёмки показали, что коагулоциты таракана G.portentosa 
быстро и синхронно дегранулируют (рис. 1А), после чего форма клеток меняется, 
они распластываются на субстрате и начинают активные амебоидные движения. 
Сам по себе этот факт стал неожиданным, поскольку ранее считалось, что актива-
ция коагулоцитов сопровождается их разрушением – именно так в экспериментах 
вели себя коагулоциты личинки жука-бронзовки. Электрофоретический анализ 
содержимого гранул коагулоцитов G.portentosa показал наличие мажорного белка 
(коагулогена) с молекулярной массой 90 кДа (рис. 1Б), который пока не иденти-
фицирован. 

Синяя мясная муха C. vicina представляла особый интерес при изучении меха-
низмов реакции коагуляции у насекомых ввиду наличия в гемолимфе личинки 
этого вида клеточной линии т. н. тромбоцитоидов. Нами были детально исследо-
ваны морфология, дифференцировка, поведение и функция этих клеток в онтоге-
незе. В результате были получены несколько парадоксальные данные. Дифферен-
цировкой тромбоцитоиды даже в деталях, напоминают мегакариоциты млекопи-
тающих. В ходе созревания цитоплазма этих крупных полиплоидных клеток рас-
падается на множество фрагментов, внешне и функционально напоминающих 
пластинки крови млекопитающих. В то же время, гемолимфа личинок C. vicina 
не меняет своей консистенции на протяжении нескольких суток после сбора.  
Это означает, что функция тромбоцитоидов никак не связана с коагуляцией, и, 
по предварительным данным, сводится к контролю паразитарных инвазий. 

A          Б 

  
 
 

Рис. 1. Дегрануляция коагулоцитов таракана Gromphadorhina portentosa (А). SDS-электрофорез 
содержимого гранул коагулоцита; предполагаемый коагулоген отмечен стрелкой (Б). 

Ключевые слова: коагуляция, коагулоген, гемоциты, насекомые, эволюция. 
  
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 23-24-00172. 
 
Список литературы 
1. Hoffbrand V.A. Essential Haematology (Essentials). 5th edition / ed. Hoffbrand V.A. et al. 

Blackwell Publisher, 2006. 392 p. 
2. Schulman S., Furie B. The Molecular Basis of Blood Coagulation // Comprehensive Toxicology: 

Third Edition. Elsevier Inc., 2018. Vol. 12–15. P. 114–129. 
3. Iwanaga S., Lee B.-L. Recent Advances in the Innate Immunity of Invertebrate Animals // BMB 

Rep. 2005. Vol. 38, № 2. P. 128–150.  
4. Perdomo-Morales R., Montero-Alejo V., Perera E. The clotting system in decapod crustaceans: 

History, current knowledge and what we need to know beyond the models // Fish Shellfish Immunol. 
2019. Vol. 84. P. 204–212.  

5. Jiang Y., Doolittle R.F. The evolution of vertebrate blood coagulation as viewed from a comparison 
of puffer fish and sea squirt genomes // Proc. Natl. Acad. Sci. 2003. Vol. 100, № 13. P. 7527–7532. 

6. Barwig B. Isolation and characterization of plasma coagulogen (PC) of the cockroach Leucophaea 
maderae (Blattaria) // J. Comp. Physiol. B. 1985. Vol. 155, № 2. P. 135–143. 

7. Rowley A.F. The role of the haemocytes of Clitumnus extradentatus in haemolymph coagulation / 
Cell and Tissue Research, 1977, V.182, P.513–524. 

8. Brehélin M. Hemolymph coagulation in Locusta migratoria: Evidence for a functional equivalent 
of fibrinogen // Comp. Biochem. Physiol. Part B Comp. Biochem. 1979. Vol. 62, № 4. P. 329–334. 

9. Wheeler R.E. Studies on the physiology of hemolymph coagulation in Periplaneta americana / Dis-
sertation for the degree of PhD, University of Maryland, 1964, 83 pp. 



68

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Алексеева Н.П.1, Тонких А.А.1, Барсук И.А.2 
 

МНОГОФАКТОРНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВТОРЯЕМЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УСЛОВИИ НЕПОЛНЫХ ДАННЫХ 

 
Многофакторная статистическая модель повторяемых наблюдений (ANOVA 

Repeated Measures) используется для выявления значимых факторов, влияющих 
на динамику изменения некоторого метрического показателя. Если при повторе-
нии эксперимента индивиды выбывают, то обычно они или исключаются, или 
применяются регрессионные методы заполнения пропущенных данных, или про-
тягивается последнее значение (LOCF – Last observation carried forward). В каче-
стве альтернативы предлагается новый метод оценки параметров модели, не тре-
бующий искусственного формирования полной матрицы наблюдений.  

Итак, пусть ν1 +. . .+νI = n, и в i-й группе, i = 1, 2, . . . , I имеется νi индивидов, ко-
торые наблюдаются в моменты времени t = 1, 2, . . . , T , элементы выборки xijt, где 
j = 1, . . . , νi. Однофакторная модель с дифференциальными эффектами имеет вид 
xijt = µ + αi + eij

1+ βt 
+ γit+ eijt, где µ — параметр сдвига, αi , βt , γit — эффекты факто-

ров группы, времени и взаимодействия, ошибки eij
1, и eijt предполагаются незави-

симыми, центрированными, нормально распределенными со стандартными от-
клонениями σ1 и σ соответственно. Обозначим через xij* среднее j-го индивида из i-
й группы. По полным данным оценки параметров получают, применяя метод 
наименьших квадратов к двум моделям: xij* = µ + αi + eij

1 ,
 
xijt - xij* = βt 

+ γit+ eijt . 
При неполных данных, когда у каждого индивида имеется nij ≤T наблюдений,  

а в каждый из моментов времени mit ≤n наблюдений, модели оказываются сме-
щенными, то есть Exij* = µ + αi +Wij, где Wij означает смещение j-го индивида из i-й 
группы, которое зависит от того, какие моменты времени у этого индивида про-
пущены. Способ вычисления Wij подробно описан в [1]. Если рассматривать в ка-
честве зависимых переменных разности xij* -Wij и xijt − xij*+ Wij, для которых дости-
гается несмещенность вида Ezij; = µ + αi, E(xijt − xij·) = βt + γit , то случайные компо-
ненты в новых моделях оказываются коррелированными. Необходимые для про-
верки значимости эффектов корреляции ошибок были получены в [2]. Метод был 
назван эргодическим, поскольку при вычисления смещения Wij используются 
произведения стохастических нормированных матриц инцидентности наблюде-
ний (прямой и транспонированной), а конечность смещения в конечном итоге 
обусловлена эргодической теоремой для стохастических матриц. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ВМА им. С.М.Кирова, 194044, Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 37. 



6969

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

69

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

Алексеева Н.П.1, Тонких А.А.1, Барсук И.А.2 
 

МНОГОФАКТОРНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВТОРЯЕМЫХ 
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нии эксперимента индивиды выбывают, то обычно они или исключаются, или 
применяются регрессионные методы заполнения пропущенных данных, или про-
тягивается последнее значение (LOCF – Last observation carried forward). В каче-
стве альтернативы предлагается новый метод оценки параметров модели, не тре-
бующий искусственного формирования полной матрицы наблюдений.  

Итак, пусть ν1 +. . .+νI = n, и в i-й группе, i = 1, 2, . . . , I имеется νi индивидов, ко-
торые наблюдаются в моменты времени t = 1, 2, . . . , T , элементы выборки xijt, где 
j = 1, . . . , νi. Однофакторная модель с дифференциальными эффектами имеет вид 
xijt = µ + αi + eij

1+ βt 
+ γit+ eijt, где µ — параметр сдвига, αi , βt , γit — эффекты факто-

ров группы, времени и взаимодействия, ошибки eij
1, и eijt предполагаются незави-

симыми, центрированными, нормально распределенными со стандартными от-
клонениями σ1 и σ соответственно. Обозначим через xij* среднее j-го индивида из i-
й группы. По полным данным оценки параметров получают, применяя метод 
наименьших квадратов к двум моделям: xij* = µ + αi + eij

1 ,
 
xijt - xij* = βt 

+ γit+ eijt . 
При неполных данных, когда у каждого индивида имеется nij ≤T наблюдений,  

а в каждый из моментов времени mit ≤n наблюдений, модели оказываются сме-
щенными, то есть Exij* = µ + αi +Wij, где Wij означает смещение j-го индивида из i-й 
группы, которое зависит от того, какие моменты времени у этого индивида про-
пущены. Способ вычисления Wij подробно описан в [1]. Если рассматривать в ка-
честве зависимых переменных разности xij* -Wij и xijt − xij*+ Wij, для которых дости-
гается несмещенность вида Ezij; = µ + αi, E(xijt − xij·) = βt + γit , то случайные компо-
ненты в новых моделях оказываются коррелированными. Необходимые для про-
верки значимости эффектов корреляции ошибок были получены в [2]. Метод был 
назван эргодическим, поскольку при вычисления смещения Wij используются 
произведения стохастических нормированных матриц инцидентности наблюде-
ний (прямой и транспонированной), а конечность смещения в конечном итоге 
обусловлена эргодической теоремой для стохастических матриц. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ВМА им. С.М.Кирова, 194044, Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 37. 
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В данной работе рассматривается возможность перехода от однофакторной 
модели к многофакторной. Идея заключается в том, что для вычисления смеще-
ния и корреляционной матрицы ошибок нужно несколько факторов преобразо-
вать в единый признак с градациями, означающими разные сочетания факторов, 
а затем для центрированных данных применить многофакторный анализ с корре-
лированными ошибками. При оценке параметров модели была использована мат-
рица частичного плана.  

Для иллюстрации применения метода рассматриваются экспериментальные 
данные об уменьшении площади глубоких ожогов в процессе их лечения разными 
способами. В эксперименте участвовали 37 самцов крыс линии Wistar примерно 
одинаково го веса, которым под наркозом [3] был нанесен контактный ожог пло-
щадью около 20 см2 [4]. Каждые 2-3 дня проводились перевязки с документирова-
нием веса крыс и площади ран. По способу лечения было выделено пять групп,  
в которых применялись разные сочетания процедур и препаратов. В результате 
были выделены следующие факторы: некрэтомия(a), раневое покрытие из хитоза-
на (b) с добавлением или фибробластов (c), или травотана (d), бетадин-браунодин 
(e), левомеколь (f). В контрольной группе лечение не проводилось. Задача состоя-
ла в оценке значимости каждого отдельного фактора. Проблема состояла в том, 
что по разным причинам (сепсис, наркоз, травматический шок и т. д.) до конца 
эксперимента дожили 70 % животных. Применение метода LOCF не привело 
к адекватным результатам, поскольку факторы выбывания, в основном, не были 
связаны со способом лечения.  

При рассмотрении статистической модели с главными эффектами: b, e, f зна-
чимым оказался только фактор b, а в модели с главными эффектами b, c, d – по-
следние два. Это свидетельствует о том, что значимый эффект хитозана с йодом 
обусловлен сочетанием дополнительных факторов фибробласты и травотан. Ана-
лизируя графики эффектов взаимодействия, можно сказать, что 1) при использо-
вании хитозана с йодом имеет место более гладкий характер динамики с более 
выраженной эффективностью в период, наступающий после стадии воспаления 
(рис. 1а); 2) самая лучшая динамика наблюдается при сочетании фибробластов и 
травотана (рис. 1б); 3) фибробласты без травотана менее эффективны в периоде 
пролиферации или активного деления клеток, когда роль этого препарата особен-
но актуальна.  
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Рис.1. Динамика сокращения площади раны в зависимости от факторов  

а) хитозан с йодом, б) фибробласты и травотан. 

 
Ключевые слова: многофакторная статистическая модель, дисперсионный ана-

лиз для повторяемых наблюдений, неполные данные. 
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МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В АНАЛИЗЕ СИГНАЛОВ  
 

Понятие временного ряда естественным образом возникает в практике обра-
ботки данных и статистическом анализе. Подобные структуры являются основ-
ным результатом экспериментов, как реальных, так и вычислительных. 
С анализом временных рядов связаны задача идентификации (по данным наблю-
дений найти параметры системы, сгенерировавшей этот ряд) и задача прогноза 
(по данным наблюдений предсказать будущие значения измеряемых характери-
стик) 

Соединение традиционных методов исследования временных рядов с теорией 
динамических систем привело к появлению нового направления – применению 
методов нелинейной динамики к исследованию временных рядов различной при-
роды, а именно восстановлению аттрактора системы, генерирующей данный ряд 
[1].  

Теоретическое обоснование идеи реконструкции с помощью методов нелиней-
ной динамики было дано в работах Ф. Такенса [2]. Оно основано на идее восста-
новления аттрактора исходной системы в пространстве подходящей размерности, 
в котором аттрактор располагается без самопересечений (вложен). Согласно тео-
реме Уитни, если аттрактор исходной системы лежит в пространстве размерно-
сти n, то он может быть вложен в пространство размерности 2n + 1. Именно эта 
размерность и определяется с помощью известного алгоритма Грассберга-
Прокаччиа [3], основанного на вычислении корреляционой размерности.  
При этом корреляционная размерность является инвариантной характеристикой, 
она одинакова для аттракторов в исходном пространстве и пространстве вложе-
ния. 

По-видимому, практическое приложение методов нелинейной динамики впер-
вые было использовано в медицине для анализа записей ЭЭГ [4, 5]. В дальнейшем 
эти методы стали использоваться в геофизике и астрофизике [6], физике, эконо-
мике при анализе состояния финансовых рынков [7]. 

Применение алгоритмов реконструкции при анализе сигналов (в частности, 
ЭЭГ) сталкивается со многими проблемами, среди которых нестационарность 
сигнала, недостаточная продолжительность записи и наличие стохастического 
шума. Варианты оптимизации и модификации базового алгоритма при анализе 
ЭЭГ были рассмотрены, например в [8, 9].  

При работе с ЭЭГ оценки корреляционной размерности позволяют отличить 
записи взрослых и детей [9], а также дифференцировать различные типы заболе-
ваний [10]. При вычислении корреляционного интеграла можно получить норми-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

рованное распределение значений временного ряда по фазовому пространству, 
т. е. некоторую вероятностную меру. Поэтому естественной характеристикой 
при анализе временных рядов различной природы являются энтропии Реньи, и, 
в частности, энтропия Шеннона.  

Нелинейная динамика оказалась весьма полезным инструментом при класси-
фикации звуковых сигналов квадрокоптеров. При работе с такими устройствами 
чаще всего используется техника обнаружения по видеозаписи. Этот метод требу-
ет хорошей технической оснащенности и не вполне эффективен в плохих погод-
ных условиях. При обнаружении квадрокоптеров по звуковым сигналам исполь-
зуют спектрограммы и технику работы с нейронными сетями [11]. Основной не-
достаток такого подхода состоит в необходимости хранения большого количества 
данных для обучения нейронной сети.  

Мы использовали метод Такенса для анализа звуковых сигналов 4 типов 
квадрокоптеров. Данные были взяты с общедоступного сайта 
https://hissandaroar.com/v3/soundlibrary/sd024-quadcopter-uav-drone/, записи вы-
полнены с помощью профессионального оборудования. Для каждого устройства 
была выбрана запись длиной 1 сек и частотой 192000 Гц. Каждая запись была раз-
делена на 100 сегментов, таким образом, для каждого устройства анализировалось 
100 записей. Использовались следующие типы устройств: 

1. CX10: низкая мощность, маленький размер, ограниченные маневренность 
и скорость. Может использоваться только внутри помещения. 

2. DJI Phantom 3 (P3): имеет достаточно мощный мотор, может иметь камеру. 
Обладает хорошей устойчивостью, обеспечивает профессиональную видео и фо-
тосъемку.  

3. FPV 250: обладает мощным мотором, хорошей маневренностью, развивает 
высокую скорость. 

4. DJI Mavic Pro: обладает свойствамиs DJI Phantom 3, более компактный.  
Для каждого типа устройств были получены несколько интервалов, в которые 

попадали корреляционные размерности аттракторов. Таким образом, сигнал дли-
тельностью 1 сек моделировался несколькими динамическими системами, кото-
рые порождали аттракторы с различными корреляционными размерностями.  

Результаты распределения показаны в таблице 1. Указан интервал(ы), в кото-
рый попадают все размерности, а также интервал(ы) , в котором лежат размерно-
сти наибольшего числа записей. В графе “основной интервал” в скобках после ве-
личины интервала указано число записей, для которых корреляционная размер-
ность построенного аттрактора лежит в этом интервале. 

 
  



74

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Табл. 1. Распределение корреляционных размерностей. 
 

Тип устройства Общий интервал Основной интервал 
CX10 [0.1, 0.6] [0.2, 0.4] (78) 
DJI P3 [0.4, 2.6] [2.1, 2.3] (68) 
FPV 250 [0.1, 1]∪[2.1, 2.2] [0.1, 1] (63) 
DJI Mavic Pro [0.1, 2.1] [0.1, 1] (44) ∪[2, 2.1] (54) 

.  
Результаты экспериментов показали, что в случае анализа сигналов с высокой 

частотой интервал стационарности может меняться, и сигнал моделируется не-
сколькими различными динамическими системами. В качестве достаточно ин-
формативной характеристики сигнала можно использовать распределение корре-
ляционных размерностей реконструированных аттракторов.  

 
Ключевые слова: временной ряд, нелинейная динамика, звуковые сигналы, кор-

реляционная размерность. 
 
Список литературы 
1. Malinezkii G.G., Potapov A.B., Современные проблемы нелинейной динамики, 2002, Москва. 
2. Takens F., On the numerical determination of the dimension of an attractor", In: Dynamical 

Springer, Heidelberg. 1985. 
3. Grassberger P., Procaccia I. Measuring the strangeness of strange attractors. Physica D. № 1, v. 9, 

1983. P. 189–208. 
4. Babloyantz A. and Destexhe A, Low dimensional chaos in an instance of epilepsy, Proc. Nat. Acad. 

Sci. (USA), 1986, a3: 3513–3517. 
5. Frank G.W., Lookman T., Nerengerg M.A.H., Essex C., Lemieux J. and Blume W. Chaotic time se-

ries analyses of epileptic seizures. Physica D, 1990, 46: 427–438. 
6. Чумак О.В. Энтропии и фракталы в анализе данных, 

https://www.researchgate.net/publication/235247584,2022-04-05. 
7. Яновский Л.П., Филатов Л.А. Анализ состояния финансовых рынков, основанный на мето-

дах нелинейной динамики,Экономический анализ, 2005, 17(50), 5–15.  
8. Майоров О.Ю., Фенченко В.Н.., Вычисление корреляционной размерности и энтропии сиг-

налов ЭЭГ на кластерных компьютерных системах, Клиническая информатика и телемедицина, 
т. 10, № 11, 10–20.  

9. Меклер A.A., Приложение нелинейного анализа динамических систем для обработки сигна-
лов ЭЭГ, Вестник новых медицинских технологий, 2007, т. Хiv, № 1, 73–77. 

10. N. Ampilova. On the investigation of time series by nonlinear dynamics method. Proc. 16 Int. 
Conf. CEMA22, 20 Oct. 2022, Sofia, Bulgaria, p. 8–12, ISSN: 1314-2100, Изд. KING 2001, Sofia. CE-
MA_2022_proc.pdf (tu-sofia.bg). 

11. Harini Kolamunna, Thilini Dahanayaka, Junye Li, Suranga Seneviratne, Kanchana Thilakaratne, 
Albert Y. Zomaya, and Aruna Seneviratne. 2021. DronePrint: Acoustic Signatures for Open-set Drone 
Detection and Identification with Online Data. Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol. 
5, 1, Article 20 (March 2021), 31 pages. https://doi.org/10.1145/3448115. 

 



7575

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

75

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

Табл. 1. Распределение корреляционных размерностей. 
 

Тип устройства Общий интервал Основной интервал 
CX10 [0.1, 0.6] [0.2, 0.4] (78) 
DJI P3 [0.4, 2.6] [2.1, 2.3] (68) 
FPV 250 [0.1, 1]∪[2.1, 2.2] [0.1, 1] (63) 
DJI Mavic Pro [0.1, 2.1] [0.1, 1] (44) ∪[2, 2.1] (54) 

.  
Результаты экспериментов показали, что в случае анализа сигналов с высокой 

частотой интервал стационарности может меняться, и сигнал моделируется не-
сколькими различными динамическими системами. В качестве достаточно ин-
формативной характеристики сигнала можно использовать распределение корре-
ляционных размерностей реконструированных аттракторов.  
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реляционная размерность. 
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Ананьевский С.М.1, Чен А.П.2 
 
НЕПРЕРЫВНЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАЧИ ОБ ЭГОИСТИЧНОЙ ПАРКОВКЕ 
 
Задача случайного заполнения отрезка интервалами, также известная как зада-

ча о “парковке”, имеет давнюю историю, которая берет свое начало в 1958 году 
с работы Реньи [1], в которой была исследована асимптотика среднего числа слу-
чайно размещенных интервалов единичной длины на отрезке, длина которого 
бесконечно увеличивается. 

В работе Реньи постановка задачи была следующей. На отрезке [0, x] для неко-
торого фиксированного x > 1 случайным образом размещается интервал (t, t+1), 
который разбивает первоначальный отрезок на два отрезка [0, t] и [t + 1, x], кото-
рые в дальнейшем продолжают заполняться по тому же правилу. Размещение ин-
тервала (t, t + 1) случайным образом означает, что t является случайной величи-
ной с равномерным законом распределения на отрезке [0, x –1]. Если какой-то 
из отрезков [0, t] или [t + 1, x] будет иметь длину меньше 1, то он в дальнейшем 
не заполняется. Указанный способ заполнения продолжается до тех пор, пока 
длина каждого из всех незаполненных отрезков станет меньше 1. После этого под-
считывается количество размещенных интервалов. Его мы будем обозначать 
за 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥. Если в начале процесса заполнения отрезка x < 1, то N_x = 0. 

Реньи предложил для этой задачи следующую интерпретацию. На улице длины 
x случайным образом паркуются автомобили единичной длины. Тогда 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥 означа-
ет число запаркованных на этой улице автомобилей. Эта интерпретация и дала 
название задаче как задача о “парковке”. 

В работе Реньи [1] было показано, что при любом 𝑛𝑛𝑛𝑛 ⩾ 1 
 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 − 1 + 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝜆𝜆𝜆𝜆−𝑛𝑛𝑛𝑛) (𝜆𝜆𝜆𝜆 → ∞)  
 
Для константы λ также было получено следующее выражение 
 

 𝜆𝜆𝜆𝜆 = ∫ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝜆𝜆𝜆𝜆𝑒𝑒𝑒𝑒 �−2∫ 1−𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑡𝑡𝑡𝑡

0 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�∞
0 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑.  

 
В последние годы появился ряд работ по теме задачи о “парковке” (см. [2 – 5]), 

в которых рассматриваются различные модели этой задачи, отличные от класси-
ческой постановки. В нескольких работах изучаются дискретные аналоги этой за-
дачи (см., например, работы [2, 3, 5]). В работе [5] изучается дискретная модель. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Western University, Canada. 
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Так же, как и в классической задаче 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥 означает число размещенных интервалов 
на отрезке длины x. В этой модели выполняются равенства 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥𝑥𝑥−1
3

 при 𝜆𝜆𝜆𝜆 ⩾ 2 и 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 при x < 2.  
 Здесь мы рассматриваем новую модель задачи о “парковке”, которую можно 

считать аналогом задачи об эгоистичной парковке в непрерывном случае. 
 На отрезке [0, x] для некоторого фиксированного x > 1 случайным образом 

размещается интервал (t, t + 1), который разбивает первоначальный отрезок 
на два отрезка [0, t] и [t + 1, x], которые в дальнейшем продолжают заполняться 
по тому же правилу. Размещение интервала (t, t + 1) случайным образом означает, 
что t является случайной величиной с равномерным законом распределения 
на отрезке [0, x –1]. Если какой-то из отрезков [0, t] или [t + 1, x] будет иметь длину 
меньше 2, то он в дальнейшем не заполняется. Указанный способ заполнения 
продолжается до тех пор, пока длина всех незаполненных отрезков окажется 
меньше 2. После этого подсчитывается количество размещенных интервалов. Его 
мы будем обозначать за 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥. Если в начале процесса заполнения длина первона-
чального отрезка x < 2, то 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0. 

  
Теорема 
 Для определенной выше случайной величины 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 справедливо соотношение: 
 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜆𝜆𝜆𝜆 + 𝜅𝜅𝜅𝜅 − 1 + 𝑂𝑂𝑂𝑂 ��2𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑥𝑥𝑥𝑥
�
𝑥𝑥𝑥𝑥−3

2�,  

где 
 𝜅𝜅𝜅𝜅 = ∫ (𝑑𝑑𝑑𝑑 + 1)∞

0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝜆𝜆𝜆𝜆𝑒𝑒𝑒𝑒 �−𝑑𝑑𝑑𝑑 − 2∫ 1−𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑢𝑢𝑢𝑢)
𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑡𝑡𝑡𝑡
0 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ≈ 0.531417 . 

 Поскольку 𝜅𝜅𝜅𝜅 < 2
3
, то мы можем сделать вывод, что в непрерывном случае слу-

чайное размещение единичных интервалов будет менее плотным или, что то же 
самое, более разреженным.  
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считать аналогом задачи об эгоистичной парковке в непрерывном случае. 
 На отрезке [0, x] для некоторого фиксированного x > 1 случайным образом 
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Андреева Т.А.1, Бедрина М.Е.1, Куранов Д.Ю.1 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
И ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ  

 
Интерес к исследованию жидких кристаллов, в том числе их растворов с при-

месями красителей, связан с тем, что подобные соединения в настоящее время яв-
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ских электрооптических дисплеев, а также имеют множество других интересных 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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гетически выгодных структуры димеров 4-cyano-4ʹ-n-pentylbiphenyl СВ5 и их вза-
имодействие с красителями. При этом растворы изменяют цвет, например, 
из бесцветных становятся желтыми. При взаимодействии с ассоциатами в ЖК фа-
зе полосы длинноволновых переходов в разной степени характеризуются сдвига-
ми на 40–100 нм. Наблюдая за изменением цвета раствора, можно с учетом приве-
денного исследования оценить структуру мезофазы в конкретной точке. 

Расчеты равновесных структурных параметров и электронных характеристик 
молекул выполнены методом DFT/6-311+G(d), 6-311(d, p) с гибридными функци-
оналами B3LYP и MO6 [1]. Метод B3LYP в сочетании с вышеуказанными базисами 
не только хорошо учитывает слабые дисперсионные взаимодействия, но и лучше 
других подходит для расчета электронных спектров. В результате расчетов опре-
делены структурные параметры, энергии и дипольные моменты молекул красите-
лей, цианобифенила и ассоциатов, межмолекулярные расстояния и энергии меж-
молекулярных взаимодействий. При вычислении электронных спектров структур 
применялся метод TD-DFT в сочетании с B3LYP/6-31G(d,p), который хорошо за-
рекомендовал себя ранее [2]. При выполнении квантово-химических расчетов ис-
пользована компьютерная программа GAUSSIAN-09 [3]. Длинноволновая полоса 
в спектре красителя равна 390 нм, она смещается при его взаимодействии с моле-
кулами жидкого кристалла 5СВ и становится равной 460 нм. 
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Рис. 1. Рассчитанные структуры и их электронные спектры  

а) красителя 1,2-Diamino-4-nitrobenzene б) димера жидкого кристалла 4-n-pentyl-4 ́- cyanobiphenyl 
(5CB) с красителем 1,2-Diamino-4-nitrobenzene. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОНОВ ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ 
 

Явление полевой электронной эмиссии (ПЭЭ) уже достаточно хорошо изучено, 
чтобы лечь в основу методик неразрушающего контроля поверхности твёрдого 
тела [1]. Причём объектом исследования может быть как катод (полевой микро-
скоп), так и анод (сканирующий туннельный микроскоп). Имеющиеся теоретиче-
ские модели дают в большей степени качественное, нежели количественное опи-
сание явления. Не в последнюю очередь это связано с тенденцией миниатюриза-
ции устройств, работающих с полевыми источниками, и использованием новых 
материалов, призванных сгладить слабые стороны полевых источников. Действи-
тельно, оригинальная теория Фаулера–Нордгейма построена для случая нулевой 
абсолютной температуры 𝑇𝑇𝑇𝑇 электронного газа металла с плоской поверхностью, 
характеризуемой значением работы выхода Φ. Это, тем не менее, не помешало ис-
пользовать ПЭЭ как один из надёжных методов экспериментального определе-
ния Φ [2]. 

При изучении явления ПЭЭ можно выделить три типа анализируемого сигна-
ла: интегральная вольтамперная характеристика (ВАХ), эмиссионное изображе-
ние в полевом микроскопе и энергетический спектр частиц. Вместо зависимости 
силы тока 𝐼𝐼𝐼𝐼 от напряжения 𝑉𝑉𝑉𝑉 может исследоваться дифференциальная ВАХ – за-
висимость плотности тока 𝑗𝑗𝑗𝑗 от напряжённости внешнего электрического поля 𝐸𝐸𝐸𝐸 
[3]. Эмиссионное изображение представляет собой фактически распределение 𝑗𝑗𝑗𝑗 
по поверхности катода, спроецированное на экран. Также в общем случае по по-
верхности катода распределены характеристики Φ и 𝐸𝐸𝐸𝐸 [4]. Наконец, энергетиче-
ское распределение представляет собой максимально подробную характеристику, 
которую имеет смысл обсуждать как в контексте теории, так и эксперимента. 

При выводе теоретической зависимости 𝑗𝑗𝑗𝑗 от 𝐸𝐸𝐸𝐸 Фаулер и Нордгейм рассматри-
вали распределение зарядов по энергиям 𝒲𝒲𝒲𝒲, связанным с нормальной по отноше-
нию к эмитирующей поверхности компонентой импульса [5]. Именно от 𝒲𝒲𝒲𝒲 зави-
сит в первую очередь коэффициент прохождения потенциального барьера на гра-
нице катода и внешней среды (вакуума): 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝒲𝒲𝒲𝒲) = 𝐷𝐷𝐷𝐷(𝒲𝒲𝒲𝒲;𝐸𝐸𝐸𝐸, Φ). В то же самое 
время в эксперименте зачастую приходится иметь дело с распределением частиц 
по полным энергиям ℰ. В теории это обстоятельство учёл Янг [6]. 

С точки зрения элементарного акта эмиссии (вылета одного электрона) этот 
процесс можно рассматривать как случайный. Величины 𝒲𝒲𝒲𝒲∗ и ℰ∗, с которыми 
заряд покидает поверхность источника, оказываются зависимыми случайными 
величинами. Вопрос о статистическом моделировании спектров подробно разо-
бран в [7], когда акт эмиссии характеризуется конкретными значениями 𝐸𝐸𝐸𝐸, Φ, 𝑇𝑇𝑇𝑇 и 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

сопутствующим параметром ℰ𝐹𝐹𝐹𝐹 — энергией Ферми (химическим потенциалом 
электронного газа): 
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где 𝑒𝑒𝑒𝑒 – элементарный заряд, 𝜋𝜋𝜋𝜋 – масса электрона, 𝜋𝜋𝜋𝜋 – постоянная Больцмана, 
ℎ — постоянная Планка. Однако, если рассматривать спектры всех участников 
формирования эмиссионного изображения, то, видимо, следует поступить иначе 
и использовать полный ток 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆

= �𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣)|𝐽𝐽𝐽𝐽(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣)| 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣
Ω

 

для построения пространственной плотности 𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣) распределения электро-
нов эмиссии, после чего производить розыгрыш случайных значений 𝒲𝒲𝒲𝒲∗ и ℰ∗. 
Здесь 𝑑𝑑𝑑𝑑 – поверхность эмиссии, Ω – область определения обобщённых (криволи-
нейных) координат 𝑢𝑢𝑢𝑢 и 𝑣𝑣𝑣𝑣 на поверхности катода, а |𝐽𝐽𝐽𝐽(𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑣𝑣𝑣𝑣)| 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 – элемент по-
верхности в данных координатах. Предлагаемый подход позволяет учитывать не-
однородность распределения величин Φ и 𝐸𝐸𝐸𝐸 по 𝑑𝑑𝑑𝑑, и сделать энергетические спек-
тры более интегральными характеристиками. Это даёт дополнительную возмож-
ность оценки усреднённых значений параметров Φ�  и 𝐸𝐸𝐸𝐸�, которые также получают 
из интегральной ВАХ, и, как следствие, позволяет более детально сравнивать тео-
рию и результаты моделирования с экспериментом. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ 
МАРТЕНСИТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Металлы, обладающие эффектом памяти формы, в наше время активно ис-

пользуются в различных областях. Хотя с открытия этого эффекта прошло более 
80 лет, но далеко не все свойства и особенности данного эффекта исследованы. 

Эффект памяти металла – это явление возврата металла к его первоначальной 
форме при нагреве. Этим эффектом обладают сплавы с памятью формы. То есть 
такие сплавы после деформирования в холодном состоянии возвращаются к ис-
ходной форме при нагреве. Эту особенность сплавов с памятью формы применя-
ют для создания мартенситных двигателей – устройств, в которых полезная рабо-
та производится за счет мартенситных превращений. 

В мартенситных двигателях широко применяются два типа рабочих циклов: 
мягкий цикл (с управлением напряжением) и жёсткий цикл (с управлением де-
формацией). Используя сплавы с памятью формы в качестве рабочих элементов 
в этих типах циклов, мы сталкиваемся с проблемой стабильности свойств этих 
сплавов. При жёстком цикле резко убывает полезная работа сплава, а при мяг-
ком – быстро растёт остаточная деформация цикла и образец перестаёт работать 
в заданных параметрах. Стабилизации свойств сплава можно достичь путём про-
ведения термомеханических тренировок. 

Цель этой работы – промоделировать влияние различных тренировочных ре-
жимов на стабильность свойств сплавов с памятью формы в условиях мягкого 
и жесткого циклов. 

Моделирование деформации сплавов с памятью формы в работе проводилось 
с помощью микроструктурной модели [1], разрабатываемой на кафедре теории 
упругости СПбГУ. Эта модель хорошо зарекомендовала себя для описания основ-
ных функциональных свойств сплавов с памятью формы. В качестве модельного 
материала был выбран сплав TiNi близкий к эквиатомному составу. 

В работе исследовано два типа тренировок: механоциклирование при постоян-
ной температуре и термоциклирование под постоянным напряжением. 

Сначала рассмотрим мягкий цикл, который состоит из следующих этапов:  
1. Нагрузка до 50 МПа. 
2. Охлаждение. 
3. Догрузка до 200 МПа. 
4. Нагрев 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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упругости СПбГУ. Эта модель хорошо зарекомендовала себя для описания основ-
ных функциональных свойств сплавов с памятью формы. В качестве модельного 
материала был выбран сплав TiNi близкий к эквиатомному составу. 

В работе исследовано два типа тренировок: механоциклирование при постоян-
ной температуре и термоциклирование под постоянным напряжением. 

Сначала рассмотрим мягкий цикл, который состоит из следующих этапов:  
1. Нагрузка до 50 МПа. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

5. Разгрузка до 50 Мпа. 
Повторяя этот цикл 4 раза, сталкиваемся с проблемой стабильности 

(см. рис 1а). Резко растёт остаточная деформация (деформация первого цикла со-
ставляет 0,5 %). Теперь же рассмотрим тот же мягкий цикл, но с образцом, кото-
рый предварительно подвергся тренировке. На рис. 1б представлено сравнение 
необратимой деформации в первых 10 рабочих циклах нетренированного сплава 
и предварительно подвергнутого механоциклическим тренировкам. На рис. 1в 
представлены аналогичные зависимости для термоциклических тренировок. 

На рис. 1б, в можно чётко увидеть положительный эффект термоциклирования 
и механоцилирования на стабильность мягкого цикла – накопление остаточной 
деформации после тренировок заметно снижается. 

Получим оценку количества тренировочных циклов необходимых для стабили-
зации свойств сплава. Будем считать, что цикл стабилен, если остаточная дефор-
мация (второго рабочего цикла) не превышает 0,01 %. Тогда имеем расчетную за-
висимость количества тренировочных циклов от напряжения при термоциклиро-
вании для достижения стабильности рабочего цикла (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Мягкий цикл образца без тренировок (а); зависимости необратимой деформации от номера 
цикла, где ⨁ – цикл без тренировок, △ – механоциклирование с деформацией 4 %, □ – механоцик-

лирование с деформацией 6 % (б); зависимости необратимой деформации от номера цикла,  
где ⬠ – термоциклирование с напряжением 200 МПа, а ▽ – с напряжением 500 МПа.  

На рисунках (б) и (в) пустые фигуры соответствуют 10 тренировочным циклам, заполненные – 50. 
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Рис. 2. Зависимость количества тренировочных циклов от напряжения при термоциклировании 

для достижения стабильности рабочего цикла. 
 
Затем рассмотрим жёсткий цикл, который состоит из этапов:  
1. Деформируем до 6 % (начинаем с температуры мартенситного состояния). 
2. Фиксируем деформацию и нагреваем (T = 450 K). 
3. Деформируем до условного нуля (на –6 %). 
4. Фиксируем деформацию и охлаждаем. 
Повторяя цикл, видим, что резко убывает полезная работа цикла (уменьшается 

площадь контура, обходимого против часовой стрелки, а обходимого по часовой – 
увеличивается). Сравним стабильность рабочих циклов нетренированных и тре-
нированных образцов (с аналогичными тренировками) по изменениям полезной 
работы относительно первого рабочего цикла. На рис. 3б представлены зависимо-
сти изменения полезной работы от номера цикла для нетренированного образца и 
образцов подвергнутым термоциклическим обработкам, аналогичные зависимо-
сти для механоциклических тренировок представлены на рис. 3в. Из рис. 3 б, в 
видно, что значение полезной работы за цикл после тренировочных циклов ста-
билизировалось. 
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Рис. 3. Жесткий цикл без тренировок (а); графики сравнения рабочих циклов после тренировок 

по утраченной работе за цикл относительно первого цикла (б), (в)  
(обозначения аналогичны рис. 1). 

 
Выводы: 
1. При увеличении тренировочного напряжения (деформации) требуется 

меньше тренировочных циклов для достижения стабильности свойств сплава. 
2. Увеличение числа тренировочных циклов приводит к большей стабильно-

сти рабочего цикла. 
3. Для стабилизации жесткого цикла лучше подходит тренировка механоцик-

лированием, а для мягкого – термоциклированием под постоянным напряжени-
ем. 
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ОБРАЗЦОВ ИЗ КАПРОЛОНА 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

 
В настоящее время все больше и больше в различные сферы инфраструктуры 

внедряются полимерные материалы. В отличие от металлов они обладают боль-
шей легкостью, коррозийной прочностью и меньшей плотностью. Исследования 
эволюции механических характеристик в полимерных материалах являются важ-
ной задачей материаловедения. Диаграммы растяжения могут быть построены 
по записям поперечных деформаций, на изменение которых в большей степени 
сказывается перестройка микроструктуры деформируемого тела. Для исследова-
ния изменения структуры материалов используются различные методы диагно-
стики, в последнее время оптико-акустические [1–4]. В данной работе применяет-
ся оптико-акустический (ОА) метод, позволяющий измерять скорости продоль-
ных Lc  и поперечных cτ  волн в любой момент времени в течении эксперимента. 
Знание скоростей Lc  и cτ  или времен Lt  и tτ  распространения импульсов позво-
ляет рассчитать текущий коэффициент поперечных деформаций τµ  

( )
2 2
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2 2
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c 2c
2 c c

τ
τ

τ

µ −
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−
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2 2
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t 2t
2 t t
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τ
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µ −
=

−
            (1) 

Данный метод в совокупности с одновременным контролем тепловыделения 
позволяет исследовать энергетический баланс в ходе испытаний с учетом разделе-
ния работы внешних сил на изменение объема и энергию сдвиговых деформаций. 
Традиционно, энергетический баланс определяется равенством работы деформа-
ции W  сумме выделяющегося тепла Q  и скрытой L  энергии: W Q L= − . Скрытая 
энергия складывается из внутренней энергии идеального твердого тела и потен-
циальной энергии дефектной структуры реального образца. Наличие дефектной 
структуры на микромасштабах определяет существование микронапряжений 
сдвига. В этой связи необходимо учитывать в балансе энергии деформирования 
работу, обусловленную действием внутренних микронапряжений сдвига. 

С статьях В.А. Кузьменко [5, 6] работа внешних сил W  при деформировании 
твердых тел представляется как сумма энергии, затраченной на объемные VW  и 
сдвиговые Wτ  деформации: VW W Wτ= + , V V VW Q L= + , W Q Lτ τ τ= + , где VQ  и Qτ  – 
объемные и сдвиговые части тепловой энергии, VL  и Lτ  – объемные и сдвиговые 
части скрытой энергии. При этом доли работ изменения объема и деформаций 
сдвига определяются коэффициентом поперечных деформаций τµ :  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В данной работе эксперименты по исследованию эволюций характеристик об-
разцов из капролона проходили по следующей схеме: 1) Растяжение образцов 
со скоростью 5 мм / мин.  до нагрузки 67 МПаσ ∗ =  (вблизи временного сопро-
тивления) без разрушения. 2) Испытание образцов на ползучесть при комнатной 
температуре в течение 4 часов при постоянной нагрузке 45 МПа без разрушения. 
3) Растяжение образцов со скоростью 5 мм / мин.  до разрушения. 

Во время первого и третьего этапа на протяжении всего процесса деформиро-
вания каждую секунду проводилось измерение скоростей продольных и попереч-
ных волн ОА методом.  

На рис. 1 приведены зависимости VQ / W , VL / W , Q / Wτ  и L / Wτ  от дефор-
маций для образца капролона.  

 

 
а 

 
б 

 
в  

г 
Рис. 1. Зависимости VQ / W , VL / W , Q / Wτ  и L / Wτ  от деформаций для образца капролона 

на первом этапе нагружения (а, б); те же зависимости на третьем этапе нагружегния (в, г). 
 
После каждого последующего этапа наблюдается уменьшение значения коэф-

фициента поперечных деформаций по сравнению с предыдущим этапом нагруже-
ния. Это объясняется усилением хрупких свойств материала после испытания. 
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Наблюдается существенно нелинейный характер изменений удельной энергии 
объемных и сдвиговых деформаций, который определяется нелинейным характе-
ром изменения коэффициента поперечных деформаций. На начальном этапе 
происходит снижение значений удельной объемной и сдвиговой частей тепловой 
энергии. Далее наблюдается их рост на значительно нелинейной стадии деформа-
ции вплоть до момента разрушения. 

 
Ключевые слова: энергетический баланс, скорости продольных и поперечных 

волн, коэффициент поперечных деформаций. 
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Курбатова Г.И. 1, Клемешев В.А. 1  

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ТОНКИХ ДВУМЕРНЫХ ПОЛЕВЫХ ЭМИТТЕРОВ 
 
Электронно-вакуумные устройства на основе полевой эмиссии широко исполь-

зуются в различных областях науки и техники. Края слоев двухмерных полупро-
водниковых наноматериалов, например, графена, обладают высокой эффективно-
стью эмиссии и могут рассматриваться как полевые эмиттеры [1–3]. Построение 
адекватных математических моделей подобных систем и их численная реализа-
ция позволяют правильно интерпретировать имеющиеся экспериментальные 
данные [4]. В данной работе представлено математическое моделирование плос-
кой периодической эмиссионной системы на плоской подложке [5, 6]. Поверх-
ность каждого эмиттера представляет собой часть плоскости, анод – плоскость, 
параллельная подложке. Для решения граничной задачи используется метод раз-
деления переменных в декартовых координатах (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦). 

Параметры системы: 
𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦2 – поверхность анода; 𝑦𝑦𝑦𝑦1 – высота катода, 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1 (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1) – поверх-

ность катода; 𝑥𝑥𝑥𝑥2 – период по переменной 𝑥𝑥𝑥𝑥; 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 – поверхность подложки катода; 
𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 0 – граничные условия на подложке; 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0, (0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1) – гра-
ничные условия на катоде; 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑥𝑥) – граничные условия на аноде.  

  
Математическая модель 
Распределение электростатического потенциала 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) в одной ячейке перио-

дической системы (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2) является решением граничной задачи для уравне-
ния Лапласа:  

 

𝜕𝜕𝜕𝜕2𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥2 +

𝜕𝜕𝜕𝜕2𝑈𝑈𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑦𝑦𝑦𝑦2 = 0,

𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥1,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0,  0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1,
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥

|𝑥𝑥𝑥𝑥=0 = 0,  0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2,

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥

|𝑥𝑥𝑥𝑥=𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0,  0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2,

𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑥𝑥),  0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2.

 (1) 

 
Решение граничной задачи 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Вся внутренняя область одной ячейки моделируемой периодической системы 
может быть разбита на четыре подобласти в соответствии с методом разделения 
переменных при решении граничной задачи (1): 

1 — (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥1, 0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1);  
2 — (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑦𝑦𝑦𝑦1 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2);  
3 — (𝑥𝑥𝑥𝑥1 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2, 𝑦𝑦𝑦𝑦1 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2);  
4 — (𝑥𝑥𝑥𝑥1 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2, 0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1).  
В каждой из данных подобластей распределение потенциала 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦), 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,4 

можно представить в виде рядов Фурье, где 𝑖𝑖𝑖𝑖 обозначает номер области:  

 𝑈𝑈𝑈𝑈1(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘

∞

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1]

cos 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑥𝑥; (2) 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈2(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚

∞

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥]
sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥1]

sin 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1) +

 +�(
∞

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦)]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

) cos 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑥𝑥;
 (3) 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈3(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �(
∞

𝑛𝑛𝑛𝑛=1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦)]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

+ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

) cos 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)

 + �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚

∞

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)]
sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)]

sin 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1);

 (4) 

 𝑈𝑈𝑈𝑈4(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛𝑛𝑛=1

sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦1]

cos 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥),      (5) 

где 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚,𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 – собственные значения:  

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥1
, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1

,𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1)
2(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)

. 

Коэффициенты 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘 и 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛 в разложениях (3), (4) вычисляются из граничных усло-
вий (1) в явном виде. Неизвестные коэффициенты 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 в рядах (2)–(5) могут 
быть вычислены из условия непрерывности нормальной компоненты вектора 
электрического поля на границах 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1 и 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦1. 
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Вся внутренняя область одной ячейки моделируемой периодической системы 
может быть разбита на четыре подобласти в соответствии с методом разделения 
переменных при решении граничной задачи (1): 

1 — (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥1, 0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1);  
2 — (0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑦𝑦𝑦𝑦1 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2);  
3 — (𝑥𝑥𝑥𝑥1 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2, 𝑦𝑦𝑦𝑦1 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦2);  
4 — (𝑥𝑥𝑥𝑥1 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥2, 0 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑦𝑦1).  
В каждой из данных подобластей распределение потенциала 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦), 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,4 

можно представить в виде рядов Фурье, где 𝑖𝑖𝑖𝑖 обозначает номер области:  

 𝑈𝑈𝑈𝑈1(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘

∞

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦1]

cos 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑥𝑥; (2) 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈2(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚

∞

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥]
sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥1]

sin 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1) +

 +�(
∞

𝑘𝑘𝑘𝑘=1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦)]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]
sh [𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

) cos 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑥𝑥;
 (3) 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈3(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �(
∞

𝑛𝑛𝑛𝑛=1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦)]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

+ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1)]

) cos 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)

 + �𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚

∞

𝑚𝑚𝑚𝑚=1

sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥)]
sh [ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)]

sin 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1);

 (4) 

 𝑈𝑈𝑈𝑈4(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛𝑛𝑛=1

sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦]
sh [𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦1]

cos 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥),      (5) 

где 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚,𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 – собственные значения:  

𝛼𝛼𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1)

2𝑥𝑥𝑥𝑥1
, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑦𝑦𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1

,𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜋𝜋𝜋𝜋(2𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1)
2(𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)

. 

Коэффициенты 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘 и 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛 в разложениях (3), (4) вычисляются из граничных усло-
вий (1) в явном виде. Неизвестные коэффициенты 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛 в рядах (2)–(5) могут 
быть вычислены из условия непрерывности нормальной компоненты вектора 
электрического поля на границах 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1 и 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦1. 

 
  

Ключевые слова: полевой эмиттер, полевая эмиссия, математическое моделиро-
вание, электростатический потенциал, граничная задача, уравнение Лапласа. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПЕЧЕНИ  

 
Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая сильно зависит 

от количества и качества обучающих данных. Для разработки надежной модели 
искусственного интеллекта для ультразвуковой диагностики требуется огромный 
набор данных из нескольких учреждений с широким спектром заболеваний и 
объектов, которые болезнями не являются, а также изображения, полученные 
с помощью ультразвуковых устройств от разных поставщиков. В зависимости 
от условий работы одно и то же образование может быть зафиксировано и интер-
претировано по-разному, поскольку более 10 компаний производят ультразвуко-
вое оборудование с различными датчиками и техническими настройками.  

Внедрение технологии искусственного интеллекта для уменьшения количества 
медицинских ошибок и повышения качества диагностики даст значительное пре-
имущество. 

Уже разработаны автоматизированные системы ультразвукового исследования 
молочных желез (ABUS) [1], в которых пациентка лежит на спине на смотровом 
столе, а мягкий датчик ABUS помещается на ее грудь. Звуковые волны будут от-
ражаться от различных тканей груди. Эти волны создадут "эхо". Эхо-сигналы от-
ражаются обратно к преобразователю, который преобразует их в электронные 
сигналы. Затем компьютер обрабатывает сигналы в виде изображений и показы-
вает их на телевизионном мониторе. Эти движущиеся изображения могут быть 
просмотрены немедленно или записаны для дальнейшего изучения. Исследование 
займет примерно один час. При этом исследовании сканирование выполняется 
из одного положения, непосредственно соприкасающегося с органом.  

Стандартные плоскости сканирования при трансабдоминальном ультразвуко-
вом исследовании печени выполняются в аксиальной и/или сагиттальной плоско-
стях. Также выполняется наклонное сканирование. Это указывает на то, что ска-
нирование выполняется в разных плоскостях. Врач определяет, какой тип скани-
рования использовать для постановки диагноза. 

Изучение глубокого обучения с использованием ручного ультразвукового ска-
нирования имеет внутренние ограничения, поскольку неподвижные изображения 
получаются с помощью ручного сканирования после принятия решения о том, 
следует ли захватывать определенную часть поражения или анатомическую струк-
туру и каким образом; таким образом, процесс получения изображения сильно 
зависит от человека, формирующего изображение.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Ультразвуковые данные представляют собой видео файл, т. е. набор изображе-
ний (кадров), записанных в разные моменты времени. Таким образом, видео име-
ет как пространственное, так и временное измерение. Цифровые слои ультразву-
ковых кадров для выявления очаговых поражений печени определяются матри-
цей их изображений.  

Процесс разметки изображения, включая ручное определение области интереса 
(ROI) поражения, обычно требуется для обучения моделей искусственного интел-
лекта с учителем. Для обеспечения качества обучающих данных по-прежнему тре-
буется проверка данных человеком. Целью исследования является выявление ме-
тастазов в печени. 

После разметки изображения обычно обрезаются с фиксированным отступом 
вокруг интересующей области и изменяются в размере. Чтобы ввести обрезанные 
изображения в модель искусственного интеллекта, необходимо изменить размер 
обрезанных изображений до фиксированного размера, который также варьирует-
ся от исследования к исследованию. 

Несмотря на то, что изменение размера и увеличение объема данных являются 
важными шагами в обучении модели искусственного интеллекта, эти процессы 
также сопряжены с риском снижения эффективности классификации из-за изме-
нений некоторых признаков повреждения печени на ультразвуковых изображе-
ниях.  

С помощью ультразвука искусственный интеллект выполняет три основные 
клинические задачи: обнаружение (локализация или сегментация), дифференци-
альный диагноз (классификация), прогнозирование. 

Обнаружение поражений на основе глубокого обучения (Deep Learning) с по-
мощью ультразвука в основном выполняется с использованием сверточных 
нейронных сетей (CNN). В [2] используется предварительно обученная сверточ-
ная нейронная сеть. 

В данной работе за основу взята нейросеть VGG 16, которая была усовершен-
ствована путем добавления двух слоев свертки и шести слоев с неотрицательными 
функциями активации (ReLU) и слоями исключения (Dropout). Архитектура свер-
точных нейронных сетей (CNN) с ReLU и Dropout layer является общей для задач 
классификации изображений, поскольку функция ReLU проста в вычислении и 
имеет предсказуемый градиент для обратного распространения ошибок, а Dropout 
layer предотвращает переобучение модели во время обучения. Для оценки каче-
ства классификации используется карты псевдоколоризации – это метод ранжи-
рования пикселей на изображении на основе их вклада в конечный результат, по-
лученный с помощью сверточной нейронной сети. Интерпретируемость модели 
достигается путем вывода кадра с наивысшим уровнем вероятности в соответ-
ствии с классом. 

Были получены следующие результаты работы:  
1. Был собран и размечен набор данных из 60 видеозаписей.  
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2. Площадь под кривой (AUC) построенной модели 1 составляет 0,87 (95 % ДИ 
0,75–0,90), чувствительность, которая представляет собой способность модели об-
наруживать очаговые образования, 0,75, специфичность 0,95.  

3. Анализ ошибок показал, что модель чаще пропускает метастазы в осевой 
плоскости сканирования. Таким образом, решение о том, следует ли захватывать 
определенную часть поражения или анатомическую структуру и каким образом 
выполнять это сканирование, влияет на результаты классификации.  

5. Следует иметь в виду, что построение модели искусственного интеллекта 
для определенного типа изображений, полученных на определенном оборудова-
нии, будет более эффективным, чем построение модели для любого типа оборудо-
вания. Предлагается реализовать нейронную сеть в программном обеспечении 
разработчика ультразвукового устройства. 

6. Типы поражений для построения модели: нормальная печень, диффузные 
изменения печени (жировой гепатоз) без очаговых образований, доброкачествен-
ные очаговые образования (кисты, гемангиомы), очаги метастазов. Если появится 
другой тип поражения, то модель может не дать правильного результата.  

 
Ключевые слова: нейронная сеть, ультразвуковое исследование, классификация. 
 
Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного 

университета, идентификатор проекта: 94062114. 
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Гребнев Я.В.1,, Соловьев И.П.1 
 

АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ 
ДОМ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 
Развитие технологий интернета вещей позволило значительным образом про-

двинуться в решениях задач автоматизации управления жилыми пространствами. 
Решение таких задач предполагает расширение применяемых средств телекомму-
никации и современных достижений компьютерных технологий в области искус-
ственного интеллекта. В настоящее время имеется достаточно большое количе-
ство исследований, направленных на решение задач управления бытовыми при-
борами и датчиками [1–10]. Однако, представляется, что до настоящего времени 
недостаточно освещена работа, направленная на решение проблемы автоматиза-
ции жизненного пространства людей, нуждающихся в высокой социальной под-
держке (инвалиды, пожилые люди, люди с различными заболеваниями).  

Существующие работы в основном сосредоточены на технических аспектах 
распознавания активности человека по показаниям стационарных или носимых 
датчиков, умных часов и фитнес-браслетов, а также средств распознавания видео-
данных. Например, Банникова А.С., и соавторы [8] выделили пять видов домаш-
ней активности, регистрируемых наручным фитнес-браслетом: сидение, стояние, 
выполнение домашних дел, малоактивные упражнения и высокоактивные упраж-
нения. Точность классификации методов случайного леса и опорных векторов со-
ставила 89,2 % и 85,6 % соответственно. Интересно, что включение данных о ча-
стоте пульса повысило точность распознавания уровня активности на велотрена-
жере на 8 %.  

Чой С. и соавторы [9] применили иерархический подход с модифицированным 
методом опорных векторов к данным, полученным с помощью умных часов, 
оснащенных датчиком сердечного ритма и акселерометром. Классификатор со-
стоял из двух уровней: верхний уровень определял общее состояние (статика или 
движение), а следующий уровень уточнял полученное значение (сидение или сто-
яние, ходьба или бег). Точность прогнозирования рода деятельности человека 
по данным от 5 до 50 герц составила 99 %. 

Для оценки возможностей различных методов машинного обучения в задаче 
распознавания активности обитателей «умного дома» на основе показаний носи-
мых датчиков (например, таких как данные акселерометра и сердцебиения) нами 
[10] были исследованы такие методы, как  

• многослойная нейронная сеть с 100 слоями, функцией активации ReLU и ре-
шателем Adam; 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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• K ближайших соседей, K = 10; 
• случайный лес с 100 решающих деревьев; 
• наивный байесовский классификатор; 
• AdaBoost с использованием решающих деревьев в качестве базового класси-

фикатора; 
• метод опорных векторов. 
Как и ожидалось, методы K ближайших соседей и случайного леса показали 

наибольшую точность классификации, что может служить хорошей рекомендаци-
ей для их применения в задаче выявления аномалий в поведении обитателей 
с ограниченными возможностями. 

Исследования в области алгоритмов распознавания поведения продолжают 
развиваться, и сочетание машинного обучения, логических рассуждений (вывода 
на знаниях) и методов онтологии представляет собой многообещающий подход. 
Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать разработке более 
интеллектуальных и адаптивных систем, которые смогут анализировать и пони-
мать поведение человека с большей точностью и эффективностью. Эти модели 
затем можно интегрировать с логическими правилами для учета контекстных 
ограничений и дополнительных знаний о поведении. Использование онтологий 
может помочь формализовать и структурировать знания о типичных поведенче-
ских сценариях и обеспечить более гибкое и масштабируемое поведенческое мо-
делирование. 

Сочетание различных технических средств методов компьютерных технологий 
позволяет создать систему распознавания поведения, которая может использо-
вать взаимодействующие и взаимодополняющие компоненты. Это может приве-
сти к повышению точности классификации и снижению частоты ошибок. 

В то же время при использовании комбинированных методов возникают и не-
которые проблемы, например, ресурсные ограничения. Важно найти баланс меж-
ду сложностью модели и эффективностью вычислений, особенно при работе 
с большими объемами данных. Также необходимо разработать эффективные ал-
горитмы интеграции и обучения моделей, которые смогут учитывать различные 
источники информации и их взаимодействие. 

Проведенное исследование показывает, что создания системы «умный дом» 
должно базироваться на адекватной модели смысловых отношений рассматрива-
емой задачи. Соответствующий анализ поведения обитателей среды «умный дом» 
также определяет и выбор подходящих методов машинного обучения, включая 
использование иерархического классификационного подхода на основе данных, 
полученных с различных носимых датчиков (фитнес-браслета, смартфона и пр.) и 
камер видеонаблюдения. Все это позволяет разработать программную систему 
мониторинга и распознавания активности (с учетом ее продолжительности) оби-
тателей «умного дома».  
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА: ЭВОЛЮЦИОННАЯ SIR МОДЕЛЬ  

 
На ранних стадиях развития эпидемического процесса популяция находится 

под большой нагрузкой спровоцированной большим количеством достоверной и 
недостоверной информации о новом вирусе. Такой избыточный информацион-
ный поток может воздействовать на популяцию разнонаправлено. С одной сторо-
ны, корректная информация о вреде вируса и необходимых защитных мерах мо-
жет помочь защитить популяцию от распространения вируса и снизить нагрузку 
на систему здравоохранения. С другой стороны, избыточный информационный 
поток может спровоцировать развитие паники в обществе и увеличение исполь-
зования альтернативных медицинских методов или отказ от стандартных меди-
цинских процедур. Например, усиление антипрививочных настроений. В 2021 го-
ду был введен специальный термин «Инфодемия», который и описывает влияние 
информации об эпидемии на популяции и наоборот. Недостаток информации, 
может усложнять работу медицинских учреждений.  

В рамках нашей работы была рассмотрена комплексная задача, в которой опи-
сывался процесс распространения эпидемии на основе классической модели Вос-
приимчивый-Инфицированных-Иммунный (SIR) и процесс передачи информа-
ции о необходимости использования защитных мер, моделируемый с помощью 
инструментов теории эволюционных игр.  

Наш подход заключается в сочетании традиционного анализа SIR модели 
с эволюционной игрой, в которой доля индивидов, которые придерживаются 
корректной медицинской информации, изменяется со временем. Мы предполага-
ем, что подверженность тому или иному типу новостей (корректной или некор-
ректной медицинской информации) влияет на других игроков, участвующих в иг-
ре. Таким образом, интенсивность распространения некорректной медицинской 
информации влияет на скорость заражения через поведение каждого игрока, что, 
в свою очередь, влияет на скорость восприятия информации о состоянии популя-
ции во время эпидемии. Результаты нашего исследования показывают, что 
для предотвращения высоких темпов распространения инфекции медицинские 
организации должны интенсивно бороться с распространением некорректной ме-
дицинской информации и реагировать сразу же после объявления пандемии. Хо-
тя с социальной точки зрения оптимальным является жесткое решение этой про-
блемы, такая жесткость может быть применена только в том случае, если доверие 
людей к медицинским организациям достаточно высоко и если другие люди раз-
деляют те же убеждения.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

В данной статье подчеркивается необходимость жестких мер по противодей-
ствию фальшивым новостям на ранних стадиях паники и важность убеждений и 
координации между людьми после того, как пандемия будет взята под контроль.  

 

 
 

Рис. 1. Схема распространения двух типов вирусов. 
 
В ходе решения была получена оптимальная политика управления и проведен 

анализ системы с учетом распространения различных видов информации. Для по-
строенной модели представлена структура оптимального управления, доказаны 
его свойства. Проведена серия численных экспериментов, для иллюстрации полу-
ченных результатов.  

 
Ключевые слова: SIRS, эпидемические модели, оптимальное управление, ин-

формационное управление. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻∗ И 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻 − 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻  
ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ПО СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ДОРОГИ НА РЕЛЬЕФЕ МЕСТНОСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
 
Рассматривается вариационная задача получения траектории дороги, опти-

мальной по стоимости затрат на строительство. Для решения задачи применяются 
модифицированные методы быстрорастущих деревьев 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇∗ и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.  
В отличие от оригинальных алгоритмов, предложенная в работе их модификация 
позволяет искать траекторию, на которой достигается минимум функционала 
стоимости строительства дороги. 

Пусть на местности заданы начальная и конечная точки (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎) и (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎), со-
ответственно.  

Будем считать, что стоимость доставки строительных материалов, определяет-
ся константой α, а стоимость укладки – непрерывной функцией β: 𝑅𝑅𝑅𝑅2 → 𝑅𝑅𝑅𝑅, имею-
щей непрерывные частные производные. В [1] было показано, что функционал 
стоимости имеет вид: 

J(y) =  α
2
�∫ �1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦′2(𝑥𝑥𝑥𝑥)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎
 dx �

2

+  ∫ β(x, y)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎

�1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦′2(𝑥𝑥𝑥𝑥) dx (1) 

 
Опишем предложенную модификацию алгоритма 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇∗. 
Пусть задано расстояние 𝜌𝜌𝜌𝜌 в пространстве 𝑈𝑈𝑈𝑈, где 𝑈𝑈𝑈𝑈 – ограничено, и дерево 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⊂

𝑈𝑈𝑈𝑈 (дерево является объединением множеств вершин и ребер). Пусть 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎) , 
𝑥𝑥𝑥𝑥∗ = (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎), 𝑥𝑥𝑥𝑥0, 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ ∊ 𝑇𝑇𝑇𝑇. Пусть 𝑌𝑌𝑌𝑌 – множество препятствий, которые надо обойти, 
𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌 – свободная область, в которой будет лежать путь: 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⊂ 𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌. 

Величина δ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – шаг, а 𝜀𝜀𝜀𝜀 ≥ 0 – радиус окрестности точки 𝑥𝑥𝑥𝑥∗, попадая в ко-
торую алгоритм прекращает дальнейшую работу. 

Алгоритм на k-ом шаге: 
Обозначим через 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 множество вершин дерева 𝑇𝑇𝑇𝑇 на шаге 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 ⊂ 𝑇𝑇𝑇𝑇. 
1. Выбираем случайное состояние 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ∊ 𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌. 
2. Находим ближайшего к состоянию 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 в смысле расстояния 𝜌𝜌𝜌𝜌 соседа �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 

из множества 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘. 
3. Добавим новый узел 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 = ��̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿, если 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;  �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿) ≤ 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)
�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , если 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;  �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿) > 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Дмитриева К.А.1, Аббасов М.Э.1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻∗ И 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑻𝑻𝑻𝑻 − 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻  
ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ПО СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ДОРОГИ НА РЕЛЬЕФЕ МЕСТНОСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
 
Рассматривается вариационная задача получения траектории дороги, опти-

мальной по стоимости затрат на строительство. Для решения задачи применяются 
модифицированные методы быстрорастущих деревьев 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇∗ и 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.  
В отличие от оригинальных алгоритмов, предложенная в работе их модификация 
позволяет искать траекторию, на которой достигается минимум функционала 
стоимости строительства дороги. 

Пусть на местности заданы начальная и конечная точки (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎) и (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎), со-
ответственно.  

Будем считать, что стоимость доставки строительных материалов, определяет-
ся константой α, а стоимость укладки – непрерывной функцией β: 𝑅𝑅𝑅𝑅2 → 𝑅𝑅𝑅𝑅, имею-
щей непрерывные частные производные. В [1] было показано, что функционал 
стоимости имеет вид: 

J(y) =  α
2
�∫ �1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦′2(𝑥𝑥𝑥𝑥)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎
 dx �

2

+  ∫ β(x, y)𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎

�1 + 𝑦𝑦𝑦𝑦′2(𝑥𝑥𝑥𝑥) dx (1) 

 
Опишем предложенную модификацию алгоритма 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇∗. 
Пусть задано расстояние 𝜌𝜌𝜌𝜌 в пространстве 𝑈𝑈𝑈𝑈, где 𝑈𝑈𝑈𝑈 – ограничено, и дерево 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⊂

𝑈𝑈𝑈𝑈 (дерево является объединением множеств вершин и ребер). Пусть 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎) , 
𝑥𝑥𝑥𝑥∗ = (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎), 𝑥𝑥𝑥𝑥0, 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ ∊ 𝑇𝑇𝑇𝑇. Пусть 𝑌𝑌𝑌𝑌 – множество препятствий, которые надо обойти, 
𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌 – свободная область, в которой будет лежать путь: 𝑇𝑇𝑇𝑇 ⊂ 𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌. 

Величина δ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – шаг, а 𝜀𝜀𝜀𝜀 ≥ 0 – радиус окрестности точки 𝑥𝑥𝑥𝑥∗, попадая в ко-
торую алгоритм прекращает дальнейшую работу. 

Алгоритм на k-ом шаге: 
Обозначим через 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 множество вершин дерева 𝑇𝑇𝑇𝑇 на шаге 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 ⊂ 𝑇𝑇𝑇𝑇. 
1. Выбираем случайное состояние 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ∊ 𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌. 
2. Находим ближайшего к состоянию 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 в смысле расстояния 𝜌𝜌𝜌𝜌 соседа �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 

из множества 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘. 
3. Добавим новый узел 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 = ��̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿, если 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;  �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿) ≤ 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)
�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , если 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;  �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘)𝛿𝛿𝛿𝛿) > 𝜌𝜌𝜌𝜌(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Если отрезок [�̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1] пересекает множество препятствий 𝑌𝑌𝑌𝑌, полагаем, что 
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘+1  =  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘, не добавляя новых ребер в 𝑇𝑇𝑇𝑇, переходим к (𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1)-ой итерации. Если 
же отрезок не пересекает множество препятствий, то 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘+1  =  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 ∪ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1. 

 
Пусть 𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑘𝑘𝑘𝑘 – множество вершин дерева, которые расположены в r-окрестности 

точки 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1: 
𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 ∩ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1)

𝑟𝑟𝑟𝑟 > 𝛿𝛿𝛿𝛿
 

В 𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑘𝑘𝑘𝑘\𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 ищем вершину 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑘𝑘𝑘𝑘 из 𝑇𝑇𝑇𝑇, ребро от которой к 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 минимально, 
в смысле функционала (1). Если таких вершин несколько, за 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑘𝑘𝑘𝑘 принимаем 
любую из них. Ребро, полученное таким образом, добавляем к дереву. 

Далее в 𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑘𝑘𝑘𝑘\𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 проверяем пути из точки 𝑥𝑥𝑥𝑥0 к вершине 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘, ∀𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘 ∊ 𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑘𝑘𝑘𝑘\𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1. Обо-
значим путь от 𝑥𝑥𝑥𝑥0 к 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘 за 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘). Его можно однозначно определить, так как он 
прокладывается по ребрам дерева. Если путь 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘) дороже в смысле функцио-
нала (1), чем путь [𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1] ∪ [𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1; 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑘𝑘𝑘𝑘] ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝑘𝑘𝑘𝑘), то из дерева убираем 
ребро, соединяющее вершину 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘 и ее ‘родителя’, и добавляем в 𝑇𝑇𝑇𝑇 ребро [𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑘𝑘𝑘𝑘; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1].  

4. Если 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1, 𝑥𝑥𝑥𝑥∗) ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀, прекращаем дальнейшие расчеты, считая, что путь по-
строен. Если нет, переходим к (𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1)-й итерации. 

 
Алгоритм 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 работает на основе случайного построения двух гра-

фов-деревьев из начальной и конечной точек до тех пор, пока деревья не соеди-
нятся. 

Пусть заданы деревья 𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑇𝑇𝑇𝑇2 ⊂ 𝑈𝑈𝑈𝑈 и 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ∊ 𝑇𝑇𝑇𝑇1, а 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ ∊ 𝑇𝑇𝑇𝑇2. 
Алгоритм на k-ом шаге: 
Обозначим через 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;1  и 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;2 множества вершин деревьев 𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑇𝑇𝑇𝑇2 на шаге 𝑘𝑘𝑘𝑘 соот-

ветственно, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;1 ⊂ 𝑇𝑇𝑇𝑇1, 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;2 ⊂ 𝑇𝑇𝑇𝑇2. 
1. Выбираем случайное состояние 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ∊ 𝑈𝑈𝑈𝑈\𝑌𝑌𝑌𝑌. 
2. Находим ближайшего к состоянию 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 в смысле расстояния 𝜌𝜌𝜌𝜌 соседей �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;1 

из множества 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;1 и �̅�𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘;2 из множества 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘;2. 
3. Построение нового узла для деревьев 𝑇𝑇𝑇𝑇1 и 𝑇𝑇𝑇𝑇2 аналогично пункту 3 предыду-

щего алгоритма. 
4. Если 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇1 , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇2� ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀, т.е. ε-окрестности узлов деревьев 𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑇𝑇𝑇𝑇2 пересеклись, со-

единяем вершины ребром [𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇2], считая, что оптимальный путь построен, пре-
кращаем расчеты. Если таких пересечений 𝑚𝑚𝑚𝑚 штук, то: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1 , 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑥𝑥2;𝑇𝑇𝑇𝑇1 , 𝑥𝑥𝑥𝑥2;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀
…

𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚−1;𝑇𝑇𝑇𝑇1 , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚−1;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀
𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1 , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ≤ 𝜀𝜀𝜀𝜀
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Пути 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1),…,𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1) и 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2),…,𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2) определены одно-
значно. Ребро, соединяющее деревья 𝑇𝑇𝑇𝑇1, 𝑇𝑇𝑇𝑇2, обеспечивает минимальный путь, 
в смысле функционала, из следующих возможных путей: 

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ [𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2] ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2)
…

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ [𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2] ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2)
…

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2�
…

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ [𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2] ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇2)

 

Если у деревьев 𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑇𝑇𝑇𝑇2 нет вершин, окрестности которых бы пересеклись, пере-
ходим к (𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1)-ой итерации. 

 
Ключевые слова: оптимальный путь, графы деревья, быстрорастущие графы де-

ревья. 
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значно. Ребро, соединяющее деревья 𝑇𝑇𝑇𝑇1, 𝑇𝑇𝑇𝑇2, обеспечивает минимальный путь, 
в смысле функционала, из следующих возможных путей: 

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ [𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2] ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2)
…
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…

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥0; 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1� ∪ �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑇𝑇𝑇𝑇1; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2� ∪ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑥𝑥∗; 𝑥𝑥𝑥𝑥1;𝑇𝑇𝑇𝑇2�
…
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Здрогова Д.О.1., Фрадков А.Л.1,2 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ДВУХ МНОЖЕСТВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЭГ 

 
Задача разделения (классификации) данных встречается в различных областях. 

В компьютерном зрении, например, разделение объектов на изображениях может 
быть критически важным для распознавания. Другая возможная область приме-
нения – классификация сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ).  

Цель данной работы – реализация алгоритма, предложенного в работе [1]  
(алгоритма Козинца), для линейного разделения двух конечных множеств точек.  

Постановка задачи. Даны два конечных множества (класса) точек: X и Y  
в n-мерном пространстве. Необходимо найти гиперплоскость, наилучшим обра-
зом разделяющую выпуклые оболочки классов X и Y. При пересечении выпуклых 
оболочек алгоритм укажет на отсутствие искомой гиперплоскости. 

Описание алгоритма [1, 2]. Пусть x1, x2, ... xN и у1, у2, ... уN – тренировочные 
множества точек из классов X и Y. Точки предъявляются алгоритму поочередно 
из каждого класса. В качестве начального приближения к точкам x0, y0, реализу-
ющим расстояние между выпуклыми оболочками X, Y, выбираются точки x1, y1. 
Пусть на k-ом шаге алгоритма получены точки xk, yk, и появилась новая точка, 
для определенности x(k+1). Тогда y(k+1) = yk, а в качестве x(k+1) выбирается точ-
ка, реализующую расстояние от точки yk до отрезка, соединяющего точки xk и 
x(k+1), см. рис. 1. При появлении точки y(k+1) вычисления аналогичны. 

 

 
 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация алгоритма Козинца. 
 
Алгоритм ”оптимального” разделения был реализован на языке C++.  
Тестирование алгоритма. Проверка работоспособности алгоритма была про-

ведена как на искусственно сгенерированных данных, так и на реальных данных 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт проблем машиноведения РАН, , Российская Федерация, 199178, Санкт-Петербург, 
Большой пр. В. О., д. 61. 
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электроэнцефалограмм (ЭЭГ), предоставленных кафедрой Высшей нервной дея-
тельности и психофизиологии СПбГУ [3], которые получены следующим образом. 
В исследовании приняли участие 12 женщин в возрасте от 18 до 23 лет. Испытуе-
мые должны были совершить комплексное самоинициированное движение, со-
стоящее из нажатия на кнопку и касания маркера в обход прозрачной перегород-
ки. Задание выполнялось указательным пальцем правой или левой руки. Реги-
страция ЭЭГ проводилась при помощи 31 хлорсеребряного электрода, размещен-
ных в положениях: FC1, FC2, F5, F3, Fz, F4, F6, C5, C3, Cz, C4, C6, P5, P3, Pz, P4, P6, 
CP1, CP2, FC5, FC3, FCz, C2, C1, FC4, FC6, CP5, CP3, CPz, CP4, CP6 (см. рис. 2). 
Данные содержат записи каждого из каналов, а также временные метки событий. 

 

 
Рис. 2. Расположение электродов при снятии ЭЭГ. 

 
Постановка задачи классификации. На основе временных меток событий 

для анализа были выбраны данные ЭЭГ одного человека на следующих отрезках 
времени: • [’показ левой стрелки-указателя’ + 2.5с; ’показ левой стрелки-указателя’ 
+ 3.5с] (1) • [’показ правой стрелки-указателя’ + 2.5с; ’показ правой стрелки-
указателя’ + 3.5с] (2). Так, получаем множество 31-мерных векторов, каждому 
из которых припишем класс 1, если вектор относится к диапазону (1), и класс 2, 
если вектор относится к диапазону (2). Всего было выбрано 52396 и 52395 точек 
из первого и второго классов. Задача классификации – разделение этих классов. 
Признаки в данном случае – показания электродов. Разделим данные на два набо-
ра: 33 % от всех данных будут тестовыми, а 67 % – тренировочными. Для упроще-
ния вычислений и улучшения классификации выберем с помощью алгоритма 
Random Forest 10 наиболее значимых признаков: [’CP3’, ’C5’, ’P3’, ’CP5’, ’F3’, ’C3’, 
’CP2’, ’P6’, ’Fz’, ’FC1’] и уменьшим размерность векторов до 10. Применим различ-
ные алгоритмы классификации для этих данных. 
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электроэнцефалограмм (ЭЭГ), предоставленных кафедрой Высшей нервной дея-
тельности и психофизиологии СПбГУ [3], которые получены следующим образом. 
В исследовании приняли участие 12 женщин в возрасте от 18 до 23 лет. Испытуе-
мые должны были совершить комплексное самоинициированное движение, со-
стоящее из нажатия на кнопку и касания маркера в обход прозрачной перегород-
ки. Задание выполнялось указательным пальцем правой или левой руки. Реги-
страция ЭЭГ проводилась при помощи 31 хлорсеребряного электрода, размещен-
ных в положениях: FC1, FC2, F5, F3, Fz, F4, F6, C5, C3, Cz, C4, C6, P5, P3, Pz, P4, P6, 
CP1, CP2, FC5, FC3, FCz, C2, C1, FC4, FC6, CP5, CP3, CPz, CP4, CP6 (см. рис. 2). 
Данные содержат записи каждого из каналов, а также временные метки событий. 

 

 
Рис. 2. Расположение электродов при снятии ЭЭГ. 

 
Постановка задачи классификации. На основе временных меток событий 

для анализа были выбраны данные ЭЭГ одного человека на следующих отрезках 
времени: • [’показ левой стрелки-указателя’ + 2.5с; ’показ левой стрелки-указателя’ 
+ 3.5с] (1) • [’показ правой стрелки-указателя’ + 2.5с; ’показ правой стрелки-
указателя’ + 3.5с] (2). Так, получаем множество 31-мерных векторов, каждому 
из которых припишем класс 1, если вектор относится к диапазону (1), и класс 2, 
если вектор относится к диапазону (2). Всего было выбрано 52396 и 52395 точек 
из первого и второго классов. Задача классификации – разделение этих классов. 
Признаки в данном случае – показания электродов. Разделим данные на два набо-
ра: 33 % от всех данных будут тестовыми, а 67 % – тренировочными. Для упроще-
ния вычислений и улучшения классификации выберем с помощью алгоритма 
Random Forest 10 наиболее значимых признаков: [’CP3’, ’C5’, ’P3’, ’CP5’, ’F3’, ’C3’, 
’CP2’, ’P6’, ’Fz’, ’FC1’] и уменьшим размерность векторов до 10. Применим различ-
ные алгоритмы классификации для этих данных. 

 
Таблица 2: Точность предсказания в зависимости от выбора алгоритма. 

 
Алгоритм Точность предсказания 

Алгоритм Козинца (”Оптимальное” разде-
ление) 

Выпуклые оболочки классов пересекаются 

SVM (ядро ”poly”) 0,654 
Random Forest (максимальная глубина 20) 0,987 
KNN (К ближайших соседей) 0,997 
Модифицированный алгоритм Козинца 0,53 

 
Также для анализа данных был применен модифицированный нами алгоритм 

Козинца, работоспособный в условиях пересекающихся выпуклых оболочек.  
Модификация заключается в добавлении к данным n+1-го признака – класса 
вектора. Для векторов из первого класса он равен 1, а для векторов из второго 
класса –1. Так данные будут линейно разделимы. Применяя алгоритм, построим 
гиперплоскость в (n+1)-мерном пространстве a1*x1 + ... + a11*x11 = 0. Для полу-
чения решающей гиперплоскости в исходном пространстве полагается a11 = 0. 
Тестирование показало, что модифицированный алгоритм Козинца даёт точность 
около 53 %. 

Заключение. В работе описана реализация алгоритма разделения данных, раз-
работанного Б.Н. Козинцом [1]. Приведены результаты тестирования алгоритма и 
результаты сравнения с другими алгоритмами машинного обучения на примере 
классификации данных ЭЭГ. Для сокращения объема вычислений проведена ре-
дукция данных с 31 до 10 измерений методом Random Forest. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что классы в задаче классификации данных ЭЭГ 
линейно не разделимы. Наилучшие результаты получаются при применении алго-
ритмов Random Forest и KNN. 
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1. Козинец Б.Н. Об одном алгорифме обучения линейного персептрона, В сб. «Вычисл. техн. и 
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фикация сигналов электроэнцефалограмм человека на определение намерения совершить движе-
ние. 15-я Мультиконференция по проблемам управления, 2022 г., С.148–150. 
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О СУЩЕСТВОВАНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

У СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ВИДА 
 

В докладе рассматривается существенно нелинейная система обыкновенных 
дифференциальных уравнений  

 �̇�𝑥𝑥𝑥=X(t,x,y), �̇�𝑦𝑦𝑦 =Y(t,x,y), (1) 
в окрестности нулевого решения 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0. Предполагается, что 𝑥𝑥𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑦𝑦𝑦𝑦 ∈

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞𝑞𝑞 , функции 𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌 при всех 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅 и ||(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|| ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟 непрерывны по своим аргументам, 
непрерывно дифференцируемы по х и у, и удовлетворяют следующим условиям 

��𝑋𝑋𝑋𝑋 ′𝑥𝑥𝑥𝑥�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐1�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘 , ��𝑋𝑋𝑋𝑋 ′𝑦𝑦𝑦𝑦�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐2�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘 , ��𝑌𝑌𝑌𝑌′𝑥𝑥𝑥𝑥�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐4�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘, 

𝛾𝛾𝛾𝛾∗ �𝑌𝑌𝑌𝑌′𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)� ≥ 𝜎𝜎𝜎𝜎�|𝑦𝑦𝑦𝑦|�𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐3||𝑥𝑥𝑥𝑥||𝑘𝑘𝑘𝑘, 
где 𝛾𝛾𝛾𝛾∗ - так называемая нижняя логарифмическая норма матрицы, 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0 харак-

теризует порядок нелинейности системы, а константы 𝜎𝜎𝜎𝜎 > 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐1,2,3,4 ≥ 0 удовлетво-
ряют оценке 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 > 𝑐𝑐𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐3 + 𝑐𝑐𝑐𝑐4, 
в которой число 𝑑𝑑𝑑𝑑 задается формулой 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = min {∫ | |𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + (1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑣𝑣𝑣𝑣||𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∶||𝑠𝑠𝑠𝑠|| = 1, ||𝑣𝑣𝑣𝑣|| ≤ 1}1
0 . 

Несложно убедиться в том, что 0 < 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 1/𝑘𝑘𝑘𝑘. 
Обозначим через H следующее множество 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = �(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦): 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅, �|𝑥𝑥𝑥𝑥|� ≤ �|𝑦𝑦𝑦𝑦|� ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟�. 
 
Теорема. При сделанных предположениях система (1) обладает единственной 

интегральной поверхностью, располагающейся в H и представимой в виде 
x=h(t,y), где вектор-функция ℎ: {(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦): 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅, ||𝑦𝑦𝑦𝑦|| ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟} → 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 непрерывна по своим 
аргументам и удовлетворяет условию Липшица по переменной у 

�|ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦1) − ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|� ≤ �|𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2|�. 
Любое решение, располагающееся на поверхности h , при 𝑡𝑡𝑡𝑡 → −∞ стремится 

к (0,0) так, что выполняется оценка 

||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)|| ≤ ||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡0)||(1 − (
𝜎𝜎𝜎𝜎
𝑘𝑘𝑘𝑘
− 𝑐𝑐𝑐𝑐4)𝑘𝑘𝑘𝑘||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡0)||𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡0))

−1
𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡0. 

Решение, начинающееся в H и не лежащее на поверхности h, с убыванием t обя-
зательно покидают H. Если система (1) была Т-периодической по t, то и функция 
h будет Т-периодической по t. Если система (1) была автономной, то h не зависит 
от t. 

В предыдущих работах автора всегда предполагалось, что правые части систе-
мы (1) имеют вид 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥) + 𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦),𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦) + 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦), т. е. являются 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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У СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ВИДА 
 

В докладе рассматривается существенно нелинейная система обыкновенных 
дифференциальных уравнений  

 �̇�𝑥𝑥𝑥=X(t,x,y), �̇�𝑦𝑦𝑦 =Y(t,x,y), (1) 
в окрестности нулевого решения 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0. Предполагается, что 𝑥𝑥𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑦𝑦𝑦𝑦 ∈

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞𝑞𝑞 , функции 𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑌𝑌𝑌𝑌 при всех 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅 и ||(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|| ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟 непрерывны по своим аргументам, 
непрерывно дифференцируемы по х и у, и удовлетворяют следующим условиям 

��𝑋𝑋𝑋𝑋 ′𝑥𝑥𝑥𝑥�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐1�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘 , ��𝑋𝑋𝑋𝑋 ′𝑦𝑦𝑦𝑦�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐2�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘 , ��𝑌𝑌𝑌𝑌′𝑥𝑥𝑥𝑥�� ≤ 𝑐𝑐𝑐𝑐4�|(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)|�𝑘𝑘𝑘𝑘, 

𝛾𝛾𝛾𝛾∗ �𝑌𝑌𝑌𝑌′𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦)� ≥ 𝜎𝜎𝜎𝜎�|𝑦𝑦𝑦𝑦|�𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑐𝑐𝑐𝑐3||𝑥𝑥𝑥𝑥||𝑘𝑘𝑘𝑘, 
где 𝛾𝛾𝛾𝛾∗ - так называемая нижняя логарифмическая норма матрицы, 𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0 харак-

теризует порядок нелинейности системы, а константы 𝜎𝜎𝜎𝜎 > 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐1,2,3,4 ≥ 0 удовлетво-
ряют оценке 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑 > 𝑐𝑐𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐3 + 𝑐𝑐𝑐𝑐4, 
в которой число 𝑑𝑑𝑑𝑑 задается формулой 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = min {∫ | |𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + (1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑣𝑣𝑣𝑣||𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∶||𝑠𝑠𝑠𝑠|| = 1, ||𝑣𝑣𝑣𝑣|| ≤ 1}1
0 . 

Несложно убедиться в том, что 0 < 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 1/𝑘𝑘𝑘𝑘. 
Обозначим через H следующее множество 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = �(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦): 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅, �|𝑥𝑥𝑥𝑥|� ≤ �|𝑦𝑦𝑦𝑦|� ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟�. 
 
Теорема. При сделанных предположениях система (1) обладает единственной 

интегральной поверхностью, располагающейся в H и представимой в виде 
x=h(t,y), где вектор-функция ℎ: {(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦): 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅, ||𝑦𝑦𝑦𝑦|| ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟} → 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 непрерывна по своим 
аргументам и удовлетворяет условию Липшица по переменной у 

�|ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦1) − ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑦𝑦𝑦𝑦)|� ≤ �|𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2|�. 
Любое решение, располагающееся на поверхности h , при 𝑡𝑡𝑡𝑡 → −∞ стремится 

к (0,0) так, что выполняется оценка 

||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡)|| ≤ ||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡0)||(1 − (
𝜎𝜎𝜎𝜎
𝑘𝑘𝑘𝑘
− 𝑐𝑐𝑐𝑐4)𝑘𝑘𝑘𝑘||𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑡𝑡𝑡𝑡0)||𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑡𝑡0))

−1
𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑡𝑡0. 

Решение, начинающееся в H и не лежащее на поверхности h, с убыванием t обя-
зательно покидают H. Если система (1) была Т-периодической по t, то и функция 
h будет Т-периодической по t. Если система (1) была автономной, то h не зависит 
от t. 

В предыдущих работах автора всегда предполагалось, что правые части систе-
мы (1) имеют вид 𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥) + 𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦),𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑦𝑦𝑦𝑦) + 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑡𝑡, 𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦), т. е. являются 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

возмущением блочно-диагональной системы, что являлось существенным огра-
ничением. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

 
Голографический микроскоп предназначен для исследования и визуального 

наблюдения нанообъектов, представляющих собой тонкие пленки металла или 
макромолекулы. В настоящей работе рассмотрена спроектированная и изготов-
ленная экспериментальная установка, предназначенная для этих целей. Проведена 
оценка оптимальной толщины пленок металла. Создано программное обеспече-
ние для обработки интерференционных картин с целью получения голографиче-
ского изображения нанообъектов. 

В последнее десятилетие пристальное внимание уделяется исследованию – ви-
зуальному наблюдению отдельных макромолекул и тонких плёнок металлов с по-
мощью низкоэнергетического голографического микроскопа [1, 2]. В основе ме-
тода лежит использование монохроматического низкоэнергетического электрон-
ного пучка, создаваемого острийным катодом, расположенным в приборе на рас-
стоянии нескольких десятков нанометров от исследуемого объекта. Часть пучка, 
взаимодействуя с исследуемым объектом, образует когерентную волну по отно-
шению к опорной волне электронов, которые не взаимодействовали с объектом. 
При наложении этих волн на экране можно наблюдать голографическую интер-
ференционную картину, которая несет полную информацию об исследуемом объ-
екте. Для получения объемного изображения исследуемого объекта необходимо 
применение сложного математического преобразования при обработке интер-
ференционной картины. Увеличение данного микроскопа определяется отноше-
нием расстояния от объекта до экрана к расстоянию от источника электронов 
до объекта. Для визуального разрешения атомов объекта это увеличение должно 
быть не менее 108, что требует очень малого расстояния от острия до объекта  
(несколько десятков нанометров) при расстоянии до экрана 10 см. Такое увеличе-
ние дает возможность различать отдельные атомы твердого тела. 

Для полноценной работы такого микроскопа необходимо использовать ком-
плексный подход, реализацией которого служит информационно-экспертная си-
стема, состоящая из информационного и инструментального модулей. Одной 
из важнейших частей информационного модуля является программное обеспече-
ние для модельной идентификации голографического изображения. Мы предла-
гаем реализацию такого программного изображение на основе двух частей:  
построение маски объекта и вычисление голографического изображения на осно-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Амосова, Российская Федерация, Якутск, 
ул. Белинского, д. 58. 
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зуальному наблюдению отдельных макромолекул и тонких плёнок металлов с по-
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тода лежит использование монохроматического низкоэнергетического электрон-
ного пучка, создаваемого острийным катодом, расположенным в приборе на рас-
стоянии нескольких десятков нанометров от исследуемого объекта. Часть пучка, 
взаимодействуя с исследуемым объектом, образует когерентную волну по отно-
шению к опорной волне электронов, которые не взаимодействовали с объектом. 
При наложении этих волн на экране можно наблюдать голографическую интер-
ференционную картину, которая несет полную информацию об исследуемом объ-
екте. Для получения объемного изображения исследуемого объекта необходимо 
применение сложного математического преобразования при обработке интер-
ференционной картины. Увеличение данного микроскопа определяется отноше-
нием расстояния от объекта до экрана к расстоянию от источника электронов 
до объекта. Для визуального разрешения атомов объекта это увеличение должно 
быть не менее 108, что требует очень малого расстояния от острия до объекта  
(несколько десятков нанометров) при расстоянии до экрана 10 см. Такое увеличе-
ние дает возможность различать отдельные атомы твердого тела. 

Для полноценной работы такого микроскопа необходимо использовать ком-
плексный подход, реализацией которого служит информационно-экспертная си-
стема, состоящая из информационного и инструментального модулей. Одной 
из важнейших частей информационного модуля является программное обеспече-
ние для модельной идентификации голографического изображения. Мы предла-
гаем реализацию такого программного изображение на основе двух частей:  
построение маски объекта и вычисление голографического изображения на осно-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Амосова, Российская Федерация, Якутск, 
ул. Белинского, д. 58. 

ве такой маски. Маска представляет собой геометрическую тень структуры объек-
та, построенную по характерным размерам, соответствующим инструментальному 
модулю. Примеры масок структур рубидия и калия приведены на рис. 1. На дан-
ном этапе работы, считаем объекты толщиной в один атом, а плоскость структуры 
объектов, расположенной перпендикулярно оси распространения электронной 
волны. Произвести поворот плоскости объекта, что соответствует реальной ситуа-
ции, не составляет трудности. На основе маски производится вычисление гологра-
фического изображения в области изображения решением уравнения Кирхгофа-
Гельмгольца [5]. Примеры голографических изображений структур рубидия и ка-
лия приведены на рис. 2. Стоит отметить, что любое варьирование параметров 
значительным образом влияет на результат, что означает необходимость точного 
контроля расстояний между источником электронов и объектом исследования. 

В работе продемонстрирована работа программного обеспечения для модель-
ной идентификации голографических изображений. Полученные изображения 
соответствуют реальным, и такое программное обеспечение возможно использо-
вать для исследований в электронной голографии. 

 

 
  Рис. 1. Маска структуры рубидия.   Маска структуры калия. 
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Рис. 2. Модельное голографическое изображение рубидия и калия. 
 
 
Ключевые слова: Электронная голография, голографический микроскоп. 
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Корников В.В.1 
 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ  
ΔR (ИЗМЕНЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ),  

ВЫСОТА КОЛЬЦА И ГЛУБИНА ИМПЛАНТАЦИИ КОЛЬЦА  
ПРИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ  

КОЛЬЦА MYORING 
 
Статистическими методами анализировалась взаимосвязь между переменными 

ΔR (изменение радиуса кривизны до и после операции), Высота кольца и Глубина 
имплантации кольца. Между переменными Высота кольца и Глубина импланта-
ции кольца имеется сильная корреляционная связь, коэффициент корреляции 
равен 0,91, поэтому поиск регрессионной зависимости между переменной ΔR и 
переменными Высота кольца и Глубина имплантации кольца не проводился. 
В связи с чем анализировали регрессионные зависимости между ΔR и Высота 
кольца, а также между ΔR и Глубина имплантации кольца.  

Для обоснования выбора регрессионной зависимости построили область рас-
сеивания для переменных ΔR и Высота кольца: 

 
Вид области рассеивания показал, что целесообразно остановиться на линей-

ной или квадратичной зависимости. Если пытаться строить уравнение регрессии 
с постоянным членом, то хорошей связи между ΔR и Высота кольца получить 
не удается. Поэтому строили регрессионные уравнения без постоянного члена. 
Для линейной зависимости коэффициент детерминации равен 0,864. Видим, что 
переменная Высота кольца объясняет 86,4 % изменчивости переменной ΔR, что 
говорит о достаточно хорошем качестве линейной модели.  

Для квадратичной модели коэффициент детерминации равен 0,865. Видим, что 
различие в качестве между линейной и квадратичной моделями незначительно и 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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поэтому можно ограничиться только линейной моделью. На рисунке приведены 
обе модели: 

 
Для обоснования выбора регрессионной зависимости построили область рас-
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ной или квадратичной зависимости. Если пытаться строить уравнение регрессии 
с постоянным членом, то хорошей связи между ΔR и Глубина имплантации коль-
ца получить не удается. Поэтому строили регрессионные уравнения без постоян-
ного члена. Для линейной зависимости коэффициент детерминации равен 0,876. 
Видим, что переменная Глубина имплантации кольца объясняет 87,6 % изменчи-
вости переменной ΔR, что говорит о достаточно хорошем качестве линейной мо-
дели.  

Для квадратичной модели коэффициент детерминации равен 0,876. Видим, что 
различие в качестве между линейной и квадратичной моделями отсутствует и по-
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поэтому можно ограничиться только линейной моделью. На рисунке приведены 
обе модели: 
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Из представленного анализа можно видеть, что линейные модели достаточно 

хорошо описывают изменчивость переменной ΔR в зависимости от переменных 
Высота кольца и Глубина имплантации кольца. 
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Леонович Р.А.1, Алексеева Н.П.1 
 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЛУЧШЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 
СИМПТОМНОГО АНАЛИЗА ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ 

 
Задачи классификации и прогнозирования по многомерным категориальным 

данным наиболее часто встречаются в анализе данных и в машинном обучении. 
В данной работе в качестве основной классифицирующей процедуры рассматри-
вается нейронная сеть, а для улучшения точности предсказания используется 
симптомно-синдромальный метод, при помощи которого удается установить не-
однородный характер групп риска или выявить наиболее информативные латент-
ные факторы [1]. 

Пусть имеется вектор дихотомических переменных X = (X1, X2, …Xk) которые 
могут принимать значения 0 и 1. Любая линейная комбинация компонент с цело-
численными коэффициентами над конечным полем характеристики два 
a1X1+a2X2+…+amXm(mod 2) = s(X1, X2…, Xm) также будет принимать только значе-
ния 0 и 1 и может рассматриваться как самостоятельный фактор, который назы-
вается симптомом [1]. В качестве синдрома будем рассматривать совокупность 
всевозможных симптомов порядка 𝑘𝑘𝑘𝑘. Для параметризации симптомов в синдроме 
можно использовать рекуррентную процедуру S1 = X1, S2 = {X1, X2, X1+X2(mod 2)}, 
… , Sk = {Sk-1, Xk, Sk-1+Xk}. Синдромы S1, S2, …, Sk, полученные из набора X1, X2, X3 

…Xk назовем аддитивными, поскольку, меняя операцию сложения на умножение, 
можно аналогично получить мультипликативные синдромы V1 = X1, 
V2 = {X1, X2, X1*X2(mod 2)}, … , Vk = {Vk-1, Xk, Vk-1*Vk}. При построении аддитивного 
синдрома по элементам мультипликативного синдрома получаем параметриза-
цию элементов суперсиндрома в виде суперсимптомов или полиномов Жегалки-
на, которые рассматриваются в задаче классификации как латентные факторы. 
Из элементов суперсиндрома выбираются наиболее информативные суперсимп-
томы. Под информативностью суперсимптома понимается приращение точности 
классификации при расслоении по нему популяции.  

Неполнота данных иногда является существенным препятствием для прогно-
зирования. Для того чтобы ее обойти, в работе применяются частичные класси-
фикаторы, то есть классификаторы по подмножеству переменных. Результат ра-
боты частичного классификатора называется частичным предсказанием. В каче-
стве итоговой классифицирующей функции рассматривается усреднения апосте-
риорных вероятностей, полученных при помощи частичных классификаторов.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Для иллюстрации работы метода предложены данные фтизиатрических наблю-
дений (n = 109, число признаков 26). Требуется спрогнозировать эффективность 
интенсивной фазы терапии больных туберкулезом: 1 – с выраженным положи-
тельным эффектом (исчезновение симптомов интоксикации, абациллирование и 
ликвидации полостей распада) и 2 – с замедленной динамикой процесса (исчезно-
вение симптомов интоксикации, абациллирование, частичное рассасывание ин-
фильтративных изменений и уменьшение полостей распада).  

В результате работы нейронной сети (полносвязная нейронная сеть с одним 
скрытым слоем, сигмоидная функция активации и функция потерь в виде бинар-
ной кросс-энтропии), согласно матрица ошибок в табл. 1, была получена точность 
0.752.  

Таблица 1. Матрица классификации. 
 

  1 2 

из 1 24 21 

из 2 6 58 

Точность 0.752 

 
Для изучения разделимости популяций 1 и 2 рассмотрим суперсиндром 

S(r, c, l), построенный по признакам: r (резистентность к медикаментам), c (по-
лость в легких) и l (локализация поражения). По элементам S(r, c, l), проводилось 
расслоение данных на две подвыборки, и классификация осуществлялась 
для каждой подвыборки по-отдельности. Расслоение считалось успешным, если 
точность классификации в обеих подпопуляциях была больше 0.85. Примеры 
приведены в таб. 2. 

 
Таблица 2. Точность расслоения по симптомам. 

 

𝑖𝑖𝑖𝑖 Симптомы 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 при 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 при 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 

1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 0.944 0.852 

2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑟𝑟𝑟𝑟 0.900 0.904 

3 𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 0.864 0.895 

4 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 0.925 0.857 

5 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 0.864 0.895 

6 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑟𝑟𝑟𝑟 0.867 0.865 
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Итак, при расслоении по этим суперсимптомам точность классификации выше 
первоначальной. Поскольку суперсимптомы связаны между собой, выделим 
из них одного называемого номинативного представителя, к примеру симптом 
s5 = lc.  

В первую подвыборку (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0) попадают пациенты средней тяжести, для кото-
рых факторами риска замедления процесса является сочетание высокой металло-
протеиназы 1 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1. 𝐿𝐿𝐿𝐿) с низкой эластазой (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝐿𝐿𝐿𝐿) (таб. 3). Данная комбинация 
признаков означает начало репаративных изменений, связанных не с ликвидаци-
ей полости, а с фиброзированием, соответственно с замедление процесса восста-
новления.  

Вторая подвыборка (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 1) включает в себя более тяжелых пациентов. Соглас-
но коэффициентам дискриминантной функции (таб. 4), высокие показатели ин-
гибиторов протеаз (pi.L) в сочетании с ростом нейтрофильного сегмента (n.pal.L) 
являются факторами риска и свидетельствуют о продолжении стадии воспаления. 
Таким образом, поскольку в более благополучной группе замедление репарации 
связано с фиброзированием, а в более тяжелой – с продолжающимся воспалени-
ем, и становится понятно, почему классификация по-отдельности оказывается 
лучше смешанной. 

 
Таблица 3. Коэффициенты дискриминантной функции при расслоении по симптому 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0. 

 

mmp1.L mmp9.L timp.L elas.L n.pal.L n.seg soe.L ob mg.L pi.L 

0.249 -0.984 1.273 -3.856 1.991 -0.026 0.282 -0.028 2.952 2.921 

 
Таблица 4. Коэффициенты дискриминантной функции при расслоении по симптому 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 1. 

 

mmp1.L mmp9.L timp.L elas.L n.pal.L n.seg soe.L ob mg.L pi.L 

-0.201 -0.909 0.312 -2.984 2.984 0.014 -0.517 -0.011 -1.003 8.376 
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Nezhinskij V.M. 1  
  

DIAGRAMS AND TWO-DIMENSIONAL MANIFOLDS  
 

A diagram is a topological space obtained by gluing a finite number of bands to a 
standard circle along their bases; the bands do not intersect themselves and do not 
intersect in pairs. Diagrams are classical objects; they have been and are used in many 
areas of low-dimensional topology (in knot theory, graph theory, tangle theory). 

The main goal of this work is to develop, as far as possible, the branch of diagram 
theory necessary for the study of two-dimensional manifolds with boundary equipped 
with disk-band graph structures.  

The content of the work is as follows. First, we provide the diagrams with additional 
structures—smoothness, circle orientation, and a marked point on the circle. We then 
partition the set of diagrams equipped with these structures into isotopic classes of 
kindred diagrams. Next, we establish connections between the set of these classes and 
the set of classes of diffeomorphic smooth compact two-dimensional manifolds with 
boundary. Finally, starting from the listed results, we obtain (rough) upper bounds on 
the number of classes of kindred diagrams, and for diagrams with no more than two 
bands, we calculate the number of classes of kindred diagrams. In particular, and this is 
one of the main results of the work, the number of isotopic classes of kindred diagrams 
with two bands is equal to four. 

A detailed presentation of the results listed above is contained in [1]. 
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Ногин В.Д.1 

 
АКСИОМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СУЖЕНИЯ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Аксиоматическая теория сужения множества Парето связана с решением зада-
чи многокритериального выбора, постановка которой включает множество воз-
можных вариантов X , числовой векторный критерий 1 2( , ,..., )mf f f f= , а также 
полностью неизвестное бинарное асимметричное отношение предпочтения лица, 
принимающего решение (ЛПР). Множество ( ) mY f X R= ⊂  принято называть 
множеством возможных векторов в критериальном пространстве mR . Символом 

( ) mC Y R⊂  будет обозначаться множество выбираемых векторов, которое пред-
ставляет собой окончательный выбор, т. е. является решением задачи многокри-
териального выбора.  

Отношение Парето ≥  на критериальном пространстве определяется эквива-
лентностью 

1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,..., ) , 1, 2,..., , и ,m m i ia a a a b b b b a b i m a b= ≥ = ⇔ ≥ = ≠  
а множество Парето ( )P Y  равенством  

* *( ) { |не существует : }.P Y y Y y Y y y= ∈ ∈ ≥  
Во второй половине прошлого века стало ясно, что множество Парето, как пра-

вило, является довольно широким и для окончательного выбора его необходимо 
каким-то образом сужать. На этот счет автором [2] было введено словосочетание 
проблема сужения множества Парето, а в модель многокритериального выбора 
было добавлено бинарное отношение предпочтения ЛПР. В отличие от предше-
ствовавших конструкций оно предполагается лишь частичным, т. е. в нем допус-
кается наличие несравнимых векторов. 

Впервые идея создания аксиоматической теории сужения множества Парето 
была высказана автором на IV Всесоюзном семинаре по исследованию операций и 
системному анализу, который прошел в г. Батуми Грузинской ССР с 10 по 15 ок-
тября 1983 г. [1]. В тезисах доклада автора уже присутствовал список из пяти ак-
сиом, последняя из которых утверждала наличие дополнительной информации 
об отношении предпочтения ЛПР. Впоследствии такого рода информация будет 
названа квантами информации. Несмотря на то, что доклад был посвящен разбо-
ру случая двух критериев, изложенное в нем впоследствии было распространено 
на общий случай любого конечного числа критериев.  

Базу разбираемой аксиоматической теории составляют следующие четыре «ра-
зумные» требования к поведению ЛПР в процессе осуществления выбора. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Аксиома исключения доминируемых вариантов, согласно которой домини-
руемый по отношению предпочтения вектор y Y∈  (т. е. не выбираемый в паре) 
не должен выбираться и из всего множества векторов Y , т. е. ( )y C Y∉ . 

Установлено, что принятие аксиомы исключения и аксиомы Парето, в соответ-
ствии с которой отношение предпочтения включает отношение Парето, приводит 
к справедливости принципа Эджворта-Парето [3], утверждающего, что любое 
множество выбираемых векторов содержится в множестве Парето, т. е. 

( ) ( )C Y P Y∀ ⊂ . В работах [4–8] можно проследить развитие этого принципа в са-
мых различных направлениях. 

Аксиома транзитивного продолжения постулирует транзитивность и про-
должимость неизвестного отношения предпочтения с множества Y  на все крите-
риальное пространство. 

Аксиома согласования фиксирует направление роста предпочтений ЛПР. 
А именно, из двух векторов критериального пространства, отличающихся лишь 
одной компонентой, ЛПР выбирает тот вектор, у которого эта компонента боль-
ше. 

Аксиома инвариантности требует, чтобы отношение предпочтения ЛПР было 
наиболее простым, т. е. обладало свойством инвариантности относительного ли-
нейного положительного преобразования. Нередко такое бинарное отношение 
именуют линейным. 

Все указанные аксиомы просты в формулировках, и потому вполне доступны 
для понимания (и принятия) лицами, принимающими решение, не искушенными 
в математике. Сформулированная система аксиом непротиворечива, ей удовле-
творяет достаточно широкий класс линий поведения лицами, принимающими 
решения, связанными с прикладными задачами многокритериального выбора. 

На базе приведенной аксиоматики с применением, в основном, аппарата вы-
пуклого анализа и выстраивается теория сужения множества Парето. 

Автором установлено, что отношение предпочтения, подчиняющееся указан-
ным аксиомам, является конусным бинарным отношением с острым выпуклым 
конусом, содержащим неотрицательный ортант. Этот результат как бы перебра-
сывает мостик от аксиоматики, сформулированной в доступной форме к объектам 
выпуклого анализа, для работы с которыми уже разработан мощный математиче-
ский аппарат выпуклого анализа.  

Центральным понятием аксиоматической теории является квант информации 
об отношении предпочтения ЛПР. В его основе лежит идея компромисса, без ко-
торого невозможно обоснованное сужение множества Парето. Применительно 
к простейшему случаю этот компромисс сводится к готовности ЛПР пойти на не-
которые потери по менее важному критерию (или критериям) ради получения 
определенной прибавки по более важному критерию (критериям). Предполагает-
ся, что подобный квант (кванты) информации выявляются в процессе извлечения 
и уточнения исходных данных, участвующих в рассматриваемой задаче много-



120

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

критериального выбора. Поскольку идея квантов весьма прозрачна, их выявление 
на практике обычно не вызывает особых трудностей. 

Основные результаты аксиоматической теории сужения множества Парето по-
священы выводу теорем и построению алгоритмов, которые указывают, каким 
образом следует осуществлять это сужение в зависимости от того или иного набо-
ра квантов непротиворечивой информации. Выяснилось, что в самом общем слу-
чае этот учет сводится к отысканию множества Парето относительно нового век-
торного критерия, компоненты которого представляют собой линейные неотри-
цательные комбинации исходных критериев. Новое множество Парето является 
оценкой сверху для неизвестного множества ( )C Y . 

В монографии [9], переведенной впоследствии на английский язык [10], были 
изложены важнейшие, достигнутые к тому моменту времени результаты аксиома-
тической теории, в случае четкого отношения предпочтения ЛПР. Там же были 
начаты исследования, связанные с нечетким отношением первого порядка. 
В частности, в [9-10] сформулировано понятие кванта нечеткой информации, 
установлены критерии непротиворечивости конечного набора указанных квантов 
и представлены подходы к учету нечетких квантов.  

С момента опубликования монографии [10] было продолжено распростране-
ние аксиоматической теории на случай нечеткого отношения предпочтения пер-
вого, а также второго порядка. Это относится как принципу Эджворта-Парето, 
лежащему в основе теории [8], так и к введению и учету непротиворечивых набо-
ров квантов нечеткой информации второго порядка [11–16]. Кроме того, были 
предложены новые методы решения задач многокритериального выбора с нечет-
ким множеством возможных вариантов X [12]. 

Поскольку новое множество Парето, служащее оценкой сверху для неизвестно-
го множества ( )C Y , не всегда является достаточно узким для окончательного вы-
бора, был разработан двухэтапный подход, первый этап которого состоит в учете 
квантов, а второй является применением методов скаляризации, разработанных 
автором. В результате применения двухэтапного подхода происходит резкое 
сужение множества Парето. 

Заметный вклад в развитие аксиоматической теории сужения множества Паре-
то внесли Климова О.Н. и Захаров О.А. Блестящие результаты применительно 
к случаю нечеткого отношения предпочтения второго порядка получены Баско-
вым О.В. 
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Петросян Л.А.1, Панкратова Я.Б.1 
 

ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ФУНКЦИИ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ ИГРЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОВЕДЕНИЯ  

ИГРОКОВ ПРИ КООПЕРАЦИИ 
 
Сетевым играм в настоящее время посвящено много работ (см. [2, 3, 5-9]). Дан-

ная работа является продолжением серии работ по кооперативным дифференци-
альным играм на сетях и, в частности, работ [4, 11, 12]. При исследовании коопе-
ративных игровых моделей с трансферабельными выигрышами важную роль иг-
рает определение характеристической функции, которая показывает силу коали-
ций игроков. В указанных работах нами предполагалось, что любой из участников 
игрового процесса в любой момент времени может разорвать связи между собой 
и другими участниками. С учетом не отрицательности выигрышей игроков, такое 
предположение значительно упростило построение характеристической функции 
игры и, как следствие, вычисление основанных на ней принципов оптимальности 
кооперативной теории. В данной работе мы отказались от этого предположения и 
предполагаем, что игроки изначально выбрали один из трех возможных типов 
поведения: участвовать в кооперации, выступать против кооперации или, незави-
симо от сложившейся ситуации, выбирать некоторую фиксированную стратегию. 
Идея такого подхода в случае классической однократной кооперативной игры бы-
ла предложена в работе [1]. 

Пусть 𝑆𝑆𝑆𝑆 – множество кооперирующихся игроков, 𝑇𝑇𝑇𝑇 – множество игроков, вы-
ступающих против кооперации и 𝐿𝐿𝐿𝐿 – множество безразличных игроков. 

Рассматривается дифференциальная игра 𝑛𝑛𝑛𝑛-лиц с предписанной продолжи-
тельностью 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑡𝑡𝑡𝑡0. Обозначим через 𝑁𝑁𝑁𝑁 = { 1,2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛} множество игроков на сети, 
которое совпадает с множеством узлов сети. Множество всех ребер сети N обо-
значим через 𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑃𝑃 = {𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗𝑗𝑗}. Для удобства, обозначим множество 
игроков, связанных с игроком 𝑖𝑖𝑖𝑖 ребром, через 𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖) = {𝑗𝑗𝑗𝑗: 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) ∈  𝑃𝑃𝑃𝑃}, для 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝑁𝑁𝑁𝑁. 

Обозначим через 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏) ∈  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 фазовое состояние игрока𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝑁𝑁𝑁𝑁 в момент време-
ни 𝜏𝜏𝜏𝜏 и 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏) ∈ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ⊂ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 управление игрока 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁. 

Динамику игры определим следующей системой дифференциальных уравне-
ний 

�̇�𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊,𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝒊𝒊), 𝒊𝒊𝒊𝒊 ∈  𝑺𝑺𝑺𝑺 ∪ 𝑻𝑻𝑻𝑻 
 �̇�𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊,𝒖𝒖𝒖𝒖�𝒊𝒊𝒊𝒊), 𝒊𝒊𝒊𝒊 ∈  𝑵𝑵𝑵𝑵\𝑺𝑺𝑺𝑺 ∪ 𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑳𝑳𝑳𝑳. 

Функции 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖) непрерывны и дифференцируемы по 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖. 
В частности, выигрыш игрока 𝑖𝑖𝑖𝑖 определяется как 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ФУНКЦИИ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ ИГРЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОВЕДЕНИЯ  

ИГРОКОВ ПРИ КООПЕРАЦИИ 
 
Сетевым играм в настоящее время посвящено много работ (см. [2, 3, 5-9]). Дан-

ная работа является продолжением серии работ по кооперативным дифференци-
альным играм на сетях и, в частности, работ [4, 11, 12]. При исследовании коопе-
ративных игровых моделей с трансферабельными выигрышами важную роль иг-
рает определение характеристической функции, которая показывает силу коали-
ций игроков. В указанных работах нами предполагалось, что любой из участников 
игрового процесса в любой момент времени может разорвать связи между собой 
и другими участниками. С учетом не отрицательности выигрышей игроков, такое 
предположение значительно упростило построение характеристической функции 
игры и, как следствие, вычисление основанных на ней принципов оптимальности 
кооперативной теории. В данной работе мы отказались от этого предположения и 
предполагаем, что игроки изначально выбрали один из трех возможных типов 
поведения: участвовать в кооперации, выступать против кооперации или, незави-
симо от сложившейся ситуации, выбирать некоторую фиксированную стратегию. 
Идея такого подхода в случае классической однократной кооперативной игры бы-
ла предложена в работе [1]. 

Пусть 𝑆𝑆𝑆𝑆 – множество кооперирующихся игроков, 𝑇𝑇𝑇𝑇 – множество игроков, вы-
ступающих против кооперации и 𝐿𝐿𝐿𝐿 – множество безразличных игроков. 

Рассматривается дифференциальная игра 𝑛𝑛𝑛𝑛-лиц с предписанной продолжи-
тельностью 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑡𝑡𝑡𝑡0. Обозначим через 𝑁𝑁𝑁𝑁 = { 1,2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛} множество игроков на сети, 
которое совпадает с множеством узлов сети. Множество всех ребер сети N обо-
значим через 𝑃𝑃𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑃𝑃 = {𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗𝑗𝑗}. Для удобства, обозначим множество 
игроков, связанных с игроком 𝑖𝑖𝑖𝑖 ребром, через 𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖) = {𝑗𝑗𝑗𝑗: 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) ∈  𝑃𝑃𝑃𝑃}, для 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝑁𝑁𝑁𝑁. 

Обозначим через 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏) ∈  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 фазовое состояние игрока𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝑁𝑁𝑁𝑁 в момент време-
ни 𝜏𝜏𝜏𝜏 и 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏) ∈ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ⊂ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 управление игрока 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁𝑁𝑁. 

Динамику игры определим следующей системой дифференциальных уравне-
ний 

�̇�𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊,𝒖𝒖𝒖𝒖𝒊𝒊𝒊𝒊), 𝒊𝒊𝒊𝒊 ∈  𝑺𝑺𝑺𝑺 ∪ 𝑻𝑻𝑻𝑻 
 �̇�𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊,𝒖𝒖𝒖𝒖�𝒊𝒊𝒊𝒊), 𝒊𝒊𝒊𝒊 ∈  𝑵𝑵𝑵𝑵\𝑺𝑺𝑺𝑺 ∪ 𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑳𝑳𝑳𝑳. 

Функции 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖) непрерывны и дифференцируемы по 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 и 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖. 
В частности, выигрыш игрока 𝑖𝑖𝑖𝑖 определяется как 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥10, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0,𝑢𝑢𝑢𝑢1, … ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛) = � �ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)�

𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏, 

где величина ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)� представляет собой мгновенный выигрыш, ко-

торый игрок 𝑖𝑖𝑖𝑖 может получить через сетевое взаимодействие с игроком 𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖) 
(заметим, что пара (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖) ∉ 𝑃𝑃𝑃𝑃. Функции ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)� для всех 𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖) неотри-
цательны. Для удобства обозначим через 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑡𝑡𝑡𝑡) вектор (𝑥𝑥𝑥𝑥1(𝑡𝑡𝑡𝑡), 𝑥𝑥𝑥𝑥2(𝑡𝑡𝑡𝑡),⋯ , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑡𝑡)). 

Как было отмечено ранее предполагается, что множество игроков разбито 
на три не пересекающиеся подмножества (𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∪ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∪ 𝐿𝐿𝐿𝐿): 

1. Коалиция 𝑆𝑆𝑆𝑆 состоит из игроков, стремящиеся к кооперации с точки зрения 
максимизации суммарного выигрыша. 

2. Коалиция 𝑇𝑇𝑇𝑇 состоит из игроков, настроенных против кооперации. 
3. Коалиция 𝐿𝐿𝐿𝐿 состоит из игроков безразличных к выигрышам. 
Определим значение характеристической функции для коалиции 𝑆𝑆𝑆𝑆 коопери-

рующихся игроков. 

𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑆𝑆) = max
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆∪𝑇𝑇𝑇𝑇

� � � ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝑆𝑆𝑆𝑆∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

+ � � � ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏))𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝐿𝐿𝐿𝐿∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

+ 𝛽𝛽𝛽𝛽� � � ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏))𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝑇𝑇𝑇𝑇∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

= 

= � � � ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 ��̅�𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), �̅�𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏 + � � � ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖(�̅�𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜏𝜏𝜏𝜏), 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏))𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏 +
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝐿𝐿𝐿𝐿∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝑆𝑆𝑆𝑆∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

+ β� � �ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡0𝑗𝑗𝑗𝑗∈𝑇𝑇𝑇𝑇∩𝐾𝐾𝐾𝐾�(𝑖𝑖𝑖𝑖)𝑖𝑖𝑖𝑖∈𝑆𝑆𝑆𝑆

��̅�𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜏𝜏𝜏𝜏), �̅�𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗(𝜏𝜏𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝑑𝑑𝜏𝜏𝜏𝜏,𝛽𝛽𝛽𝛽 ∈ [0, 1]. 

Из определения видно, что при взаимодействии с игроками из множества 𝐿𝐿𝐿𝐿 иг-
роки из 𝑆𝑆𝑆𝑆 предполагают использование игроками из 𝐿𝐿𝐿𝐿 фиксированных управле-
ний 𝑢𝑢𝑢𝑢�𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝐿𝐿𝐿𝐿 и уменьшение вклада игроков из множества 𝑇𝑇𝑇𝑇 в выигрыш игроков 
из множества 𝑆𝑆𝑆𝑆 на 1 − β, β ∈ [0; 1]. При этом случай β = 0 соотвествует полному 
отключению игроков из 𝑇𝑇𝑇𝑇 от взаимодействия с игроками из 𝑆𝑆𝑆𝑆. Нас интересует ха-
рактеристическая функция только на подмножествах множества игроков 𝑆𝑆𝑆𝑆 ⊂ 𝑁𝑁𝑁𝑁. 

Определим значения характеристической функции для подмножества 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊂ 𝑆𝑆𝑆𝑆. 
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𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨) = � � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉 + � � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑳𝑳𝑳𝑳∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑨𝑨𝑨𝑨∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

+ 𝜶𝜶𝜶𝜶[� � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉]
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈(𝑺𝑺𝑺𝑺\𝑨𝑨𝑨𝑨)∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

+ 𝜷𝜷𝜷𝜷 [� � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉]
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑻𝑻𝑻𝑻∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)

,𝜶𝜶𝜶𝜶 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏],𝜷𝜷𝜷𝜷 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏]
𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

. 

В дальнейшем можно писать 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴),𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊂ 𝑆𝑆𝑆𝑆.  
Утверждение 1. Если 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0, то игра с характеристической функцией 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴) выпукла. 
 
Утверждение 2. Вектор выигрышей игроков из 𝑆𝑆𝑆𝑆 при кооперации 
 

𝑯𝑯𝑯𝑯�𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉 +𝑻𝑻𝑻𝑻
𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈(𝑺𝑺𝑺𝑺\{𝒊𝒊𝒊𝒊})∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)

𝜷𝜷𝜷𝜷 ∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉𝑻𝑻𝑻𝑻
𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑻𝑻𝑻𝑻∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊) + ∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑳𝑳𝑳𝑳∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊) , 𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏𝒏𝒏.  
принадлежит ядру игры с характеристической функцией 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴). 
 
Утверждение 3. Вектор Шепли состоятелен во времени (динамически устойчив 

[10]).  
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𝑽𝑽𝑽𝑽(𝑨𝑨𝑨𝑨) = � � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉 + � � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑳𝑳𝑳𝑳∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑨𝑨𝑨𝑨∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

+ 𝜶𝜶𝜶𝜶[� � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉]
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈(𝑺𝑺𝑺𝑺\𝑨𝑨𝑨𝑨)∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

+ 𝜷𝜷𝜷𝜷 [� � � 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉]
𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑻𝑻𝑻𝑻∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)

,𝜶𝜶𝜶𝜶 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏],𝜷𝜷𝜷𝜷 ∈ [𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏]
𝒊𝒊𝒊𝒊∈𝑨𝑨𝑨𝑨

. 

В дальнейшем можно писать 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴),𝐴𝐴𝐴𝐴 ⊂ 𝑆𝑆𝑆𝑆.  
Утверждение 1. Если 𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0, то игра с характеристической функцией 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴) выпукла. 
 
Утверждение 2. Вектор выигрышей игроков из 𝑆𝑆𝑆𝑆 при кооперации 
 

𝑯𝑯𝑯𝑯�𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜶𝜶𝜶𝜶∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉 +𝑻𝑻𝑻𝑻
𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈(𝑺𝑺𝑺𝑺\{𝒊𝒊𝒊𝒊})∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊)

𝜷𝜷𝜷𝜷 ∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊 �𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉)�𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉𝑻𝑻𝑻𝑻
𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑻𝑻𝑻𝑻∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊) + ∑ ∫ 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒋𝒋𝒋𝒋𝒊𝒊𝒊𝒊(𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒊𝒊𝒊𝒊(𝝉𝝉𝝉𝝉),𝒙𝒙𝒙𝒙�𝒋𝒋𝒋𝒋(𝝉𝝉𝝉𝝉))𝒅𝒅𝒅𝒅𝝉𝝉𝝉𝝉𝑻𝑻𝑻𝑻

𝒕𝒕𝒕𝒕𝟎𝟎𝟎𝟎𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑳𝑳𝑳𝑳∩𝑲𝑲𝑲𝑲�(𝒊𝒊𝒊𝒊) , 𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟏𝟏𝟏𝟏, … ,𝒏𝒏𝒏𝒏.  
принадлежит ядру игры с характеристической функцией 𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐴𝐴). 
 
Утверждение 3. Вектор Шепли состоятелен во времени (динамически устойчив 

[10]).  
 

  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №22-11-
00051. 

 
Список литературы 
1. Bilbao J.M. et al. Bicooperative games //Cooperative games on combinatorial structures. Kluwer 

Acad., 2000, С. 131–295. 
2. Bulgakova, M, Petrosyan, L. About one multistage non-antagonistic network game, Vestnik Sankt-

Peterburgskogo Universiteta, Prikladnaya Matematika, Informatika, Protsessy Upravleniya, 15 (2019), 
603–615. 

3. Cao H, Ertin E. and Arora, A. MiniMax equilibrium of networked differential games, ACM Trans-
actions on Autonomous and Adaptive Systems, 3 (1963), 1–21. 

4. Тур А.В., Петросян Л. А. Кооперативные принципы оптимальности в дифференциальных 
играх на сетях // МТИП. 202012:4, C. 93–111. 

5. Jackson M.O. Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008. 
6. Mazalov V., Chirkova J. Networking Games: Network Forming Games and Games on Networks, 

Academic Press, 2019. 
7. Meza M. A. G., Lopez-Barrientos, J. D. A differential game of a duopoly with network externalities, 

Recent Advances in Game Theory and Applications, Static Dyn. Game Theory Found. Appl., Spring-
er/Birkh ̈auser, Cham, (2016), 49–66. 

8. Pai H.M. A differential game formulation of a controlled network, Queueing Systems: Theory and 
Applications Archive, 64 (2010), 325–358. 

9. Petrosyan L.A. Cooperative differential games on networks // Trudy Inst. Mat. I Mekh. UrO RAN. 
2010. N. 16. N. 5. P. 143–150 (in Russian). 

10. Petrosyan L., Zaccour G. Time-consistent Shapley value allocation of pollution cost reduction // J. 
Economic Dynamics and Control.2003. V. 27. P. 381–398. 

11. Petrosyan L., Yeung D., Pankratova Y. Cooperative Differential Games with Partner Sets on Net-
works, Trudy Instituta Matematikii Mekhaniki UrO RAN, 27(3), (2021), 286–295. DOI: 10.21538/0134-
4889-2021-27-3-286-295. 

12. Petrosyan L., Yeung D., Pankratova Y. Characteristic functions in cooperative differential games 
on networks // Journal of Dynamics and Games, 2023, doi: 10.3934/jdg.2023017. 

 
 



126

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Потешкин Е.П.1, Голяндина Н.Э.1 
 

ТЕПЛИЦЕВ ВАРИАНТ АНАЛИЗА СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРА 
 

Метод анализа сингулярного спектра (singular spectrum analysis, SSA) [1] явля-
ется эффективным инструментом для анализа временных рядов. Он позволяет 
разложить ряд на интерпретируемые компоненты, такие как тренд, периодиче-
ские колебания и шум, что значительно упрощает процесс анализа. В случае ана-
лиза стационарных временных рядов можно модифицировать метод SSA, учиты-
вая предполагаемую стационарность. Заметим, что стационарность понимается 
в детерминированном смысле [1]. Метод SSA расширяется для анализа систем 
временных рядов; в этом случае он называется MSSA [2] и может быть модифи-
цирован двумя способами для анализа стационарных временных рядов. В данной 
работе мы проводим сравнение данных модификаций по точности выделения 
сигнала. Модификации имеют разную трудоемкость и сложность реализации, по-
этому важно знать, какая из них предоставляет лучшую точность. 

Для выделения сигнала алгоритм SSA состоит из шагов вложения, оценки бази-
са подпространства сигнала, проектирования и восстановления. Сначала выбира-
ется целый параметр 𝐿𝐿𝐿𝐿, называемый длиной окна. На первом шаге исходный вре-
менной ряд 𝑋𝑋𝑋𝑋 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁) преобразуется в траекторную матрицу, столбцами ко-
торой являются скользящие отрезки ряда длины 𝐿𝐿𝐿𝐿. Для выделения сигнала необ-
ходимо задать базис подпространства пространства столбцов траекторной матри-
цы и спроектировать на него столбцы траекторной матрицы. В базовом варианте 
SSA базис состоит из первых 𝑟𝑟𝑟𝑟 левых сингулярных векторов траекторной матри-
цы и строится на основе сингулярного разложения. Полученная после проекции 
матрица превращается в оценку сигнала оптимальным способом, обратным к ша-
гу вложения.  

Multivariate SSA (MSSA) является обобщением SSA на многомерный случай, ко-
гда нам на вход подается многомерный временной ряд – набор из нескольких 
временных рядов, называемых каналами. MSSA дает преимущество по сравнению 
c SSA, если каналы имеют в большей степени одинаковую структуру. Отличается 
многомерный случай только шагом вложения и восстановления. На шаге вложе-
ния для каждого канала строится траекторная матрица и из полученных матриц 
составляется траекторная матрица системы временных рядов. Последний шаг, как 
и в SSA, является обратным к первому. 

В Basic SSA/MSSA используется сингулярное разложение траекторной матри-
цы, что является универсальным решением. Но если мы знаем, что исходный вре-
менной ряд стационарный, например, когда в нем нет тренда, то можно использо-
вать теплицево разложение матрицы. Есть два варианта Toeplitz MSSA: метод 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ТЕПЛИЦЕВ ВАРИАНТ АНАЛИЗА СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРА 
 

Метод анализа сингулярного спектра (singular spectrum analysis, SSA) [1] явля-
ется эффективным инструментом для анализа временных рядов. Он позволяет 
разложить ряд на интерпретируемые компоненты, такие как тренд, периодиче-
ские колебания и шум, что значительно упрощает процесс анализа. В случае ана-
лиза стационарных временных рядов можно модифицировать метод SSA, учиты-
вая предполагаемую стационарность. Заметим, что стационарность понимается 
в детерминированном смысле [1]. Метод SSA расширяется для анализа систем 
временных рядов; в этом случае он называется MSSA [2] и может быть модифи-
цирован двумя способами для анализа стационарных временных рядов. В данной 
работе мы проводим сравнение данных модификаций по точности выделения 
сигнала. Модификации имеют разную трудоемкость и сложность реализации, по-
этому важно знать, какая из них предоставляет лучшую точность. 

Для выделения сигнала алгоритм SSA состоит из шагов вложения, оценки бази-
са подпространства сигнала, проектирования и восстановления. Сначала выбира-
ется целый параметр 𝐿𝐿𝐿𝐿, называемый длиной окна. На первом шаге исходный вре-
менной ряд 𝑋𝑋𝑋𝑋 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁) преобразуется в траекторную матрицу, столбцами ко-
торой являются скользящие отрезки ряда длины 𝐿𝐿𝐿𝐿. Для выделения сигнала необ-
ходимо задать базис подпространства пространства столбцов траекторной матри-
цы и спроектировать на него столбцы траекторной матрицы. В базовом варианте 
SSA базис состоит из первых 𝑟𝑟𝑟𝑟 левых сингулярных векторов траекторной матри-
цы и строится на основе сингулярного разложения. Полученная после проекции 
матрица превращается в оценку сигнала оптимальным способом, обратным к ша-
гу вложения.  

Multivariate SSA (MSSA) является обобщением SSA на многомерный случай, ко-
гда нам на вход подается многомерный временной ряд – набор из нескольких 
временных рядов, называемых каналами. MSSA дает преимущество по сравнению 
c SSA, если каналы имеют в большей степени одинаковую структуру. Отличается 
многомерный случай только шагом вложения и восстановления. На шаге вложе-
ния для каждого канала строится траекторная матрица и из полученных матриц 
составляется траекторная матрица системы временных рядов. Последний шаг, как 
и в SSA, является обратным к первому. 

В Basic SSA/MSSA используется сингулярное разложение траекторной матри-
цы, что является универсальным решением. Но если мы знаем, что исходный вре-
менной ряд стационарный, например, когда в нем нет тренда, то можно использо-
вать теплицево разложение матрицы. Есть два варианта Toeplitz MSSA: метод 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Block [3], считающийся стандартным, и метод Sum, который мы предлагаем в дан-
ной работе. 

Для начала введем обозначения. Пусть у нас дан 𝐷𝐷𝐷𝐷-канальный ряд 𝑋𝑋𝑋𝑋 = {𝑋𝑋𝑋𝑋𝑑𝑑𝑑𝑑}𝑑𝑑𝑑𝑑=1
𝐷𝐷𝐷𝐷 . 

Зафиксируем 𝑀𝑀𝑀𝑀 (1 < 𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝑁𝑁𝑁𝑁, где 𝑁𝑁𝑁𝑁 – длина каждого канала). Тогда матрица 𝐓𝐓𝐓𝐓𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑀𝑀𝑀𝑀) ∈

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀×𝑀𝑀𝑀𝑀, с элементами 

�𝐓𝐓𝐓𝐓𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑀𝑀𝑀𝑀)�

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
=

1
𝑁𝑁𝑁𝑁 − |𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑗𝑗𝑗𝑗|

� 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛
(𝑙𝑙𝑙𝑙)

𝑁𝑁𝑁𝑁−|𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖|

𝑛𝑛𝑛𝑛=1

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛+|𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑖𝑖𝑖𝑖|
(𝑘𝑘𝑘𝑘) ,  1 ≤ 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀 

является оценкой ковариационной матрицы 𝑙𝑙𝑙𝑙-го и 𝑘𝑘𝑘𝑘-го каналов. 
В методе Block Toeplitz SSA: оценкой сигнального подпространства являются 

первые 𝑟𝑟𝑟𝑟 собственных векторов матрицы 

𝐓𝐓𝐓𝐓Block = �
𝐓𝐓𝐓𝐓1,1

(𝐾𝐾𝐾𝐾) ⋯ 𝐓𝐓𝐓𝐓1,𝐷𝐷𝐷𝐷
(𝐾𝐾𝐾𝐾)

⋮ ⋱ ⋮
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐷𝐷𝐷𝐷,1

(𝐾𝐾𝐾𝐾) ⋯ 𝐓𝐓𝐓𝐓1,𝐷𝐷𝐷𝐷
(𝐾𝐾𝐾𝐾)
� ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷𝐾𝐾𝐾𝐾×𝐷𝐷𝐷𝐷𝐾𝐾𝐾𝐾, где 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 1. 

В методе Sum Toeplitz SSA оценкой сигнального подпространства являются 
первые 𝑟𝑟𝑟𝑟 собственных векторов матрицы 

𝐓𝐓𝐓𝐓Sum = ∑ 𝐓𝐓𝐓𝐓𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝐿𝐿𝐿𝐿)𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∈ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿×𝐿𝐿𝐿𝐿. 
Нами были проведены численные сравнения двух модификаций по точности 

выделения сигнала. Был взят двухканальный временной ряд {𝐹𝐹𝐹𝐹(1),𝐹𝐹𝐹𝐹(2)} =
{𝑆𝑆𝑆𝑆(1), 𝑆𝑆𝑆𝑆(2)} + {𝑅𝑅𝑅𝑅(1),𝑅𝑅𝑅𝑅(2)} длины 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 71, где 𝑆𝑆𝑆𝑆(1), 𝑆𝑆𝑆𝑆(2) – сигналы, а 𝑅𝑅𝑅𝑅(1), 𝑅𝑅𝑅𝑅(2) – незави-
симые реализации белого гауссовского шума со стандартным отклонением σ = 5. 
Были рассмотрены три варианта сигналов, первые два из которых рассматрива-
лись ранее в [2]: 

1. Гармоники с одинаковыми частотами: 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛

(1) = 30 cos(2π𝑛𝑛𝑛𝑛/12) ,  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛
(2) = 20 cos(2π𝑛𝑛𝑛𝑛/12) ,  𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁. 

2. Гармоники с разными частотами: 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛

(1) = 30 cos(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛/12) ,  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛
(2) = 20 cos(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛/8) ,  𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁. 

3. Полиномы первой степени (нестационарные временные ряды): 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛

(1) = 1.2𝑛𝑛𝑛𝑛,  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛
(2) = 0.8𝑛𝑛𝑛𝑛,  𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁. 

В качестве оценки точности восстановления сигнала было взято среднеквадра-
тичное отклонение от истинного значения. В таблице 1 представлены результаты 
на основе 10000 реализаций шума. Наиболее точные результаты для каждого ме-
тода были выделены жирным шрифтом. Лучший результат для каждого случая 
выделен отдельно синим. 
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Таблица 1. MSE оценки сигнала. 
 
Пример 1 (𝝎𝝎𝝎𝝎𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐) 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔 
SSA 3.25 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 3.25 
Toeplitz SSA 3.2 1.87 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 1.67 
MSSA 3.18 1.83 1.59 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 2.00 
Toeplitz Block MSSA 1.39 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 1.33 1.97 
Toeplitz Sum MSSA 3.17 1.75 1.44 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 
Пример 2 (𝛚𝛚𝛚𝛚𝟏𝟏𝟏𝟏 ≠ 𝛚𝛚𝛚𝛚𝟐𝟐𝟐𝟐) 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 24 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 36 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 48 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 60 
SSA 3.25 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 3.25 
Toeplitz SSA 3.2 1.87 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 1.67 
MSSA 6.91 3.77 3.07 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 3.84 
Toeplitz Block MSSA 4.47 3.67 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 3.8 
Toeplitz Sum MSSA 6.88 3.65 2.64 2.37 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 
Пример 3 (тренд) 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 24 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 36 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 48 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 60 
SSA 3.65 2.08 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑 2.08 3.65 
Toeplitz SSA 3.33 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 3.74 7.84 16.29 
MSSA 3.42 1.94 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒 2.27 
Toeplitz Block MSSA 12.55 6.18 2.97 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 1.97 
Toeplitz Sum MSSA 3.32 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 3.04 5.91 11.95 

 
При оценке базиса подпространства сигнала размерность оценки сигнального 

подпространства 𝑟𝑟𝑟𝑟 была взята равной рангу траекторной матрицы соответствую-
щего метода. Таблица 1 подтверждает, что обе версии Toeplitz MSSA, Sum и Block, 
только для стационарных временных рядов точнее выделяют сигнал, чем Basic 
MSSA (примеры 1 и 2). Для примера 3 использование теплицевой версии сильно 
ухудшает результат. Если в сигналах разных каналов присутствует одна и та же 
частота (пример 1), то Block немного лучше Sum. Если частоты разные (пример 2), 
то Block существенно хуже Sum.  

Как видно из Таблицы 1, оптимальными являются длина окна, примерно рав-
ная 2/3 длины ряда для метода Sum, и длина окна, примерно равная половине 
длины ряда для метода Block. Если же сравнивать два метода по трудоемкости, 
т. е. по размерности матриц, у которых нужно находить собственные векторы, то 
для оптимальной длины окна метод Sum численно эффективнее Block. Также 
преимуществом метода Sum является то, что его можно использовать для много-
канальных временных рядов, у которых каналы разной длины, в отличие от того 
же Block. 
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Таблица 1. MSE оценки сигнала. 
 
Пример 1 (𝝎𝝎𝝎𝝎𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐) 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔 
SSA 3.25 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 3.25 
Toeplitz SSA 3.2 1.87 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 1.67 
MSSA 3.18 1.83 1.59 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 2.00 
Toeplitz Block MSSA 1.39 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓 1.33 1.97 
Toeplitz Sum MSSA 3.17 1.75 1.44 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 
Пример 2 (𝛚𝛚𝛚𝛚𝟏𝟏𝟏𝟏 ≠ 𝛚𝛚𝛚𝛚𝟐𝟐𝟐𝟐) 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 24 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 36 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 48 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 60 
SSA 3.25 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 3.25 
Toeplitz SSA 3.2 1.87 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 1.67 
MSSA 6.91 3.77 3.07 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 3.84 
Toeplitz Block MSSA 4.47 3.67 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 3.8 
Toeplitz Sum MSSA 6.88 3.65 2.64 2.37 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒 
Пример 3 (тренд) 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 24 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 36 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 48 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 60 
SSA 3.65 2.08 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑 2.08 3.65 
Toeplitz SSA 3.33 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 3.74 7.84 16.29 
MSSA 3.42 1.94 1.63 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒 2.27 
Toeplitz Block MSSA 12.55 6.18 2.97 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 1.97 
Toeplitz Sum MSSA 3.32 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 3.04 5.91 11.95 

 
При оценке базиса подпространства сигнала размерность оценки сигнального 

подпространства 𝑟𝑟𝑟𝑟 была взята равной рангу траекторной матрицы соответствую-
щего метода. Таблица 1 подтверждает, что обе версии Toeplitz MSSA, Sum и Block, 
только для стационарных временных рядов точнее выделяют сигнал, чем Basic 
MSSA (примеры 1 и 2). Для примера 3 использование теплицевой версии сильно 
ухудшает результат. Если в сигналах разных каналов присутствует одна и та же 
частота (пример 1), то Block немного лучше Sum. Если частоты разные (пример 2), 
то Block существенно хуже Sum.  

Как видно из Таблицы 1, оптимальными являются длина окна, примерно рав-
ная 2/3 длины ряда для метода Sum, и длина окна, примерно равная половине 
длины ряда для метода Block. Если же сравнивать два метода по трудоемкости, 
т. е. по размерности матриц, у которых нужно находить собственные векторы, то 
для оптимальной длины окна метод Sum численно эффективнее Block. Также 
преимуществом метода Sum является то, что его можно использовать для много-
канальных временных рядов, у которых каналы разной длины, в отличие от того 
же Block. 
  

Ключевые слова: временные ряды, многомерные временные ряды, стационар-
ность, оценка сигнала, анализ сингулярного спектра, Basic SSA, Toeplitz SSA. 
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Рябов В.М.1, Бурова И.Г.1, Лебедева А.В. 1 
 

О РЕШЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА 
 

1. Решение интегральных уравнений первого рода с помощью квадратур-
ных формул 

Дано уравнение  

( , ) ( ) ( ), [ , ].
b

a

Az K s t z t dt u s s c d≡ = ∈∫   

Выбираем квадратурную формулу (например, средних прямоугольников) вида  

1
( ) ( )

b n

k k
ka

g t dt A g t
=

≈∑∫  

и применяем её для вычисления интеграла в исходном уравнении: 

1
( , ) ( ) ( )

n

k k k
k

A K s t z t u s
=

=∑ . 

 
Полагая здесь  придем к системе линейных алгебраических 
уравнений 

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

n

k j k k j
k

A K t t z t u t j n
=

= =∑ ,  

 
с неизвестными числами ( ).kz t  Запишем эту систему в матричном виде CZ U=  и 
будем её решать методом регуляризации Тихонова [1], т.е. находя решение систе-
мы 

*( * )C C E Z C Uα+ =   
 

с положительным параметром α . Подробное описание такого подхода приведено 
в [2]. 

Там же описан метод регуляризации сведением к интегро-дифференциальному 
уравнению. Заметим, что в ряде публикаций метод регуляризации Тихонова трак-
туется и применяется неверно, как указано в работе [3]. 

 
2. Обращение преобразования Лапласа 
К уравнениям первого рода относится и задача обращения преобразования 

Лапласа, т.е. нахождение решения ( )f t  уравнения 
0

( ) ( )pte f t dt F p
∞

− =∫ по заданному 

изображению ( ).F p Применение интегрального преобразования Лапласа для ши-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рябов В.М.1, Бурова И.Г.1, Лебедева А.В. 1 
 

О РЕШЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА 
 

1. Решение интегральных уравнений первого рода с помощью квадратур-
ных формул 

Дано уравнение  

( , ) ( ) ( ), [ , ].
b

a

Az K s t z t dt u s s c d≡ = ∈∫   

Выбираем квадратурную формулу (например, средних прямоугольников) вида  

1
( ) ( )

b n

k k
ka

g t dt A g t
=

≈∑∫  

и применяем её для вычисления интеграла в исходном уравнении: 

1
( , ) ( ) ( )

n

k k k
k

A K s t z t u s
=

=∑ . 

 
Полагая здесь  придем к системе линейных алгебраических 
уравнений 

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

n

k j k k j
k

A K t t z t u t j n
=

= =∑ ,  

 
с неизвестными числами ( ).kz t  Запишем эту систему в матричном виде CZ U=  и 
будем её решать методом регуляризации Тихонова [1], т.е. находя решение систе-
мы 

*( * )C C E Z C Uα+ =   
 

с положительным параметром α . Подробное описание такого подхода приведено 
в [2]. 

Там же описан метод регуляризации сведением к интегро-дифференциальному 
уравнению. Заметим, что в ряде публикаций метод регуляризации Тихонова трак-
туется и применяется неверно, как указано в работе [3]. 

 
2. Обращение преобразования Лапласа 
К уравнениям первого рода относится и задача обращения преобразования 

Лапласа, т.е. нахождение решения ( )f t  уравнения 
0

( ) ( )pte f t dt F p
∞

− =∫ по заданному 

изображению ( ).F p Применение интегрального преобразования Лапласа для ши-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

рокого класса задач приводит к более простому уравнению относительно изобра-
жения искомого оригинала. На следующем шаге возникает задача обращения.  
Как правило, осуществить этот шаг аналитически не удаётся. Возникает задача ис-
пользования приближённых методов обращения. Они подробно описаны в книге 
[4]. Однако оригинал, в отличие от изображения, может даже иметь точки разры-
ва. Несомненный интерес представляет задача разработки методов определения 
возможных точек разрыва оригинала и величины скачка оригинала в этих точках. 

 В книге [4] доказана  
 Теорема. Пусть оригинал ( )f t  имеет ограниченную вариацию на отрезке [0, ]T  

при любом 0T >  его изображение равно ( )F p  и производная '( )f t  также являет-
ся функцией-оригиналом, тогда 

( )( 0) ( 0) lim ( ), ( ) ( / ) ( / ), ( ) ( ).n n
n n nf t f t t t e t A n t A p pF p→∞+ − − = Φ Φ = − =  

Там же получена асимптотическая формула 
1( ) ( 0) ( 0) ( '( 0) '( 0)) (1/ ).

2n t f t f t t f t f t n
n

π
Φ = + − − + + + − +Ο   

 
В книге [4] указаны способы ускорения сходимости, позволяющие вычислять зна-
чения ( )n tΦ с требуемой точностью. На графиках этих функций отчетливо видны 
точки разрывов оригинала и скачки в них. Предположим, что с помощью описан-
ной выше техники определены все точки разрыва оригинала в количестве m  штук 
и для каждой из них вычислены пары чисел 1{ , }m

k k kt s =  такие, что 1 2 ... mt t t< < < −  
точки разрыва, а ( 0) ( 0)k k ks f t f t= + − −  – величины скачков оригинала в этих 
точках.  

Построим новую последовательность изображений 1{ ( )}m
k kF p =  по форму-

лам 1 0( ) ( ) exp( ) / , 0,1,..., 1, ( ) ( ).k k k kF p F p s p t p k m F p F p+ = − − = − =   
Изображение ( )mF p  соответствует непрерывному оригиналу ( ),mf t  получаю-

щемуся из искомого оригинала ( )f t  удалением всех разрывов. Функция ( )mf t  
находится по своему изображению с помощью известных методов обращения. За-
тем к этой функции добавляем все скачки ks , т.е. приближенное искомое решение 
строим в виде 

1
( ) ( ) ( ).

m

m k k
k

f t f t s Heaviside t t
=

≈ + −∑  

 
Пример. Дано изображение 

( ) (1 2exp( ) 2exp( 2 ) exp( 3 )) / .F p p p p p= − − + − − −  
Производные функции ( )pF p вычисляются аналитически. Вид функции 

2000 ( )tΦ  приведен на рис. 1, из которого находим 

1 1 2 2 3 31, 2, 2, 2, 3, 1t s t s t s= = − = = = = − .  
На рис. 2 приведен вид восстановленного оригинала ( ).f t  
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Рис. 1. График функции 2000 ( )tΦ .                          Рис. 2. График функции ( )f t . 
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Смирнов Н.В.1, Смирнова Т.Е.1 
 

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАЗНОСТНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
И СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД 

 
Модели межотраслевого баланса Леонтьева (МОБ) [1] остаются в центре вни-

мания большого числа современных исследователей, занимающихся моделирова-
нием на макроэкономическом уровне. Сразу несколько международных органи-
заций собирают, обрабатывают и публикуют в свободном доступе необходимые 
статистические данные в масштабе мировой экономики [2–4]. Базовые модели 
МОБ включены в учебники по макроэкономике как в России [5–8], так и за рубе-
жом [9]. Подход Леонтьева применяется для самых разных задач, однако особый 
интерес представляют задачи прогнозирования выпусков продукции по отраслям 
экономики и управления их развитием. В этом смысле особую роль играют дина-
мические модели МОБ. Их основы были заложены еще в советское время [10, 11], 
а примеры современного применения представлены в монографиях [12, 13] и не-
которых статьях (см., например [14–19]). Динамические модели, в свою очередь, 
делятся на два класса: непрерывные, в форме обыкновенных дифференциальных 
уравнений, и разностные, в основе которых, соответственно, лежат уравнения 
в конечных разностях. Первый класс моделей хорош тем, что современная мате-
матическая теория управления имеет богатый опыт решения задач управления 
различными объектами на основе именно дифференциальных уравнений. Однако 
процессы в экономике по сути своей дискретны и, несмотря на возможность их 
аппроксимации непрерывными дифференциальными моделями, разностные 
уравнения в этом смысле предпочтительны. 

Приведем пример разностной системы как динамической модели МОБ 
.0, )1()1()1()(

j
k

j
kkk LuQuDII ≤≤+= −−−  (1) 

Здесь )(kI – вектор выпусков по отраслям экономики в k-м периоде производ-
ства, включая ВВП, )1( −ku – вектор управлений (инвестиций) в предыдущем периоде, 

jL – естественные ограничения на его компоненты, D , Q  – матрицы соответству-
ющих коэффициентов модели, алгоритмы их идентификации представлены в [7]. 

Предлагаемый сценарный подход моделирования макроэкономических про-
цессов предполагает два варианта своей реализации как на этапе построения ди-
намической разностной модели, так и с точки зрения постановок задач управле-
ния в условиях неопределенности, которая характерна для экономических систем.  

Приведем пример реализации первого варианта. Заметим, что в модели (1) 
управляющими величинами являются инвестиции по отраслям экономики. Далее 
рассмотрим ситуацию, когда управляемым параметром является налог на при-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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быль. Через tp  будем обозначать базовую ставку налога, а через tpu – его вариа-
цию (управление), удовлетворяющую естественным экономическим ограничени-
ям: *

tptp uu ≤ , где *
tpu  – некоторая положительная величина. Тогда сумма tputp + – 

это плавающая (управляемая) ставка налога. Учитывая данные нюансы и обозна-
чения несложно показать, что модель (1) станет нелинейной по фазовым пере-
менным и управлениям и примет следующий вид: 

.,0, *)1()1(
0

)1()1()(
tptpj

k
j

k
tp

kkk uuLuIDuQuDII ≤≤≤++= −−−−  (2) 
Заметим, что возможны и другие вариации базовой модели (1) в зависимости 

от сценария выбора управляемых величин, которыми могут быть, например, 
средние ставки оплаты труда по отраслям и другие макроэкономические пара-
метры. 

Далее опишем основную идею сценарного подхода, связанного именно с поста-
новками задач управления, при условии, что динамическая разностная модель за-
фиксирована в виде (1) или (2). Очевидно, что для разработки планов развития 
экономики интересны следующие задачи: для наперед заданного роста производ-
ства разработать плановую стратегию инвестиций по всем секторам экономики;  
а затем на основе обратных связей обеспечить коррекцию инвестиционных про-
ектов в режиме реального времени и по мере необходимости. В рамках такого 
подхода важно дать строгое понятие инвестиционного сценария. Под этим тер-
мином следует понимать определенность по следующим основным параметрам 
задачи: 1) горизонт планирования – интервал времени (в годах), на котором пла-
нируются инвестиционные проекты; 2) контрольные моменты дискретного вре-
мени, в которые происходит переключение управлений; 3) контрольные показате-
ли или функции от них, которым должны удовлетворять фазовые переменные 
экономической системы в заданные (плановые) моменты времени. 

Авторы данной работы имеют определенный, положительный опыт решения 
указанных задач, в том числе и задач многопрограммного управления, когда по-
является возможность автоматизировать переход от сценария к сценарию в рам-
ках построенной системы управления [20–27]. Предложенный подход показал 
свою конструктивность при решении различных задач управления макроэконо-
мическими тенденциями. 
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Су Ш.1, Парилина Е.М.1 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ КООПЕРАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  
В ЗАДАЧАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В этой работе исследуется существование устойчивых соглашений в динамиче-

ских играх управления загрязнением окружающей среды. В качестве промежуточ-
ного решения между кооперативными и некооперативными решениями для дан-
ного класса игр может быть предложен механизм компенсаций [3], т. е. контракт, 
при котором два игрока ведут себя «кооперативно», но не требуется полной коор-
динации их стратегий. Также в работе определяются устойчивые по Нэшу и инди-
видуально устойчивые соглашения для игр более двух лиц подобно тому, как та-
ковые определяются в теории коалиционных структур [2]. 

В работе рассматривается модель, в которой игроками являются три соседние 
отрасли или страны, производящие товары, загрязняя окружающую среду и нано-
сящие ей ущерб. Множество игроков равно и конечно. Игроки являются асим-
метричными с точки зрения функций прибыли, обусловленных различным отно-
шением к экологическим проблемам. Игроки могут быть двух типов: чувстви-
тельными к выбросам (развитые страны) и нечувствительными к выбросам (раз-
вивающиеся страны). Чувствительный игрок обеспокоен состоянием окружаю-
щей среды и проводит экологически безопасную политику. Нечувствительный 
игрок не заботится об уровне выбросов, т. е. проводит экологически неблагопри-
ятную политику. Страны производят товары, и эта производственная деятель-
ность приводит к выбросам, опираясь на модель, представленную в [1]. 

В работе находятся устойчивые по Нэшу коалиционные структуры, а также ин-
дивидуально устойчивые структуры. Проводится анализ условий устойчивости, 
делаются выводы о динамической устойчивости вдоль заданной траектории.  

 
  

  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Фролов А.Н.1 
 

О БОЛЬШИХ УКЛОНЕНИЯХ КОМБИНАТОРНЫХ СУММ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЯ ЛИННИКА 

 
Пусть {X(n)} – последовательность матриц порядка n независимых случайных 

величин, {p(n)} – последовательность случайных перестановок. Пусть p(n) имеет 
равномерное распределение на множестве перестановок 1,2,...,n и не зависит 
от X(n) для любого n. Комбинаторной суммой S(n) называется сумма n элементов 
матрицы X(n), выбранных по одному из каждой строки из столбцов с номерами – 
элементами перестановки p(n). Если случайные величины в матрице X(n) вырож-
дены, то S(n) является линейной ранговой статистикой. Одна из таких статистик – 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В различных ситуациях представ-
ляет значительный интерес переход к невырожденному случаю.  

В литературе существенное внимание сначала уделялось комбинаторной цен-
тральной предельной теореме и оценкам скорости сходимости в ней. Полученные 
комбинаторные аналоги неравенства Эссеена позволили получить результаты 
об асимптотическом поведении вероятностей больших уклонений комбинатор-
ных сумм в логарифмической зоне.  

Возникла естественная задача о расширении зоны нормальной сходимости 
до степенной. Первый результат подобного типа был получен автором в работе [1]. 
При этом предполагалось, что случайные величины удовлетворяют аналогу усло-
вия Бернштейна, являющегося формой условия существования экспоненциально-
го момента. В [1] было также показано, что полученный результат оптимален 
по ширине зоны при данных моментных предположениях.  

Комбинаторные суммы не имеют независимых приращений. Поэтому методы 
классической теории в случае комбинаторных сумм неприменимы. В [1] были по-
лучены оценки производящей функции моментов и ее логарифмических произ-
водных в некотором круге комплексной плоскости для самой центрированной и 
нормированной комбинаторной суммы, а не отдельных слагаемых. Это и позво-
лило получить соответствующие результаты.  

В работе автора [2] были получены новые результаты об асимптотическом по-
ведении больших уклонений комбинаторных сумм при нарушении условия 
Бернштейна. Это условие было заменено более слабым условием Линника. Зона 
нормальной сходимости при этом сузилась, но осталась степенной. Показано, что 
при выполнении условия Линника найденная зона является оптимальной. 
Для доказательства использовался метод усечений.  

Мы обсуждаем наши последние результаты и затрагиваем круг вопросов, свя-
занных с данной тематикой. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Хромов Н.А.1, Голяндина Н.Э.1 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HOSVD В ЗАДАЧЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА 
 

Рассмотрим задачу анализа вещественного временного ряда X = (x1, …, xN), ко-
торый является последовательностью из N вещественных значений, измеренных 
в равноотстоящие моменты времени. В общем случае временной ряд является 
суммой трёх компонент: тренда (медленно меняющаяся компонента), сезонности 
(компонента, меняющаяся с периодом) и шума (случайная компонента). Наиболее 
часто встречающиеся задачи анализа временных рядов заключаются либо в отде-
лении компонент сигнала (нахождении тренда и сезонности по отдельности), ли-
бо в выделении сигнала (удалении шума). Одним из методов решения этих задач 
является метод анализа сингулярного спектра (Singular Spectrum Analysis, SSA) [1]. 
В данной работе рассмотрены тензорные модификации алгоритма SSA и его мно-
гомерного варианта MSSA [2], разработанные с целью увеличения точности оцен-
ки сигнала в задаче выделения сигнала S в модели X = S + R. где R – белый гауссов-
ский шум. В работе [3] были предложены такие модификации с целью оценки па-
раметров сигнала в комплексном случае. Целью данной работы является их срав-
нение по точности выделения сигнала в вещественном случае. 

Базовый алгоритм Basic SSA для выделения сигнала заключается в следующих 
шагах: задается длина окна L, 1 < L < N, вещественный временной ряд преобразу-
ется в матрицу с ганкелевой структурой размера L на N–L+1, называемую тра-
екторной, затем к этой матрице применяется сингулярное разложение, после чего 
пользователь выбирает r число ведущих компонент этого разложения, по кото-
рым строится оценка исходного сигнала. Стандартный выбор r равен рангу тра-
екторной матрицы. 

Используемая модификация алгоритма SSA, HOSVD SSA, имеет два параметра, 
L1 и L2; она основана на замене траекторной матрицы трехмерным тензором по-
хожей структуры и размерности L1 × L2 × (N–L1–L2+2) и применении к этому тен-
зору разложения HOSVD (High-Order Singular Value Decomposition) [4]. Осталь-
ные шаги алгоритма аналогичны соответствующим шагам базового алгоритма SSA. 
Для получения оценки сигнала нужно задать три числа, по каждой размерности, 
что также соответствует рангу траекторного тензора rt = r1 × r2 × r3. 

Кроме анализа одномерных временных рядов рассмотрим анализ многомерных 
временных рядов, т. е., системы из s одномерных временных рядов. Алгоритм 
MSSA [2], предназначенный для анализа многомерных временных рядов, имеет 
также один параметр L и отличается от базового алгоритма SSA построением тра-
екторной матрицы, состоящей в данном случае из состыкованных рядом тра-
екторных матриц одномерных временных рядов. Для рассмотренной тензорной 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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модификации HOSVD MSSA траекторные матрицы не состыковываются, а со-
ставляют тензор размера L × (N-L+1) × s. 

Были проведены численные сравнения базового и тензорного вариантов ме-
тодов SSA и MSSA (s = 2) по точности выделения сигнала. Метод SSA применял-
ся к первому временному ряду. В качестве сигналов были взяты временные ряды 
вида  

 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛1 = 30 cos(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔1𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜑𝜑𝜑𝜑1), 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛2 = 20 cos(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜔𝜔𝜔𝜔2𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜑𝜑𝜑𝜑2), 

 
где 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ 1: 71������. Стандартное отклонение шума во всех случаях было равно 5. Дан-

ный пример был взят, так как он рассматривался в [2] для сравнения методов SSA 
и MSSA. В качестве оценки точности восстановления сигнала было взято средне-
квадратичное отклонение (RMSE) от истинного значения. Минимальные по вы-
бору длин окон ошибки для каждого из методов представлены в таблице 1. 
Для перебора окон рассматривалась сетка с шагом 2, от 12 до 60. 

 
Таблица 1. Минимальные по длине окна RMSE оценок сигнала для базового  

и тензорного вариантов SSA и MSSA. 
 

Метод Параметры Basic HOSVD 
SSA, r = 2 𝜔𝜔𝜔𝜔1 = 1/12 

𝜑𝜑𝜑𝜑1 = 0 
1.39 1.45 

MSSA, r = 2 
rt = 2 × 2 × 1 

𝜔𝜔𝜔𝜔1 = 𝜔𝜔𝜔𝜔2 = 1/12 
𝜑𝜑𝜑𝜑1 = 𝜑𝜑𝜑𝜑2 = 0 1.19 1.09 

MSSA, r=2 
rt = 2 × 2 × 2 

𝜔𝜔𝜔𝜔1 = 𝜔𝜔𝜔𝜔2 = 1/12 
𝜑𝜑𝜑𝜑1 = 0,𝜑𝜑𝜑𝜑2 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/4 1.20 1.18 

MSSA, r = 4 
rt = 4 × 4 × 2 

𝜔𝜔𝜔𝜔1 = 1/12,𝜔𝜔𝜔𝜔2 = 1/8 
𝜑𝜑𝜑𝜑1 = 0,𝜑𝜑𝜑𝜑2 = 𝜋𝜋𝜋𝜋/4 1.69 1.66 

 
В одномерном случае тензорный вариант HOSVD SSA показал менее точные 

результаты. Однако в многомерном случае ошибки оценки сигнала методом 
HOSVD МSSA значимо (при уровне значимости 0.05) меньше, чем ошибки, полу-
ченные базовым методом MSSA. Сравнение проводилось на одних и тех же реали-
зациях шума, число реализаций равно 500. 

В работе [3] было продемонстрировано, что тензорные модификации на основе 
HO-SVD для одномерного случая могут быть лучше матричных, а в многомерном 
случае всегда лучше для оценки частот и экспоненциальных показателей сигнала. 
Проведенное в данной работе численное исследование подтвердило результат 
в многомерном случае, но для оценки самого сигнала в одномерном случае точ-
ность тензорной модификации оказалась хуже.  
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НАИБОЛЬШАЯ ОБЩАЯ ПОДФОРМУЛА ДВУХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
КОНЪЮНКЦИЙ С ОДНИМ ПРЕДИКАТНЫМ СИМВОЛОМ 

 
При решении задач искусственного интеллекта, связанных с исследованием 

сложных структурированных объектов, представляющих собой совокупность 
элементов 𝜔𝜔𝜔𝜔 = {𝜔𝜔𝜔𝜔1, … ,𝜔𝜔𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠} с заданными свойствами и находящимися в заданных 
отношениях p1, … ,pt, удобно использовать формулы исчисления предикатов [1]. 
Важным понятием при решении различных таких задач является понятие общего 
свойства объектов, основанное на свойстве изоморфизма элементарных конъ-
юнкций [2].  

В настоящей работе предлагается алгоритм выделения наибольшего общего 
свойства для элементарных конъюнкций, содержащих литералы с единственным 
предикатным символом. Эта задача полиномиально эквивалентна NP-трудной за-
даче выделения наибольшего общего подграфа, причём эти задачи совпадают, ес-
ли используемый предикатный символ двухместный [3-4]. 

Определение 1 [5]. Две элементарные конъюнкции атомарных формул исчис-
ления предикатов F1(a1, a2, …, an) и F2(b1, b2, …, bn) называются изоморфными 

F1(a1, a2, …, an) ~ F2(b1, b2, …, bn), 
если существуют такая элементарная конъюнкция R(x1, x2, …, xn) и такие под-

становки аргументов a1, a2, …, an и b1, b2, …, bn формул F1(a1, a2, …, an) и F2(b1, 
b2, …, bn) соответственно вместо всех вхождений переменных x1, x2, …, xn форму-
лы R(x1, x2, …, xn), что результаты этих подстановок 
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1

)( , ,
nj jR b b…  

совпадают с формулами F1(a1, a2, …, an) и F2(b1, b2, …, bn) соответственно с точ-
ностью до порядка литералов.  

Полученные подстановки 
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ются унификаторами , 1,R Fλ  , 2R Fλ  формул с формулой R(x1, x2, …, xn) соответ-
ственно. 

Определение 2 [6]. Элементарная конъюнкция R(x1, x2, …, xk) называется 
наибольшей общей (с точностью до имён переменных) подформулой двух элемен-
тарных конъюнкций F1(a1, a2, …, an) и F2(b1, b2, …, bm), если она изоморфна неко-
торым подформулам этих элементарных конъюнкций, но после добавления в неё 
хоть одного литерала становится не изоморфной ни одной подформуле либо 
формулы F1(a1, a2, …, an), либо формулы F2(b1, b2, …, bm). 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Постановка задачи. 
Задана пара элементарных конъюнкций атомарных предикатных формул 

F1(a1, …, an) и F2(b1, …, bm) с одним предикатным символом.  
Найти максимальную по количеству литералов элементарную конъюнкцию 

R(x1, …, xk) (k ≤ min{n,m}), изоморфную подформулам формул F1(a1, …, an) и 
F2(b1, …, bm). 

Для решения поставленной задачи были введены следующие множества: 
lits(xv, xw)R и lits(bi, bj)F – множества литералов из R(x1, …, xk) и F(b1, …, bm) соот-

ветственно, в которых присутствуют оба аргумента xv и xw, bi и bj; 
poss_pairs – множество пар литералов из множеств lits(xv, xw)R и lits(bi, bj)F, при-

чем для переменных xv и xw элементарной конъюнкции R(x1, …, xk) имеются зна-
чения bi и bj в формуле F(b1, …, bm); 

R_smp и F_smp – множества литералов из R(x1, …, xk) и F(b1, …, bm) соответ-
ственно, таких что элементарная конъюнкция литералов из одного множества 
изоморфна элементарной конъюнкции литералов из другого множества; 

R_del и F_del – множества противоречивых литералов в R(x1, …, xk) и F(b1, …, 
bm); 

R_ncm и F_ncm – множества несравнимых литералов формул R(x1, …, xk) и F(b1, 
…, bm) т. е. если литералы содержатся в множествах литералов lits(xv, xw)R и lits(bi, 
bj)F, но не включены в множество пар poss_pairs. 

С использованием введённых множеств предложены и реализованы на языке 
Python следующие алгоритмы. 

Алгоритм NON(R,F), который по формуле R(x1, …, xk) с переменными x1, …, xk и 
F(b1, …, bm) с константами b1, …, bm находит литералы, для которых не существует 
подстановки, превращающей их в изоморфные.  

Алгоритм SET-UNIF, который находит шесть из перечисленных выше мно-
жеств: R_smp, F_smp, R_del, F_del, R_ncm, F_ncm. 

Основной алгоритм.  
В качестве исходного значения для формулы R(x1,…,xk) берём ту из формул 

F1(a1, …, an) или F2(b1, …, bm), у которой меньшее количество литералов с заменой 
констант на переменные. Унификатором R(x1,…,xk) и выбранной формулы фор-
мул является тождественная подстановка. Другую формулу будем обозначать по-
средством F(b1, …, bm). Блок-схема основного алгоритма представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема основного алгоритма. 
 
Ключевые слова: изоморфизм, унификатор, наибольшая общая подформула, 

элементарные конъюнкции. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ  
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ОЖИРЕНИЕМ  

В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Введение. Коронавирусная болезнь 2019 года является серьезной пандемией 
XXI века, уровень летальности при которой составляет 2-3 % [1]. Неуклонно рас-
тет количество больных ишемической болезнью сердца (ИБС), ожирением, кото-
рые перенесли коронавирусную инфекцию: по данным разных авторов от 11,1 % 
до 30 % пациентов с коронавирусной инфекцией имели сопутствующую ИБС, 
ожирением страдали от 26,1 до 41,7 % больных [2, 3]. Эндотелиальная дисфункция 
является важным патогенетическим звеном при COVID-19, также известно ее 
значение в развитии ИБС и ожирения [4]. В литературе встречаются отдельные 
исследования, посвященные клиническим особенностям патологических состоя-
ний, ассоциирующихся с ЭД у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию [5, 6]. 
В то же время мало освещены изменения лабораторных и инструментальных мар-
керов ЭД при ИБС и ожирении в постковидном периоде, изучение которых мо-
жет способствовать замедлению прогрессирования поражения сердечно-
сосудистой системы и предотвращению развития осложнений среди данных 
больных. 

Цель исследования: проведение оценки маркеров эндотелиальной дисфункции 
у больных ишемической болезнью сердца с ожирением в постковидном периоде 
для оптимизации тактики ведения этих пациентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 158 человек. Пациентов 
разделила на три группы. В первую группу вошли 85 больных ИБС в постковид-
ном периоде (44 мужчин и 41 женщина). Вторую группу составили 73 человека 
(35 женщин и 38 мужчин). Третья группа включала 30 лиц (14 мужчин и 16 жен-
щин), страдающих ИБС и ожирением. Проводили анализ и межгрупповое сравне-
ние показателей липидограммы, результатов пробы с реактивной гиперемией и 
дуплексного сканирования сонных артерий с определением толщины комплекса 
интима-медиа. 

Результаты. У пациентов с ИБС и ожирением в постковидном периоде наблю-
дались достоверно более высокие значения общего холестерина (ОХС) (6,3±0,96 
ммоль/л) и триглицеридов (2,5±0,41 ммоль/л), липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) (4,19±0,86 ммоль/л) по сравнению с лицами без ожирения (р<0,05). 
При межгрупповом сравнении уровней ферритина в группах отличий выявлено 
не было (p>0,05). Толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии среди 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

пациентов с ИБС и ожирением, перенесших коронавирусную инфекцию, состави-
ла 0,71±0,15 мм, у больных в группе без ожирения – 0,87±0,27 мм, в группе с ожи-
рением и ИБС – 0,78±0,18 мм; её величина в группах значимо не различалась 
(p>0,05). Обнаружена корреляционная связь уровня липопротеинов низкой плот-
ности с толщиной интима-медиа общей сонной артерии у пациентов второй 
группы (rs=0,44, р=0,04). Прирост диаметра плечевой артерии при проведении 
пробы с реактивной гиперемией у пациентов в первой группе был равен 
10,05±2,01 %, во второй группе был достоверно ниже и составил 5,76±0,99 % 
(р<0,05), у лиц третьей группы равнялся 11,15 ±1,51 % (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты пробы с реактивной гиперемией у пациентов трех групп. 
 
Выводы: 1. Среди пациентов с ожирением выявлены более выраженные изме-

нения липидограммы (ОХС, ЛПНП, ТГ) по сравнению с лицами без ожирения.  
2. Увеличение ЛПНП у больных с ожирением было взаимосвязано с повышением 
толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии (rs=0,44, p=0,04).  
3. При проведении пробы с реактивной гиперемией была выявлена менее выра-
женная эндотелий зависимая вазодилатация плечевой артерии в группе пациен-
тов с ИБС и ожирением, перенесших коронавирусную инфекцию (p<0,05).  
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ  

ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ЛЕТНЫМ ТРУДОМ  
И КОСМИЧЕСКИМИ ПОЛЕТАМИ 

 
Актуальность. Космические и авиационные полеты имеют многофакторное 

негативное воздействие на здоровье космонавтов и летчиков, ведущее к развитию 
нейродегенеративных процессов в ходе снижения резервов адаптации и наруше-
ния иммунонейроэндокринных взаимодействий [1]. Поэтому крайне важна, 
с точки зрения медицины труда в сфере космонавтике и авиации, реабилитоло-
гии, а также профпатологии, ранняя диагностика и профилактика с целью преду-
преждения развития нейродегенеративных процессов (НДП). 

Введение. Кумулятивное негативное воздействие авиационных полетов, ве-
дущее к развитию НДП складывается из ряда факторов [2]: длительное воздей-
ствие низкочастотной вибрации, ведущее к вибрационной болезни и патологии 
малых нервных волокон, нервно-эмоциональное напряжение; хроническое 
стрессорное воздействие; нарушение циркадных ритмов; повышенное воздей-
ствие коротковолнового и космического излучений; микрогравитация и пере-
грузки, вызывающие перемещению внутрисосудистой жидкости, ведущее к 
сладжу и турбулентности кровотока. Космонавты сталкиваются в ходе своей 
трудовой деятельности с аналогичными факторами, предрасполагающими к раз-
витию НДП. Ведущим фактором риска у пилотов гражданской авиации является 
перегрузки, у космонавтов – дозозависимый радиационный риск, вызванный 
космическим излучением. 

Ранние проявления нейродегенеративных процессов клинически сложно диа-
гностируемы и зачатую субъективно пациентом не ощущаются. Это обусловлено 
запасом адаптации нервной ткани – критический уровень потери нейронов с вы-
раженной клиникой происходит спустя годы от дебюта заболевания. Однако ряд 
признаков способен выявить доклинические маркеры НДП: повышение таких ци-
токинов [3], как IL-1β, IL-6, IL-8 и FNO-α; снижение болевой и температурной 
чувствительности; вегетативная дисфункция; психические нарушения; ухудшение 
равновесия [4]. 

Цель исследования. Создание, испытание и внедрение кумулятивного дозоно-
зологического показателя вредности факторов аэрокосмического труда, способ-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-Петербург, Универ-
ситетская наб., 7–9. 
2 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург. 
3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава 
России, Санкт-Петербург. 
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ного определить риски развития и преднозологические проявлений нейродегене-
ративных процессов. 

Материалы и методы. Выборка обследуемых пилотов гражданской авиации 
составила 10 лиц мужского пола в возрасте от 32 до 45 лет. В нее вошли 2 пилота и 
капитаны. Выборка обследуемых ветеранов космических полетов – 7 лиц мужско-
го пола в возрасте от 45 до 62 лет. Все участники эксперимента на момент иссле-
дования были клинически здоровы.  

Для диагностики НДП были использованы следующие методы: диагностика 
ортостатических нарушений на стабилометрической платформе; исследование 
иммуноэндокринных параметров; определение состояния аутоиммунитета [5, 6] 
к онконейрональным антигенам [6]; иммуноцитохимический анализ экспрессии 
протективных белков буккального эпителия; психофизиологические исследова-
ния. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования был разработан 
индекс летной нагрузки (ИЛН) и индекс кумулятивного космического воздей-
ствия (ИККВ), которые позволяют проводить экспертную оценку резервов адап-
тации у летчиков и космонавтов, выполнять раннюю оценку риска развития 
преднозологических НДП процессов. Это, в свою очередь, увеличит амортизацию 
трудового ресурса специалистов летного и космического труда и будет способ-
ствовать их профессиональному долголетию, при помощи коррекции нагрузки и 
воздействия на заболевание в раннем терапевтическом окне с наибольшим эф-
фектом терапии. Патогенетическое обоснование данной работы основано на бази-
се данных проведенных исследований, основанных на ответной реакции организ-
ма в виде патологии малых нервных волокон и проявления ранней аутоиммунной 
нейрональной агрессии на различные экзогенные предикторы нейродегенератив-
ных процессов. Кумуляция этих данных с эпизодами интенсивности патофизио-
логических реакций позволило вывести ИЛН и ИККВ. За достоверность предо-
ставленной информации отвечает высокое значение корреляции полученных 
данных по шкале Чеддока и Спирмена. На разработку ИККВ уже был получен па-
тент РФ № 2805942 «Способ оценки риска развития нейродегенеративных процес-
сов у космонавтов». 
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ного определить риски развития и преднозологические проявлений нейродегене-
ративных процессов. 

Материалы и методы. Выборка обследуемых пилотов гражданской авиации 
составила 10 лиц мужского пола в возрасте от 32 до 45 лет. В нее вошли 2 пилота и 
капитаны. Выборка обследуемых ветеранов космических полетов – 7 лиц мужско-
го пола в возрасте от 45 до 62 лет. Все участники эксперимента на момент иссле-
дования были клинически здоровы.  

Для диагностики НДП были использованы следующие методы: диагностика 
ортостатических нарушений на стабилометрической платформе; исследование 
иммуноэндокринных параметров; определение состояния аутоиммунитета [5, 6] 
к онконейрональным антигенам [6]; иммуноцитохимический анализ экспрессии 
протективных белков буккального эпителия; психофизиологические исследова-
ния. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования был разработан 
индекс летной нагрузки (ИЛН) и индекс кумулятивного космического воздей-
ствия (ИККВ), которые позволяют проводить экспертную оценку резервов адап-
тации у летчиков и космонавтов, выполнять раннюю оценку риска развития 
преднозологических НДП процессов. Это, в свою очередь, увеличит амортизацию 
трудового ресурса специалистов летного и космического труда и будет способ-
ствовать их профессиональному долголетию, при помощи коррекции нагрузки и 
воздействия на заболевание в раннем терапевтическом окне с наибольшим эф-
фектом терапии. Патогенетическое обоснование данной работы основано на бази-
се данных проведенных исследований, основанных на ответной реакции организ-
ма в виде патологии малых нервных волокон и проявления ранней аутоиммунной 
нейрональной агрессии на различные экзогенные предикторы нейродегенератив-
ных процессов. Кумуляция этих данных с эпизодами интенсивности патофизио-
логических реакций позволило вывести ИЛН и ИККВ. За достоверность предо-
ставленной информации отвечает высокое значение корреляции полученных 
данных по шкале Чеддока и Спирмена. На разработку ИККВ уже был получен па-
тент РФ № 2805942 «Способ оценки риска развития нейродегенеративных процес-
сов у космонавтов». 
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ОЦЕНКЕ РЕГРЕССА ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА 

ПОСЛЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Актуальность. Неоадъювантная терапия (НТ) является стандартным методом 
лечения пациентов с местнораспространенным раком пищевода, позволяющим 
уменьшить размеры опухоли и стадии T и N [5]. Возможности лучевых методов 
диагностики в виде ПЭТ-КТ и эндоУЗИ в определении остаточной опухолевой 
ткани в структуре стенки пищевода на фоне постлучевых изменений ограничены 
[1–4]. Для определения современных диагностических возможностей МРТ 
в оценке эффективности неоадъювантного лечения требуются проспективные ис-
следования.  

Целью настоящего исследования явилось определение возможностей МРТ 
в оценке эффективности неоадъювантного лечения местнораспространенного ра-
ка пищевода.  

Материалы и методы. С диагнозом рак пищевода обследовано 72 пациента 
в клинике НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Средний возраст пациентов со-
ставил 63,4±12,2 года. Из обследуемых 49 (68 %) человек были мужского пола и 
23 (32, 0%) – женского. Всем пациентам выполнили МР-томографию, результаты 
которой сопоставили с данными гистологического исследования образования 
пищевода. Использовали протокол мультипараметической МР-томографии пи-
щевода. 

Результаты. По результатам статистической обработки полученных данных 
общая чувствительность метода МРТ при сопоставлении с результатами гистоло-
гического исследования в определении выраженности патоморфоза составила 
59,1 %, общая специфичность – 93,5 %. Распределение полученных значений чув-
ствительности и специфичности при сопоставлении с результатами гистологиче-
ской верификации представлено на рисунке 1. 

 
1 Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова, 197758, 
Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, 68. 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб., д. 7–9. 
3 СПб ГБУЗ “Городская Мариинская больница”, 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56. 
4 СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,194354, Санкт-Петербург, Учебный пе-
реулок, д. 5. 
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Рис. 1. Распределение полученных значений чувствительности и специфичности метода МРТ 
в сравнении при сопоставлении с результатами гистологической верификации. 

 
В настоящем исследовании обращает на себя внимание невысокая чувстви-

тельность (59,1 %), в то время как специфичность достигает высоких значений 
(93,5 %). На наш взгляд, это связано с частым занижением степени регресса опу-
холи с завышением стадии TRG1-2 до TRG 3-4 при сопоставлении с данными ги-
стологического исследования. Зоны фиброза хуже дифференцировались по МРТ 
на фоне постлучевого отека и очагов некроза. Также ранние сроки оценки МРТ 
могли быть причиной занижения степени регресса опухоли, которая нарастала 
к моменту оперативного лечения. 

Заключение. Магнитно-резонансная томография является методом со средни-
ми значениями чувствительности, однако высокой специфичностью. Чувстви-
тельность метода тем выше, чем выше преобладание в ту или иную сторону, 
то есть для случаев преобладания либо опухолевой ткани, либо фиброза. Степени 
лечебного патоморфоза pTRG1 и pTRG2 явились наиболее сложными для диффе-
ренцировки. Одной из причин являлся постлучевой отек стенки пищевода, а так-
же фокусы некроза в структуре фиброза, что занижало степень регресса опухоли. 
Для более точного определения степени регресса опухолевой ткани необходимо 
наблюдение в динамике и выполнение не менее двух контрольных исследований. 
Использование мультипараметического протокола МРТ продемонстрировало до-
статочно высокую диагностическую эффективность в оценке ответа опухоли 
на неоадьювантное лечение. Дальнейшие исследования по данной теме позволят 
оптимизировать индивидуальный подход в выборе тактики ведения пациента и 
улучшить качество его жизни. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ МИМИКРИЯ КОРОНАВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

В настоящее время аутоиммунные заболевания (АЗ) являются одной из важ-
нейших причин смертности и заболеваемости. Согласно концепции мозаики 
аутоиммунитета (И. Шенфельд, Д. Айзенберг, 1989) АЗ – аддитивно-полигенные 
болезни с пороговым эффектом по воздействию ряда факторов, способных либо 
гиперстимулировать иммунную систему (адъювантоподобный эффект), либо про-
воцировать срыв толерантности иным способом (в частности, путем мимикрии). 
Феномен молекулярной мимикрии был предсказан К.С. Мережковским более 
100 лет назад [1]. Молекулярную мимикрию можно определить как структурное 
сходство между чужеродными антигенами и собственными белками хозяина.  
Молекулярная мимикрия между антигенами возбудителя и белками человека мо-
жет вызывать аутоиммунный ответ, когда антитела против возбудителя ошибочно 
взаимодействуют с белками человека, либо когда анти-чужие Т-хелперы взаимо-
действуют с анти-своими В-лимфоцитами, прерывая их аутотолерантное молча-
ние, что приводит к преходящим, а чаще к хроническим АЗ [2]. 

Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) – инфекционное заболевание, вы-
зываемое коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). Данные по связи COVID-19 и патоло-
гического аутоиммунитета накапливались в течение последних нескольких лет [3]. 
Предполагается, что SARS-CoV-2 может нарушать аутотолерантность и вызывать 
аутоиммунные реакции, в частности, за счет перекрестной реактивности с аутоан-
тигенами хозяина. Есть данные о провокации COVID-19 эндокринопатий, поли-
нейропатий и осложнений атеросклероза. Благодаря методам биоинформатики 
лежащая в основе этих явлений молекулярная мимикрия может быть изучена 
с помощью компьютерных программ. 

В данном исследовании мы изучали молекулярную мимикрию между антиге-
нами коронавирусов и аутоантигенами эндокриноцитов, белков-участников ате-
рогенеза и артериитов и малых нервных волокон человека с помощью биоинфор-
матического анализа. Для исследования мы выбрали наиболее патогенетически 
значимые антигены как высокопатогенных, так и сезонных коронавирусов чело-
века: спайковые, мембранные и нуклеокапсидные белки. На основании обзора 
научной литературы был отобран 51 аутоантиген человека, доказанно или гипоте-

 
1 Лаборатория мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского государственного университета, 
199034 Санкт-Петербург, Россия. 
2 Лаборатория микроангиопатических механизмов атерогенеза Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 199034 Санкт-Петербург, Россия. 
3 Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, 194064 Санкт-Петербург, Россия. 
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1 Лаборатория мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского государственного университета, 
199034 Санкт-Петербург, Россия. 
2 Лаборатория микроангиопатических механизмов атерогенеза Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 199034 Санкт-Петербург, Россия. 
3 Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, 194064 Санкт-Петербург, Россия. 
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тически вовлеченный в патогенез эндокринопатий, полинейропатий и атерогенез 
(таб. 1). 

 
Таб. 1. Аутоантигены человека – патогенетически значимые кандидаты на мимикрию с корона-

вирусными белками. [ID – номер аутоантигена по базе данныхUniProt]. 
 

 
Аутоантигены 

Коли-
чество 

Эндокри-
ноциты 

Thyroid peroxidase [P07202], Thyrotropin receptor [P16473], Thy-
roglobulin [P01266], Alpha-enolase [P06733], RPH3L (rabfillin-3a) 
[Q9UNE2], Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 [P16410], Prolactin 
[P01236], Steroid 21-hydroxylase [P08686], Steroid 17-alpha-hydroxylase 
[P05093], Glutamate decarboxylase 1 [Q99259], Glutamate decarboxylase 
2 [Q05329], Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N 
[Q16849], Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2 [Q92932], 
Islet cell autoantigen 1 [Q05084], Insulin [P01308], Insulin receptor 
[P06213], Zinc transporter 8 [Q8IWU4], Carboxypeptidase E [P16870]. 

18 

Атероге-
нез 

Apolipoprotein A-1 [P02647], Apolipoprotein B-100 [P04114], Apolipo-
protein C-2 [P02655], Apolipoprotein C-3 [P02656], Apolipoprotein(a) 
[P08519], Oxidized low-density lipoprotein receptor 1 [P78380], 3-
hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase [P04035], Proprotein 
convertase subtilisin/kexin 9 [Q8NBP7], Interstitial collagenase [P03956], 
72 kDa type IV collagenase [P08253], Matrix metalloproteinase-9 
[P14780], Myeloblastin [P24158], Myeloperoxidase [P05164], 14-3-3 pro-
tein sigma [P31947], 14-3-3 protein epsilon [P62258], 14-3-3 protein the-
ta [P27348], 14-3-3 protein beta/alpha [P31946], 14-3-3 protein 
zeta/delta [P63104], Spermatogenesis-associated protein 7 [Q9P0W8], 
Dihydropteridine reductase [P09417], Salivary acidic proline-rich phos-
phoprotein 2 [P02810], Endothelial protein C receptor [Q9UNN8], Scav-
enger receptor class B member 1 [Q8WTV0], 4-
trimethylaminobutyraldehyde dehydrogenase [P49189], Carbonic anhy-
drase 1 [P00915], Microfibril-associated glycoprotein 3 [P55082], Tenas-
cin [P24821]. 

27 

Перифе-
рическая 
нервная 
система 

Fibroblast growth factor receptor 3 [P22607], Myelin protein P0 
[P25189], Myelin protein P2 [P02689], Sodium channel protein type 9 
subunit alpha [Q15858], Plexin-D1 [Q9YD7], Ubiquitin carboxyl-
terminal hydrolase isozyme L1 [P09936]. 

6 

 
Все аминокислотные последовательности антигенов были получены из базы 

данных UniProt [4]. Иммуногенность антигенов коронавирусов проверяли по базе 
данных IEDB [5]. Кроме того, с помощью базы данных PDB [6] и программы 
PyMol [7] было изучено расположение схожих эпитопов в антигенах коронавиру-
сов человека. Методика нашего исследования – сравнение аминокислотных по-
следовательностей (пентапептидов), поскольку это минимальные секвенсы, спо-
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Все аминокислотные последовательности антигенов были получены из базы 

данных UniProt [4]. Иммуногенность антигенов коронавирусов проверяли по базе 
данных IEDB [5]. Кроме того, с помощью базы данных PDB [6] и программы 
PyMol [7] было изучено расположение схожих эпитопов в антигенах коронавиру-
сов человека. Методика нашего исследования – сравнение аминокислотных по-
следовательностей (пентапептидов), поскольку это минимальные секвенсы, спо-

собные индуцировать в организме человека высокоспецифичный иммунный от-
вет, по D. Kanduc [8]. Чтобы определить схожие пентапептиды, мы создали орга-
нальную авторскую программу «Alignmentaj» [9]. Первичную последовательность 
изучаемого протеина разрезали на пентапептиды, смещенные одним остатком  
(т. е. MFVFL, FVFLV, VFLVL, FLVLL и т. д.), и полученные вирусные пентапепти-
ды анализировали на наличие в аутоантигенах. 

В ходе исследования было обнаружено 278 пентапептидов, общих для антиге-
нов коронавирусов человека и аутоантигенов эндокриноцитов, белков-
участников атерогенеза и артериитов, либо малых нервных волокон человека. 
Определили, что все идентифицированные схожие пентапептиды, расположены 
на поверхности патогенетически значимых белков коронавирусов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение мимикрирующих с аутоантигенами пентапептидов в трехмерной структуре 
спайковых белков коронавирусов человека. Схожие пентапептиды показаны зелёными цветами. 

 
Изучение базы данных иммунных эпитопов показало, что все схожие пента-

пептиды представлены в иммунореактивных эпитопах коронавирусных белков. 
Заключение. У лиц, перенесших COVID-19, наблюдаются обострения либо 

возникновение ряда АЗ: болезни Хасимото, болезни фон Базедова Грейвса, инсу-
линозависимого сахарного диабета, болезнь Аддисона, лимфоцитарного гипофи-
зита, полинейропатий, артериитов, а также осложнений атеросклероза. Патогене-
тическая связь COVID-19 и этих форм патологии не вполне изучена. Выявлена 
иммуноферментным методом перекрестная иммунореактивность между антиге-
нами SARS-CoV-2 и человеческими белками [10]. Обнаружены патологоанатоми-
ческие признаки аутоиммунного воспаления в соответствующих органах [11]. 

Данное исследование подтверждает, что причиной может быть молекулярная 
мимикрия между антигенами SARS-CoV-2 и аутоантигенами человека, но критика 



160

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

концепции антигенной мимикрии требует отметить, что мимикрия пептидов 
служит не гарантией, а только предпосылкой для провоцирования патологическо-
го аутоиммунитета. Последний развивается лишь у носителей определенных гап-
лотипов главного комплекса гистосовместимости, и только когда общий пептид 
используется для процессинга вирусного антигена. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНУТРИКОРОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

КАРДИОПРОТЕКТОРА ЛЕВОКАРНИТИНА  
У БОЛЬНЫХ ИБС ВЫСОКОГО РИСКА 

 
Лечение острых и хронических форм ишемической болезни сердца (ИБС) 

в настоящее время проводится с помощью чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ), которых ежегодно в мире выполняется не менее чем у 5 000 000 па-
циентов [1], включая свыше 200 000 ежегодно – в России [2]. Основные причины 
послеоперационной летальности: периоперационный инфаркт миокарда (ИМ) и 
острая сердечная недостаточность вследствие неадекватной защиты миокарда 
в условиях баллонного расширения и стентирования поражённых коронарных 
артерий от процесса ишемии/реперфузии.  

Весьма перспективным средством защиты миокарда, с нашей точки зрения, яв-
ляется левокарнитин (ЛК). Практически первым исследованием в России, вы-
явившим защитные свойства ЛК при остром инфаркте миокарда (ИМ), по мне-
нию [7], стала наша работа [8] по изучению внутривенно вводимого препарата 
Элькар (производства ПИК-фарма, Москва) с критерием включения – снижение 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) менее 40 %. Ранее для адьювантной 
кардиопротекции при ЧКВ использовали внутрикоронарное введение триметази-
дина [16] и фосфокреатина [17], что не вполне оправдало себя и не стало широко 
распространённой методикой защиты миокарда.  

Пациентам высокого риска (острые формы ИБС у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста, при многососудистом поражении коронарного русла) мы вво-
дили ЛК внутрикоронарно при ЧКВ с января 2022 г. в дозе 500 и 1000 мг с про-
должением инфузий препарата в послеоперационном периоде (500 мг ежедневно, 
внутривенно, капельно). Контрольную группу составили пациенты высокого рис-
ка без использования ЛК в ходе ЧКВ. Среди методов оценки эффективности – от-
слеживание течения послеоперационного периода и отдалённых итогов лечения, 
анализ осложнений, особенностей гемодинамики, выполнение ЭКГ, ЭхоКГ в ди-
намике, а также изучение динамики уровней биомаркеров ишемии/некроза  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Федеральное государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая 
больница Российской академии наук, Российская Федерация, 194017, Санкт-Петербург, проспект 
Тореза, 72 лит.А. 
3 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Северо-западный окруж-
ной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова Федерального Медико-биологического 
агентства Российской Федерации, Российская Федерация, 194291, Санкт-Петербург, Россия, про-
спект Культуры, 4. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНУТРИКОРОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

КАРДИОПРОТЕКТОРА ЛЕВОКАРНИТИНА  
У БОЛЬНЫХ ИБС ВЫСОКОГО РИСКА 

 
Лечение острых и хронических форм ишемической болезни сердца (ИБС) 

в настоящее время проводится с помощью чрескожных коронарных вмеша-
тельств (ЧКВ), которых ежегодно в мире выполняется не менее чем у 5 000 000 па-
циентов [1], включая свыше 200 000 ежегодно – в России [2]. Основные причины 
послеоперационной летальности: периоперационный инфаркт миокарда (ИМ) и 
острая сердечная недостаточность вследствие неадекватной защиты миокарда 
в условиях баллонного расширения и стентирования поражённых коронарных 
артерий от процесса ишемии/реперфузии.  

Весьма перспективным средством защиты миокарда, с нашей точки зрения, яв-
ляется левокарнитин (ЛК). Практически первым исследованием в России, вы-
явившим защитные свойства ЛК при остром инфаркте миокарда (ИМ), по мне-
нию [7], стала наша работа [8] по изучению внутривенно вводимого препарата 
Элькар (производства ПИК-фарма, Москва) с критерием включения – снижение 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) менее 40 %. Ранее для адьювантной 
кардиопротекции при ЧКВ использовали внутрикоронарное введение триметази-
дина [16] и фосфокреатина [17], что не вполне оправдало себя и не стало широко 
распространённой методикой защиты миокарда.  

Пациентам высокого риска (острые формы ИБС у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста, при многососудистом поражении коронарного русла) мы вво-
дили ЛК внутрикоронарно при ЧКВ с января 2022 г. в дозе 500 и 1000 мг с про-
должением инфузий препарата в послеоперационном периоде (500 мг ежедневно, 
внутривенно, капельно). Контрольную группу составили пациенты высокого рис-
ка без использования ЛК в ходе ЧКВ. Среди методов оценки эффективности – от-
слеживание течения послеоперационного периода и отдалённых итогов лечения, 
анализ осложнений, особенностей гемодинамики, выполнение ЭКГ, ЭхоКГ в ди-
намике, а также изучение динамики уровней биомаркеров ишемии/некроза  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Федеральное государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая 
больница Российской академии наук, Российская Федерация, 194017, Санкт-Петербург, проспект 
Тореза, 72 лит.А. 
3 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Северо-западный окруж-
ной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова Федерального Медико-биологического 
агентства Российской Федерации, Российская Федерация, 194291, Санкт-Петербург, Россия, про-
спект Культуры, 4. 
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(тропонин I, креатинфосфокиназа, МВ-фракция креатинфосфокиназы, трансами-
назы).  

В качестве примера эффективности методики приводим описание недавнего 
наблюдения. Пациентка Л., 78 лет, находился на лечении в стационаре СПБ боль-
ницы РАН с 25.09.2023 по 30.09.2023. В анамнезе: гипертоническая болезнь много 
лет, в 2006 году диагностирован сахарный диабет 2 типа. Дебют ИБС – в 2017 году, 
выполнялось стентирование ОА (2 стента). Ухудшение состояния – с марта 2023 
года: появление одышки и боли в грудной клетке при физической нагрузке. Амбу-
латорно был назначен курс препаратом мельдоний, добавлена мочегонная тера-
пия. Но состояние прогрессивно ухудшалось. В августе 2023 года при ЭХОКГ вы-
явлено снижение ФВЛЖ до 30 %. В ночь на 25.09.2023 пациентка отметила появ-
ление жгучих болей в области сердца в состоянии покоя. Диагностирован ОКС 
без подъема сегмента ST ЭКГ и по экстренным показаниям выполнена диагности-
ческая коронарография (стеноз ствола ЛКА 90 %, субокклюзия устья ОА), а затем 
ангиопластика/cтентированием LMCA/LCx. С целью уменьшения объема ишемиче-
ского повреждения интракоронарно введен раствор ЛК (Элькар) 1000 мг. 
C 26.09.2023 по 30.09.2023 получала Элькар в дозе 500 мг в сутки внутривенно ка-
пельно № 5. По данным ЭХОКГ от 25.09.2023 ФВЛЖ – 36 %, 27.09.2023 – 39 %. Дан-
ные ЭКГ в динамике представлены на рис. 1, коронароангиограммы – на рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 1. ЭКГ в динамике пациентки Л., 76 лет: 
Черный цвет – ЭКГ 25.09.2023 в 10:32 – (до введения левокарнитина), красный цвет ЭКГ 25.09.2023 
в 18.52 (после введения левокарнитина), зеленый – ЭКГ от 26.09.2023, розовый – ЭКГ от 29.09.2023. 
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Рисунок 2. Ангиограммы пораженной коронарной артерии пациентки Л. 76 лет: 
до (слева) и после (справа) имплантации стентов. 

 
Динамика уровня биомаркеров ишемии/некроза миокарда пациентки пред-

ставлена в табл. 1. Как видно, ЧКВ сопровождалась минимальным и быстротеч-
ным повышением уровня высокочувствительного тропонина I, в то время как 
другие биомаркеры (лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа и её МВ-фракция) 
оставались в диапазоне референсных значений, что можно объяснить мембрано-
стабилизирующим действием ЛК. Выписана на амбулаторный этап лечения в удо-
влетворительном состоянии на 7-е сутки госпитализации. 

 
Таблица 1. Динамика уровня биомаркеров ишемии/некроза миокарда больной Л. 

 

 
Референсные 

значения 
25.09.2023 27.09.2023 28.09.2023 

Высокочувствительный 
Тропонин I (hsTnI) 

0–39,2 пг/мл 12.1 132.2 73.9 

ALT 10–40 ед./л 20 39 15 
AST 10–40 ед./л 18 28 17 
КФК 0–190 ед./л   83 
КФК-МВ 0–24 ед./л 7 9 8 
 
Предлагаемая новая технология введения ЛК внутрикоронарно в ходе ЧКВ 

у пациентов высокого риска может стать эффективным методом защиты миокар-
да от осложнений ишемии/реперфузии, поскольку кардиопротектор мгновенно 
попадает туда и тогда, где его уровень снижен, а защитные свойства востребованы.  

Ввиду немногочисленности пока имеющихся наблюдений убедительные выво-
ды можно будет представить после накопления и анализа достаточного сравни-
тельного материала.  
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ГАЗОТРАНСМИТТЕРНЫЕ ФУНКЦИИ СЕРОВОДОРОДА  

В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ 
 
Экзогенный сероводород (H2S) является токсическим газом, входящим  

в 3 класс опасности, преимущественно поражая нервную систему и лёгкие. Обла-
дает запахом тухлых яиц, но при вдыхании большого количества вызывает мгно-
венный паралич обонятельного нерва, что препятствует его ощущению. В природе 
в чистом виде H2S находится в предельно малых концентрациях, в основном 
в природных водах в растворенном виде, также источником являются вулканиче-
ские выбросы, гниение животных и растительных белков, их продуктов метабо-
лизма, но наибольшее количество образуется в результате нефтепереработки. 
Первые попытки изучения стали предприниматься после определения наличия 
данного газа в тканях организма, это натолкнуло на мысль о физиологической ро-
ли сероводорода. Этот газ определяется в сердечно-сосудистой системе, почках, 
печени, но в наибольшем количестве он обнаружен в мозгу [Savage C., Gould D.H., 
1990]. Результаты исследований выявили следующие биологические эффекты на 
организм: блокировка дыхательной функции митохондрий (если речь идёт о ток-
сических дозах экзогенного H2S), расслабление гладкой мускулатуры (вазодилята-
торная и спазмолитическая функция), регуляция давления, цитопротекторное 
действие, влияет на клеточную возбудимость и др. Свойства сероводорода позво-
лили его определить наравне с оксидом азота (NO) и угарным газом (CO), как га-
зотрансмиттер, что свидетельствует о важности изучения влияния H2S на орга-
низм [Wang R., 2002]. 

Наряду с NO и CO, H2S входит в группу газомедиаторов, имея некоторые осо-
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1 Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 230009, ул. Горького, 80, Бела-
русь. 
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судов (в эндотелиальных клетках его не обнаружили), обладая вазорелаксирую-
щим действием, ввиду открытия KATФ каналов [Zhao W. et al., 2001]. 

В настоящее время установлен ряд эффектов влияния H2S на сердце: кардио-
протекторный, отрицательный хронотропный и отрицательный инотропный. 
Кардиопротекторный эффект наблюдается при гипергомоцистеинемии, харак-
терными проявлениям данного состояния – повышение риска тромбообразова-
ния, нейродегенеративные процессы, развитие эндотелиальной дисфункции 
(ухудшение эндотелийзависимой вазодилатации) [Wang R., 2012]. Высокая роль 
кардиопротекторного эффекта прослеживается во множестве опубликованных 
работах с моделируемым инфарктом миокарда и гипоксией, так у крыс снижалась 
смертность и размеры очагов некроза [Elsey D.J. et al., 2010]. Этот эффект обуслов-
лен сосудорасширяющим действием сероводорода, в результате которого усили-
вается коронарное кровообращение, активацией КАТФ каналов в митохондриях и 
сарколемме кардиомиоцитов. 

Похожие результаты были получены при введении экзогенного L-цистеина, 
NaHS и H2S, здесь отмечается противовоспалительная, антиоксидантная и антиа-
поптотическая активация [Wang R., 2012]. Отрицательный хронотропный и отри-
цательный инотропный наблюдался не во всех исследованиях, в части испытаний 
изменений не обнаруживалось, по этой причине данные эффекты требуют даль-
нейшего изучения [Xu M et al., 2008]. 

В исследовании, проведённом на мышах, где подавлена секреция эндогенную 
сульфида водорода из-за генетической делеции цистатион-γ-лиазы (CSE), при 
этом продукция H2S была значительна уменьшена, но не полностью нейтрализо-
вана, в возрасте 8 недель наблюдалась артериальная гипертензия, купируемая 
инъекцией сероводорода [Yang G. et al., 2008]. Также было отмечено, что у испы-
туемых мышей могла развиться гипертензия ввиду нарушения эндотелийзависи-
мой вазодилятации мелких резистивных артерий, причём действие H2S находи-
лось в связи с концентрацией внутриклеточного Са2+, чем больше его находилось 
во внеклеточном пространстве, тем менее активным был фермент CSE [26]. Ещё 
одно исследование выявило снижение концентрации сероводорода (мкМ) в плаз-
ме крови в 1,7 раза у испытуемых с артериальной гипертензией. В исследованиях 
с использованием доноров сероводорода также был обнаружен вазодилятацион-
ный и антигипертензивный эффект [Lowicka E, Beltowski J., 2007]. Кроме, того, 
нарушение сигнального пути CSE/полисульфиды может являться фактором раз-
вития атеросклероза и эндотелиальной дисфункции. [Bearden S.E. et al., 2010].  
Показано, что эндотелиальная CSE снижает фракцию сердечного выброса у мы-
шей, что положительно влияет при перегрузке сердца объемом [Li Z. et al., 2023]. 

Таким образом, H2S существенно влияет на течение различных патологических 
состояний в сердечно-сосудистой системе, однако современные данные не позво-
ляют однозначно определять роль данного газотрансмиттера при определенной 
патологии, что требует дополнительных исследований. 
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Ходосовский М.Н.1, Солянская Е.Н.1  
 

УЧАСТИЕ КЛЕТОК КУПФЕРА В РАЗВИТИИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ 

 
Актуальность. Ишемия-реперфузия печени (ИРП) часто встречается в хирур-

гии печени, особенно при ее трансплантации. Имеющиеся данные о роли клеток 
Купфера в развитии эндотелиальной дисфункции при ИРП противоречивы. Уста-
новлено, что активация этих клеток при ишемии-реперфузии может усиливать 
повреждения печени, потенцируя воспалительный процесс и нарушения микро-
циркуляции [3]. Вместе с тем, ряд исследований показали, что купферовские клет-
ки способны оказывать защитный эффект при реперфузии печени [2, 5]. Роль мо-
нооксида азота (NO) в развитии реперфузионных повреждений печени остается 
противоречивой. NO, как свободнорадикальная молекула, может способствовать 
развитию окислительного и нитрозативного стресса при синдроме ишемии-
реперфузии [4]. Показано, что использование ингибиторов NO-синтазы приводит 
к снижению тяжести реперфузионных повреждений печени [1]. Вместе с тем, 
имеются данные об отрицательном эффекте ингибиторов синтеза NO при ише-
мии-реперфузии печени (ИРП), тогда как введение L-аргинина – субстрата 
для эндогенного синтеза NO, способствовало коррекции данной патологии [6].  

Цель исследования – изучить изменения прооксидантно-антиоксидантного 
баланса при ишемии-реперфузии печени у крыс, в условиях введении блокатора 
клеток Купфера – хлорида гадолиния (III) – и ингибитора NO-синтазы.  

Методы исследования. Опыты выполнены на белых взрослых крысах-самцах, 
массой 280–340 г. Ишемию печени вызывали маневром Прингла (Pringle 
maneuver) в течение 30 минут. Реперфузионный период длился 2 часа. В конце ис-
следования забирали ткани печени для исследования параметров прооксидантно-
антиоксидантного баланса. Животных разделили на группы: 1-я группа (n=10) – 
контрольная; во 2-й группе (n=10) моделировали ИРП; в 3-й (n=6) группе – за 20 
минут до ишемии вводили метиловый эфир Nω-нитро-L-аргинина (L-NAME, 
Sigma, в/б, 10 мг/кг); в 4-й группе (n=6) – за 48 ч и 24 ч до ИРП вводили хлорид 
гадолиния (GdCl3, Sigma, в/б, 10 мг/кг); в 5-й группе (n=6) – опыты проводили 
как в 4-й группе, но за 20 минут до ишемии печени также вводили L-NAME 
(Sigma, в/б, 10 мг/кг).  

Изучали следующие показатели прооксидантно-антиоксидантного состояния: 
концентрацию диеновых коньюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и ак-
тивность каталазы. Статистическую обработку полученных данных проводили 

 
1 Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 230009, ул. Горького, 80, Бела-
русь. 
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с использованием t-критерия Стьюдента или U-теста, в зависимости от нормаль-
ности распределения выборок. Достоверными считали различия при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что введение L-NAME (3-я группа) 
при ишемии-реперфузии у крыс не приводило к улучшению или ухудшению па-
раметров прооксидантно-антиоксидантного баланса печени или трансаминаз 
крови. Показано, что уровень продуктов ПОЛ – ДК и МДА в печени в конце ре-
перфузии у животных, получавших GdCl3 (4-я группа), снижается по отношению 
к группе с ИРП на 47,2 % (p<0,001) и 24,7 % (p<0,01), соответственно. Наблюдали 
повышение активности каталазы печени в конце реперфузии под влиянием хло-
рида гадолиния по отношению к животным 2-й группы на 100,6 % (p<0,001). Вме-
сте с тем, активность каталазы печени в конце экспериментов у крыс 4-й группы 
оставалась ниже по отношению к контролю на 18,0 % (p<0,05).  

Установлено, что использование ингибитора NO-синтазы на фоне введения 
хлорида гадолиниума (5-я группа) приводило к значительному ухудшению пара-
метров прооксидантно-антиоксидантного баланса в печени при ИРП. Так, уро-
вень продуктов ПОЛ – ДК и МДА в печени в конце реперфузии у животных, по-
лучавших GdCl3 с L-NAME, повышался по отношению к 5-й группе на 70,9 % 
(p<0,001) и 36,7 % (p<0,01) соответственно. Использование хлорида гадолиния 
(III) при ИРП у крыс способствует улучшению параметров прооксидантно-
антиоксидантного баланса печени в реперфузионном периоде, тогда как введение 
L-NAME нивелирует его защитный эффект.  

Выводы. Таким образом, клетки Купфера потенцируют дисфункцию эндоте-
лия путем активации свободнорадикальных процессов и нарушают выработку 
монооксида азота при ишемии-реперфузии печени. 
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L-NAME нивелирует его защитный эффект.  

Выводы. Таким образом, клетки Купфера потенцируют дисфункцию эндоте-
лия путем активации свободнорадикальных процессов и нарушают выработку 
монооксида азота при ишемии-реперфузии печени. 
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Яковлева М.В.1, Короткова И.С.1, Щелкова О.Ю.1 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
COVID-19 – сложное многофакторное заболевание, оказывающее серьезное 

воздействие на здоровье человека. Несмотря на то, что в мае 2023 г. Всемирная 
организация здравоохранения объявила, что пандемия COVID-19 более 
не является мировой чрезвычайной угрозой, ее негативные последствия, в первую 
очередь связанные с постковидным синдромом, нередко встречающимся 
у переболевших, все еще являются актуальной проблемой системы здравоохране-
ния. Так, по разным данным проявления «длинного ковида» могут сохраняться 
на протяжении шести – девяти месяцев и более, зачастую затрагивая несколько 
систем организма [1, 2]. 

В связи с вышесказанным на первый план выходит проблема реабилитации па-
циентов, переболевших COVID-19, а также необходимость применения ком-
плексного подхода в данной области [3, 4]. В современной науке общепризнанным 
и широко распространенным является биопсихосоциальный подход к пониманию 
здоровья и болезни, основанный на идеях Дж. Энджела. В рамках постковидной 
реабилитации данный подход позволяет оценить и нивелировать влияние заболе-
вания на физиологические и когнитивные функции человека и – опосредованно – 
на эмоциональное и социальное функционирование пациентов. 

Первоочередными традиционно считаются задачи, связанные с улучшением 
физического самочувствия пациентов и избавлением от физических симптомов 
постковидного синдрома: восстановление респираторной функции и функций 
нервной системы, кардиологическая реабилитация и др. [5]. 

Однако не менее важным является психологическое сопровождение пациентов, 
проходящих реабилитацию [6]. Помимо уже привычных когнитивных тренингов, 
ставящих задачу оптимизации когнитивного функционирования пациентов 
(в первую очередь улучшение показателей памяти), в процессе реабилитации 
должны присутствовать элементы психологической коррекции аффективных 
нарушений, являющихся частым следствием перенесения COVID-19 (в частности, 
симптомы депрессии, тревоги, дистресса), с учетом высокой стрессогенности си-
туации болезни и имеющихся у пациентов навыков копинга. 

Социальная реабилитация, связанная с полноценным восстановлением трудо-
вого статуса пациентов и их межличностных отношений, нередко исследователя-
ми упускается из вида [7]. При этом нормализация отношений в семье, рабочем 
коллективе, которые могли нарушиться вследствие болезни, борьба со стигмати-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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зацией болезни и информационной перегрузкой должны учитываться в ходе реа-
лизации мероприятий, направленных на комплексную реабилитацию пациентов, 
на повышение их физического и психического благополучия. 

Важным компонентом реабилитационного процесса является просвещение па-
циентов в отношении их здоровья, повышение мотивации к самостоятельному 
выполнению реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях.  
Приверженность подобным мерам многократно увеличивает их эффективность, 
что в сочетании с применением техник психологической самопомощи способ-
ствует более быстрому восстановлению всех функций пациентов и избавлению 
от долгосрочных симптомов или осложнений болезни [8]. Психологическое про-
свещение и психопрофилактика, обучение навыкам распознания факторов риска 
и настораживающих симптомов в своем физическом и психическом самочувствии 
снижают нагрузку на систему здравоохранения и повышают качество жизни па-
циентов, переболевших COVID-19, независимо от его тяжести. 
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зацией болезни и информационной перегрузкой должны учитываться в ходе реа-
лизации мероприятий, направленных на комплексную реабилитацию пациентов, 
на повышение их физического и психического благополучия. 

Важным компонентом реабилитационного процесса является просвещение па-
циентов в отношении их здоровья, повышение мотивации к самостоятельному 
выполнению реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях.  
Приверженность подобным мерам многократно увеличивает их эффективность, 
что в сочетании с применением техник психологической самопомощи способ-
ствует более быстрому восстановлению всех функций пациентов и избавлению 
от долгосрочных симптомов или осложнений болезни [8]. Психологическое про-
свещение и психопрофилактика, обучение навыкам распознания факторов риска 
и настораживающих симптомов в своем физическом и психическом самочувствии 
снижают нагрузку на систему здравоохранения и повышают качество жизни па-
циентов, переболевших COVID-19, независимо от его тяжести. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОГО  

Cа-ХЛОРСИЛИКАТА ИЗ ГОРЕЛЫХ ОТВАЛОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 
В рамках проекта посвященному исследованию кристаллохимических осо-

бенностей техногенных минералоподобных фаз, образовавшихся в специфиче-
ских условиях горелых отвалов Челябинского угольного бассейна нами была 
изучена Ca-хлорсиликатная фаза, названная Б.В. Чесноковым с соавторами 
«ритмитом» [1]. 

Изначально эта фаза была описана в отвалах шахты № 45 и определена как ост-
ровной хлорсиликат кальция с формулой Ca4[SiO4]2·3CaCl [2]. По данным Чесно-
кова и соавторов образование «ритмита» в горелых отвалах происходило при вы-
соких температурах 800–1000°С в резко восстановительных условиях и при значи-
тельной роли хлористых газов [2]. 

Эмпирическая формула исследованного нами образца «ритмита» имеет следу-
ющий вид Ca29(SiO4)8Cl26, что хорошо согласуется с полученными впервые 
для данной фазы структурными данными.  

Спектр комбинационного рассеяния «ритмита», схож со спектрами кальциевых 
ортосиликатов, основные полосы которых соответствуют главным: симметрич-
ным, ассиметричным и деформационным колебаниям [SiO4]4- группы, а также ко-
лебаниям кальциевых полиэдров [3–5].  

«Ритмит», Ca29(SiO4)8Cl26 ромбический, пространственная группа Pnma, a = 
17.081(1) Å, b = 15.103(1) Å, c = 13.286(1) Å, V = 3427(5) Å3. Структура «ритмита» 
представляет собой плотный каркас, в котором можно выделить 10 независимых 
позиций Ca: семь из которых образуют полиэдры с анионами O2- и Cl-, одна толь-
ко с атомами кислорода и две позиции Ca окружены исключительно анионами Cl. 
Данный каркас состоит из связанных через общие вершины, грани и ребра поли-
эдров кальция и изолированных кремнекислородных тетраэдров. Полиэдры Ca1 
образуют изогнутые цепочки, вытянутые вдоль направления [010], которые объ-
единяются через общие O-O и Cl-Cl ребра. Цепочки, состоящие из полиэдров Ca3, 
вытянуты в том же направлении и объединены через общие вершины и ребра. 
Полиэдры, образованные Ca2, объединяются через общие грани с полиэдрами 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Южно-Уральский ФНЦ Минералогии и Геоэкологии УрО РАН, Российская Федерация, 456317, 
Челябинская область, г. Миасс, Ильменский заповедник. 
3 Кольский научный центр РАН, Российская Федерация, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ферсмана 14. 
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Cа-ХЛОРСИЛИКАТА ИЗ ГОРЕЛЫХ ОТВАЛОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 
В рамках проекта посвященному исследованию кристаллохимических осо-

бенностей техногенных минералоподобных фаз, образовавшихся в специфиче-
ских условиях горелых отвалов Челябинского угольного бассейна нами была 
изучена Ca-хлорсиликатная фаза, названная Б.В. Чесноковым с соавторами 
«ритмитом» [1]. 

Изначально эта фаза была описана в отвалах шахты № 45 и определена как ост-
ровной хлорсиликат кальция с формулой Ca4[SiO4]2·3CaCl [2]. По данным Чесно-
кова и соавторов образование «ритмита» в горелых отвалах происходило при вы-
соких температурах 800–1000°С в резко восстановительных условиях и при значи-
тельной роли хлористых газов [2]. 

Эмпирическая формула исследованного нами образца «ритмита» имеет следу-
ющий вид Ca29(SiO4)8Cl26, что хорошо согласуется с полученными впервые 
для данной фазы структурными данными.  

Спектр комбинационного рассеяния «ритмита», схож со спектрами кальциевых 
ортосиликатов, основные полосы которых соответствуют главным: симметрич-
ным, ассиметричным и деформационным колебаниям [SiO4]4- группы, а также ко-
лебаниям кальциевых полиэдров [3–5].  

«Ритмит», Ca29(SiO4)8Cl26 ромбический, пространственная группа Pnma, a = 
17.081(1) Å, b = 15.103(1) Å, c = 13.286(1) Å, V = 3427(5) Å3. Структура «ритмита» 
представляет собой плотный каркас, в котором можно выделить 10 независимых 
позиций Ca: семь из которых образуют полиэдры с анионами O2- и Cl-, одна толь-
ко с атомами кислорода и две позиции Ca окружены исключительно анионами Cl. 
Данный каркас состоит из связанных через общие вершины, грани и ребра поли-
эдров кальция и изолированных кремнекислородных тетраэдров. Полиэдры Ca1 
образуют изогнутые цепочки, вытянутые вдоль направления [010], которые объ-
единяются через общие O-O и Cl-Cl ребра. Цепочки, состоящие из полиэдров Ca3, 
вытянуты в том же направлении и объединены через общие вершины и ребра. 
Полиэдры, образованные Ca2, объединяются через общие грани с полиэдрами 
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Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Южно-Уральский ФНЦ Минералогии и Геоэкологии УрО РАН, Российская Федерация, 456317, 
Челябинская область, г. Миасс, Ильменский заповедник. 
3 Кольский научный центр РАН, Российская Федерация, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ферсмана 14. 

Ca1 и Ca3, Ca4, образуя колонки, вытянутые вдоль оси b. Ca5 полиэдры связаны 
с Ca1 и Ca3 полиэдрами через общие ребра. Ca6-Ca10 полиэдры связаны между 
собой через общие грани.  

Методом монокристальной высокотемпературной рентгенографии было уста-
новлено, что при нагревании «ритмит» устойчив примерно до температуры 900 К. 
Максимальное термическое расширение наблюдается вдоль оси b. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ВЫСОКОГОРИЙ АЛТАЯ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОВРЕМЕННЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ 

 
Алтайская горная страна относится к регионам, малоизученным в отношении 

климата и его динамики. Так на территории Русского Алтая располагаются 14 ме-
теостанций, но почти все они находятся в предгорьях и межгорных котловинах и 
только метостанция Кара-Тюрек может считаться высокогорной. Вторая пробле-
ма заключается в малой продолжительности рядов метеоданных (в основном 
с конца 1930–1960-х). В этих условиях исследование природных индикаторов 
климатических изменений приобретает высокую важность. 

Ближайшая к региону длиннорядная мст. Барнаул. Установлена высокая кор-
реляция между рядами средних летних температур мст. Барнаул и мст. Кар-Тюрек 
за период с 1961 по 2021 гг. (коэффициент корреляции более 0,7). На основе этого 
подобия ряды летних температур мст. Кара-Тюрек были продлены до 1838 г., 
охватив период с окончания малого ледникового периода (МЛП). На фоне общего 
тренда к потеплению выделяются первый пик температур в 1920–1930-е, относи-
тельно прохладный интервал 1940–1970-х и последующее потепление, с периодом 
особенно резкого потепления в середине 1990-х – начале 2000-х. 

Согласно результатам наших исследований 20 ледниковых центров Алтая, лед-
ники отреагировали на потепление с максимума МЛП сокращением площади 
в среднем на 56 % и подъемом границы питания на величину от 40 до 200 м. Ско-
рость сокращение в большинстве ледниковых центров увеличивалась постепенно, 
но после 2000 г. происходит все ускоряющимися темпами. Так ледники Южно-
Чуйского хр. сокращались в 1850–1952 на 0,28 %/год, в 1952–2000 и 2000-2021 
на 0,58 и 1,1 %/год, соответственно. Ледники Северо-Чуйского хр. сокращались 
на 0.36 % в год в 1850–2000 и на 0.69 % в год в 2000-2021 [1]. Ледники массива 
Монгун-Тайга в интервале 1966–2000 гг. сокращались на 0,35 %/год, в 1966–2000 
на 0,76 %/год, в 2000-2021 гг. – 1,1 %/год. Большая часть крупных ледников регио-
на, при индивидуальных различиях в морфологии после 2010–2016 гг. отступают 
со скоростями более 40 м/год (Большой Талдуринский, Канас, Потанина, Восточ-
ный Мугур, Селиверстова) (рис. 1). 

Ускоренное сокращение ледников и увеличение ледникового стока приводит 
к росту количества и площади озер в приледниковой зоне наиболее крупных лед-
никовых центров Алтая. Так в массиве Таван-Богдо-Ола суммарная площадь озер 
приледниковой зоны возросла за 2010–2020 гг. на 41 %. Развитие озер сопровож-
дается ростом их прорывоопасности.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Освобождение территорий от ледников сопровождается продвижением вверх 
как перигляциальной растительности, так и лесных массивов. Например, в 1968 г. 
общая залесенность верховьев р. Маашей (Северо-Чуйский хр.) составляла 6,3 км2, 
а к 2022 г. увеличилась на 30 %, достигнув 8,2 км2, а верхняя граница леса подня-
лась на 200 м и в настоящее время достигает 2500 м н. у. м. У крупных ледников 
Большой Маашей (Северо-Чуйский зр.), Софийский, Большой Талдуринский 
(Южно-Чуйский хр.), Эрегтийн (массив Цамбагарав), Восточный Мугур, Селивер-
стова (массив Монгун-Тайга) отмечено появление пионерной растительности все-
го в нескольких десятков метров и даже первых метров от края ледников. 

 

   
 

Рис. 1. Ледник Восточный Мугур в 1995 г. (слева) и в 2023 г. (справа). 
 
Ключевые слова: Алтай, изменения климата, динамика ледников, приледнико-

вые озера, верхняя граница леса. 
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МЕТОД КУРОВСКОГО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЯМ  
ЛЕДНИКОВ ЮЖНО-ЧУЙСКОГО ХРЕБТА 

 
Ледники являются естественными индикаторами климата, чувствительными 

к его изменениям. Особенно горные ледники, которые быстро реагируют на коле-
бания климата из-за их малого размера. Изменения в горных ледниках также ока-
зывают влияние на сток, что имеет значение для засушливых территорий. Следо-
вательно, изучение горных ледников имеет научное и экономическое значение [1]. 
В данной работе представлено сравнение границ питания ледников Южно-
Чуйского хребта по методу Куровского и по определенным значениям на спутни-
ковом снимке. 

Граница питания ледника – линия, разделяющая области с положительным и 
отрицательным годовым балансом массы ледника, т.е. области питания и абля-
ции [3]. По методу Куровского граница питания ледника вычисляется как сред-
невзвешенная по площади высота ледника [2]. Граница питания также опреде-
лялась по спутниковым снимкам (Sentinel-2, World View) на даты 24.08.21 и 
25.08.21 и разрешением 10 м и 0,3 м соответственно, сочетание каналов взято в 
естественных цветах. Высота вычислялась с помощью ЦМР SRTM3 с разрешени-
ем 30 м. В работе использовались программы ArcMap, MapInfo Pro, Global Map-
per, Microsoft Excel. 

Для определения границы питания была взята выборка из 110 различных лед-
ников Южно-Чуйского хребта. Средняя величина разности между высотой гра-
ницы питания, полученной по снимку, и высотой, полученной методом Куровско-
го, составила -12 м, максимальное отличие не превысило 290 м. 

Различие для всей выборки составило -12 м, по модулю 49 м, следовательно, 
метод Куровского применим для оценки всей ледниковой системы, т. к. ошибки 
компенсируются. Для отдельных ледников нужно учитывать особенности. 

Для малых ледников характерна небольшая разница в методах.  
Наибольшая разница наблюдается для ледников площадью 0,1-1 км² и длиной 

1-2 км, при увеличении площади и длины ледника разница стабилизируется до 40-
50 м по модулю (рис. 1-2).  

Метод Куровского завышает границу питания крупных ледников (площадью бо-
лее 3 км² и длиной более 3 км), а также ледников площадью 0,1–1 км² и длиной  
0,5–1,5 м. Для малых ледников и ледников площадью 1–3 км² – занижает (рис. 1-2).  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



177177

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

177

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

177

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

177

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Горбунова Ю.А.1 , Ганюшкин Д.А.1 
 

МЕТОД КУРОВСКОГО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИССЛЕДОВАНИЯМ  
ЛЕДНИКОВ ЮЖНО-ЧУЙСКОГО ХРЕБТА 

 
Ледники являются естественными индикаторами климата, чувствительными 

к его изменениям. Особенно горные ледники, которые быстро реагируют на коле-
бания климата из-за их малого размера. Изменения в горных ледниках также ока-
зывают влияние на сток, что имеет значение для засушливых территорий. Следо-
вательно, изучение горных ледников имеет научное и экономическое значение [1]. 
В данной работе представлено сравнение границ питания ледников Южно-
Чуйского хребта по методу Куровского и по определенным значениям на спутни-
ковом снимке. 

Граница питания ледника – линия, разделяющая области с положительным и 
отрицательным годовым балансом массы ледника, т.е. области питания и абля-
ции [3]. По методу Куровского граница питания ледника вычисляется как сред-
невзвешенная по площади высота ледника [2]. Граница питания также опреде-
лялась по спутниковым снимкам (Sentinel-2, World View) на даты 24.08.21 и 
25.08.21 и разрешением 10 м и 0,3 м соответственно, сочетание каналов взято в 
естественных цветах. Высота вычислялась с помощью ЦМР SRTM3 с разрешени-
ем 30 м. В работе использовались программы ArcMap, MapInfo Pro, Global Map-
per, Microsoft Excel. 

Для определения границы питания была взята выборка из 110 различных лед-
ников Южно-Чуйского хребта. Средняя величина разности между высотой гра-
ницы питания, полученной по снимку, и высотой, полученной методом Куровско-
го, составила -12 м, максимальное отличие не превысило 290 м. 

Различие для всей выборки составило -12 м, по модулю 49 м, следовательно, 
метод Куровского применим для оценки всей ледниковой системы, т. к. ошибки 
компенсируются. Для отдельных ледников нужно учитывать особенности. 

Для малых ледников характерна небольшая разница в методах.  
Наибольшая разница наблюдается для ледников площадью 0,1-1 км² и длиной 

1-2 км, при увеличении площади и длины ледника разница стабилизируется до 40-
50 м по модулю (рис. 1-2).  

Метод Куровского завышает границу питания крупных ледников (площадью бо-
лее 3 км² и длиной более 3 км), а также ледников площадью 0,1–1 км² и длиной  
0,5–1,5 м. Для малых ледников и ледников площадью 1–3 км² – занижает (рис. 1-2).  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Наибольшее различие методов характерно для карово-висячих ледников  
(-97 м), наименьшее – для карово-долинных, склоновых, каровых и висячих  
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Граница питания. Сходимость по градации площадей. 
 

 
 

Рис. 2. Граница питания. Сходимость по градации длин ледников. 
 

 
 

Рис. 3. Граница питания. Сходимость по морфологическим типам. 
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Деркач Е.С.1,2 

 
ЛАНДШАФТЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ ТАЛДУРА  

(ЮЖНО-ЧУЙСКИЙ ХРЕБЕТ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ) 
 

Река Талдура берет начало с северо-восточного склона Южно-Чуйского 
хребта, из ледника Большая Талдура. В плейстоцене и голоцене на этой террито-
рии неоднократно развивались оледенения, что определяет троговый рельеф 
горных долин [2]. 

В работе рассмотрены ландшафты верхней части долины реки Талдура, харак-
теризующейся альпинотипно-троговым рельефом с современным оледенением. 
Здесь не приводится ландшафтная карта района исследования, однако все приве-
денные данные основываются на карте и легенде, составленных в ходе полевых и 
камеральных работ. Нами использована концепция ландшафтного картографиро-
вания, по которой природные тела связаны прямыми и обратными связями и об-
разуют геосистемы за счет непрерывных потоков вещества, энергии и информа-
ции [1]. Мерой состояния геосистемы выступает ее длительность. Характеристики 
ландшафтов (геосистем) разделены на характеристики местоположений (относи-
тельно устойчивые длительновременные признаки – подстилающие породы, ре-
льеф, абсолютная высота, режим увлажнения) и характеристики их многолетних 
состояний (динамичные признаки – растительные сообщества). 

В табл. 1 представлен фрагмент легенды ландшафтной карты (без индексов и 
кратких обозначений) для аккумулятивных склонов и конусов выноса.  

 
Табл. 1. Фрагмент легенды ландшафтной карты. 

 

Местоположение Многолетнее состояние 
Крутые денудационно-аккумулятивные скло-
ны, сложенные делювиальными и коллюви-
альными отложениями непрочных коренных 
пород 

Растительность отсутствует 
Пустоши с пионерными видами 
Разреженные криопетрофитные сообщества 

Аккумулятивные склоны различной крутиз-
ны, сложенные коллювиальными отложени-
ями прочных коренных пород 

Растительность отсутствует 
Пустоши с пионерными видами 
Фрагментарные ерниковые сообщества 

<…> 
Конусы выноса необводненные Пустоши с пионерными видами 
Конусы выноса обводненные (пологонаклон-
ные дельты ручьев) 

Тундры ерниковые в сочетании с травянисто-
осоковыми тундрами в верхней части дельт 
Тундровые сообщества травянистые, осоко-
вые с единичными лиственницами 
Ивняки в обводненных частях дельт 

 
1 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Российская Федерация, 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2, литера В. 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Составленная легенда была обобщена и сведена в более крупные классы место-

положений (рис. 1). В один класс вошло от 2 до 3 типов местоположений.  
 

 
 

Рис. 1. Обобщенные типы местоположений района исследования. 
 
Ледники, кары, склоны хребтов и разновозрастные морены составляют 90 % 

от площади района исследования, что обуславливает альпинотипно-троговый об-
лик долины. Из них 20 % приходится на морены, образующиеся с конца малого 
ледникового периода, что свидетельствует о высоких темпах сокращения ледни-
ков Алтая в последние 150 лет. 

Для каров и склонов характерно отсутствие растительности. Молодые морены 
на 80 % представлены пустошами с пионерными видами, однако морена ледника 
Большая Талдура представляет собой сложное сочетание состояний – пустошей, 
ивняковых и тундровых сообществ с единичными лиственницами.  

Морены плейстоцена задернованы практически полностью. Для них зафикси-
ровано от трех до семи различных состояний (рис. 2).  
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Рис. 2. Состояния местоположений, соответствующих моренам плейстоцена. 
 
Лиственничные леса приурочены к склону северной экспозиции. На этом же 

склоне наибольшее распространение получили тундры. Местоположения Gpc и 
Gps закономерно сменяют друг друга по мере продвижения вниз по долине и от-
носятся к более сухому южному макросклону, что определяет большой процент 
криопетрофитных группировок с разреженными и фрагментарными тундровыми 
сообществами. 

Ландшафтное разнообразие территории обусловлено сложным сочетанием 
альпинотипного рельефа с современным оледенением и рельефа, связанного 
с действием ледника в прошлом. Для каждого выявленного типа местоположений 
определены состояния, отражающие структуру современного растительного по-
крова верхней части долины, где преобладают пустоши, криопетрофитные груп-
пировки, тундры и лиственничные леса. В работе приведены сводные данные 
о соотношении различных типов местоположений, о характерных для этих ме-
стоположений состояниях. Подробно разобраны растительные сообщества на мо-
ренах плейстоцена. 
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Дьячковский Р.А.1, Чебыкина Е.Ю.1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И СНЕГОВОГО ПОКРОВА НАМЫВНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
В последнее время осуществляется активная деятельность по освоению намыв-

ных территорий в дельте Невы, формируются новые искусственные местообита-
ния для организмов – урбоэкосистемы. Интерес представляет изучение естествен-
ного хода экологической трансформации данных территорий в условиях растуще-
го мегаполиса.  

Намывные территории из-за своей относительной молодости образования ещё 
не являются в достаточной степени описанными в научной литературе, вслед-
ствие чего представляются terra incognita для исследователей. При этом большая 
часть уже существующих работ, посвященных анализу геохимического состояния 
Санкт-Петербурга, концентрируется на анализе отдельных геокомпонентов, 
не рассматривая их в комплексе, что является существенным упущением в рамках 
непрерывных биогеохимических циклов. Видится возможным рассматривать от-
дельные намывные территории как модельные комплексные экосистемы – полно-
стью не изолированные от города и дающие представление о развитии биогеоце-
нозов на локальных уровнях организации в различные стадии своего временного 
развития.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью оценки экологического 
состояния новых экосистем на намывных территориях, понимания сукцессион-
ных процессов в них, а также прогнозирования влияния человека на их геоком-
поненты.  

Данная работа представляет собой первую часть комплексного изучения гео-
сред намывных территорий СПб – были выполнены геохимические обследования 
снежного покрова и поверхностных водных объектов в полевой сезон 2023 года: 
Южно-Приморского парка (ЮПП), Василеостровского намыва (ВН) и парка  
300-летия (П300) СПб. Отбор снега осуществлялся в максимальном снегонакоп-
лении в марте месяце, а вод – в середине осени. Места расположения точек выби-
рались с расчетом наилучшего покрытия территории.  

Анализ отобранных проб проводился по следующим компонентам. Для снего-
вого покрова: глубина снегонакопления, pH, хлорид-ион, перманганатная окисля-
емость (ПО), сульфат-ион, содержание тяжёлых металлов (ТМ). Для поверхност-
ных водных объектов: pH, хлорид-ион, ПО, общая жесткость (ОЖ), содержание 
ионов кальция и магния, содержание ТМ. Количественный анализ содержания 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ТМ осуществлялся методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой на оптическом эмиссионном спектрометре ICPE-9000. 

В результате проведённой работы не было выявлено значительных отклонений 
от нормы в анализируемых компонентах. Получены следующие результаты: 

1. Значения pH снега на ВН и П300 имеют тенденцию к подщелачиванию, от-
носительно природного значения pH осадков – 5,6 [2]. 

2. Значения ПО в снеге и в водных объектах ЮПП были выше значений в 
П300 и на ВН. Вероятно, на повышение содержания органического вещества ока-
зывает влияние большое содержание листового опада и выгул домашних питом-
цев на данной территории.  

3. Концентрация хлорид-ионов в снеговом покрове не превышает первых де-
сятков мг/дм3, в то время как воды Дудергофского канала показывают значения 
выше 100 мг/дм3. 

4. Пробы вод на всех участках характеризуются как мягкие-среднежесткие. 
Незначительное увеличение значений ОЖ наблюдается от П300 к ЮПП. 

5. Концентрация ТМ: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn и V во всех пробах 
воды и снега оказалась ниже чувствительности обнаружения прибора. Фактиче-
ски на всех территориях среднее содержание элементов Fe, Zn, Ba, Mn и Sr в сне-
говом покрове находится на уровне или незначительно превышает фоновые кон-
центрации [1]. Отмечаются превышения установленных ПДКх.б. [3] по Fe и Mn в 
водных объектах, что может считаться нормой в рамках региональных геохими-
ческих особенностей Санкт-Петербурга. 

Представляется необходимым продолжение исследований данных террито-
рий для выявления геохимических изменений сред на длительном промежутке 
времени. 
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УТОЧНЕНИЕ ЗАПАСОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
В ПОЧВАХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

 
Почвы бореальных лесов являются важнейшим резервуаром, содержащим 

до 30 % запасов органического вещества наземных экосистем [1]. Оценки запасов 
ПОВ для главных типов леса в целом выполнены, но есть еще в этих данных  
«белые пятна»: требуют инвентаризации методы количественного определения 
ПОВ, не изучены отдельные пирогенные структуры почвенного профиля.  

Объекты исследования, подзолы и подбуры иллювиально-железистые, распо-
ложены в сосновых зеленомошно-кустарничковых лесах Ленинградской области. 
На пробных площадях 25x25 м выполнено геоботаническое описание, определены 
давность и вид лесных пожаров. Верховые пожары в изученных сосновых лесах 
прошли от 60 до 140 лет назад, низовые пожары не меньше, чем 20 лет назад. Поч-
венные пробы отбирали в 5-кратной повторности послойно по подгоризонтам 
подстилки и пирогенному подзолистому подгоризонту Eopyr с площадки 
25х25 см. Из минеральной части почвы отбирали пробы с помощью стального 
кольца с режущим краем, объемом 100 см3. Пробы сушили в лаборатории. Опре-
деляли содержание гигроскопической воды термостатно-весовым методом 
при 105°С [2]. Содержание органического вещества в пробах подстилок и подго-
ризонта Еоpyr определяли, прокаливая пробы в муфеле при 525±25°C [3]. Приме-
нимость методов определения Н2О гигр. и потери при прокаливании (ППП) 
при разных температурах для проб из органических и минеральных горизонтов 
подзолов была проверена в работах нашей научной группы [4, 5]. Содержание ор-
ганического углерода (Сорг) в минеральных пробах определяли по Тюрину в мо-
дификации Никитина. Пересчет содержания Сорг по Тюрину на органическое 
вещество (ОВ) проводили с коэффициентом 2 [6]. Запасы ОВ подстилок и подго-
ризонта Еоpyr рассчитывали на сухую беззольную навеску. Запасы ОВ минераль-
ных горизонтов считали по формуле (т/га) = ОВ×h×d, где ОВ – концентрация 
в почвенном горизонте, %; h – мощность почвенного горизонта, см; d – плотность 
сложения, г/см3. 

Запасы ОВ в изученных подзолах составляли в лесных подстилках 4,25±2,43 и 
2,86±0,23 кг/м2, в Eopyr 0,66±0,44 и 1,17±0,60 кг/м2, в верхних 30 см минерального 
профиля 2,95±0,20 и 1,78±0,19 кг/м2 для ключевых участков Толмачево и Моло-
дежного, соответственно. Запасы ОВ в изученных подбурах составляли в лесных 
подстилках 4,43±1,60 и 6,01±0,66 кг/м2, в Eopyr 2,14±1,05 и 0,56±0,12 кг/м2, в верх-
них 30 см минерального профиля 3,00±0,28 и 5,67±0,40 кг/м2 для ключевых участ-
ков Нижнесвирский и Петяярви, соответственно. Доля Eopyr в рассчитанных за-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

пасах ОВ (в лесной подстилке и верхних 30 см минерального профиля почв) со-
ставляла от 6 до 25% (табл. 1). 

Пирогенный органоминеральный подгоризонт Eopyr может вносить значи-
тельный вклад в запас ОВ почвы сосновых лесов благодаря стабильности его ор-
ганических компонентов (детрита и древесного угля). Предварительные расчеты 
подтвердили это. Необходимы дальнейшие исследования для определения каче-
ственного состава и длительности депонирования ОВ в Eopyr.  

 
Таблица 1. Запасы ОВ в изученных подзолах и подбурах. 

 
ОВ* среднее из 5 повторностей. Sd** – стандартное отклонение. 
 

  

Мощность, 
см 

Горизонт 
ОВ* Sd** 

% 
Мощность, 

см 
Горизонт 

ОВ Sd 
% 

кг/м2 кг/м2 
Толмачево Молодежное 

1 ОL 0.49 
2.69 
1.05 
4.43 
0.66 
2.95 
8.03 

0.46 
1.54 
0.27 
1.6 

0.44 
0.20 
1.53 

6.1 2 ОL 0.58 
2.56 
2.87 
6.01 
1.17 
1.78 
8.96 

0.14 
1.06 
1.04 
0.66 
0.60 
0.19 
0.66 

8.1 

2 ОF 33.5 3 ОF 35.7 

3 ОH 13.1 3 ОH 40.0 

6 O 55.2 8 O 83.7 

2 Eopyr 8.2 4 Eopyr 16.3 

30 BF+B 36.7 30 ВF+ BF+B 24.8 

0-38 Total 100.0 0-42 Total 100.0 
Нижнесвирский Петяярви 

1 ОL 0.49 
1.76 
2.05 
4.25 
2.14 
3.00 
9.39 

0.12 
1.53 
1.02 
2.43 
1.05 
0.28 
1.53 

5.2 1 ОL 0.50 
1.50 
0.86 
2,86 
0.56 
5.67 
9.09 

0.10 
0.43 
0.22 
0.12 
0.12 
0.40 

5.5 

2 ОF 18.8 2 ОF 16.5 

3 ОH 21.3 2 ОH 9.5 

6 O 45.3 5 O 31.5 

2 Eopyr 22.8 1 Eopyr 6.2 

26 BHF+BF 31.9 30 ВHF+ BF 62.4 

0-32 Total 100.0 0-35 Total 100.0 
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Киселев Г.Н.1 
 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАК КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ  
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ РОССИИ 
 
В докладе обсуждаются вопросы использования палеонтологических, минера-

логических геологических и других естественнонаучных предметы как научных 
объектов для обучения по таким наукам как палеонтология, минералогия, геоло-
гия. Сообщается, что в ООН и ЮНЕСКО для сохранения природных ресурсов и 
ограничения их вывоза за пределы стран была разработана Конвенции ООН  
«О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» (14.11.1970). 

1. В это связи в РФ были изданы «Закон о недрах» (1992 г.) и «Закон о вывозе и 
ввозе культурных ценностей» (1993 г.) для обеспечения сохранности предметов 
недропользования. Надзор за соблюдением законодательства в области культур-
ного и природного наследия в РФ поручен Министерству культуры РФ. В Поста-
новлении Правительства РФ «Положение о порядке проведения экспертизы куль-
турных ценностей» (от 27.04.2001 № 322) установлена процедура проведения экс-
пертизы культурных ценностей, в том числе естественнонаучных предметов.  

2. Подобная система экспертного дела существовала до 2017 года, когда был из-
дан закон ФЗ-435 от 28.12.2017 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». В последовавшем затем Постановлении Правительства РФ 
от 14 сентября 2020 г. № 1425 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
культурных ценностей», установлены новые требования по экспертной оценке 
культурных ценностей, вывозимых за пределы России. Вводится обязательное со-
ответствие оформляемых документов на вывоз и ввоз с документами Коллегии 
Евразийского экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного 
регулирования». 

3. В докладе обсуждаются эти нововведения, которые распространяются на де-
ятельность музеев и учебно-научных коллекций в университетах. В новом «Законе 
о музейных фондах и музеях в РФ» № 357-ФЗ от 03.07.2016 в стране впервые при-
знано существование частных музеев и коллекций. В этой связи сообщается, что 
в процессе обучения студентов по направлению «музейное кураторство» в СПбГУ 
исследуются вопросы перемещения таких предметов между частными музеями и 
физическими лицами на основе законодательства. Наиболее важным нововведе-
нием в законодательстве является установление двух категорий культурных цен-
ностей. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9. 
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3.1. Культурные ценности – движимые предметы материального мира незави-
симо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное 
или культурное значение. В музеях СПбГУ к данной категории можно отнести му-
зейные предметы, поступившие в Университет более 100 лет тому назад. 

3.2. Культурные ценности, имеющие особое значение, – это предметы, имею-
щие особое историческое, художественное, научное или иное культурное значе-
ние.  

4. Уточняется и категория «коллекции культурных ценностей» Это –
совокупность однородных, либо подобранных по определенному признаку разно-
родных движимых предметов, которые собранные вместе, имеют историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение.  
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Кривовичев В.Г.1, Кукса К.А.1,  
Соколов П.Б.2, Гутыряк С.Е.1 

 
ПАРАГЕНЕЗИСЫ МИНЕРАЛОВ И АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ  

РАВНОВЕСИЙ В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ БЛАГОРОДНОЙ ШПИНЕЛИ  
В МРАМОРАХ РАЙОНА ЛУК ЙЕН (СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ) 

 
Месторождение Лук Йен в провинции Йен Бай северного Вьетнама было от-

крыто в середине 70-х годов прошлого века (Huong et al., 2012). Пристальный ин-
терес к этим породам обусловлен присутствием в них крупных кристаллов рубина 
и разноокрашенной шпинели ювелирного качества, в том числе и уникальной си-
ней “кобальтовой” шпинели. 

Для оценки основных параметров минералообразующей среды, определяющих 
условия образования шпинели и корунда в доломитсодержащих мраморах, был 
проведен анализ природных парагенезисов с целью выявления зависимости ми-
нерального состава пород от физико-химических условий их формирования.  
В качестве модельной была выбрана система Na–Са–Mg–Аl–Si–Н2О–CO2, в рам-
ках которой охарактеризованы продукты метаморфических преобразований 
наиболее распространенных пород исходного субстрата (карбонатные осадки 
с линзами эвапоритов и примесью терригенного материала) (Кривовичев и др., 
2022). Основными минералами, которые формируют наиболее распространенные 
ассоциации в месторождении Лук Йен, являются доломит, кальцит, паргасит, 
форстерит, шпинель, корунд и минералы группы гумита. 

Анализ модельной системы основан на фундаментальных принципах 
Д.С. Коржинского (1973): наличие мозаично-локального равновесия между мине-
ралами и дифференциальной подвижности компонентов. Этот подход был 
успешно использован для моделирования процессов минералообразования 
при формировании метаморфических и метасоматических пород. 

При построении качественной диаграммы (𝜇𝜇𝜇𝜇CO2 − 𝜇𝜇𝜇𝜇H2O) системы Na–Ca–Mg–
Al–Si–CO2–H2O предполагается, что особенности минерального состава в богатых 
алюминием участках мрамора определяются доломитом, форстеритом, паргаси-
том, шпинелью, корундом и гидроксилклиногумитом. Число минералов (фаз) 
в модельной системе равно шести, количество инертных компонентов – трем 
(MgO, Al2O3, SiO2), вполне подвижными компонентами, вызывающими преобра-
зования исходных пород, являются CO2 и H2O. Температуру, и давление принима-
ем за постоянные внешние факторы равновесия. Графически минеральные равно-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ООО СОКОЛОВ, ул. Гатчинская, 11, лит. А, пом. 7Н, Санкт-Петербург, 197136, Россия. 
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весия в такой системе можно изобразить для условий, когда 𝑝𝑝𝑝𝑝общ ≠ 𝑝𝑝𝑝𝑝фл ≠ 𝑝𝑝𝑝𝑝Н2O +
𝑝𝑝𝑝𝑝СO2.  

Образование гидроксилклиногумита в системе Na–Ca–Mg–Al–Si–CO2–H2O 
контролируется тремя реакциями (5, 4 и 14, синяя сплошная линия на рис.), в ре-
зультате которых он полностью разрушается при уменьшении химического по-
тенциала H2O (𝜇𝜇𝜇𝜇H2O).  

Моновариантные сингулярные равновесия реакций 2 и 3 контролируются 
только химическим потенциалом CO2 во флюиде. При увеличении 𝜇𝜇𝜇𝜇CO2  (и 𝑥𝑥𝑥𝑥CO2), 
шпинель заменяется ассоциацией корунд+доломит в соответствии с реакциями 2 
и 3 (красная линия на рис.). Эта моновариантная линия делит диаграмму на две 
части (рис.). В верхней части стабилен только корунд в ассоциации с форстери-
том, паргаситом и доломитом (поля I и II), а с увеличением активности воды ко-
рунд ассоциирует с гидроксилклиногумитом, который замещает форстерит и пар-
гасит (поля III, VII и VIII).  

Из диаграммы следует, что при низких активностях CO2 и H2O (ниже красной 
сплошной линии) шпинель стабильна с форстеритом и с доломитом (поле IV),  
а при увеличении содержания алюминия возможна ассоциация корунд+шпинель. 
При низкой активности CO2 с увеличением 𝜇𝜇𝜇𝜇H2O гидроксилклиногумит встречает-
ся в ассоциации со шпинелью и корундом (поля V, VI, IX, X и XI) (ниже красной 
линии). 

Таким образом, двумерная диаграмма наглядно иллюстрирует устойчивость 
основных минералов мрамора (кальцит±доломит во всех парагенезисах) в зави-
симости от химических потенциалов H2O и CO2 в минералообразующей среде.  
К сожалению, в настоящее время в литературе отсутствуют термодинамические 
данные для гидроксилклиногумита, поэтому мы ограничимся здесь рассмотрени-
ем этой качественной диаграммой. 

Общий ход процесса кристаллизация шпинели и корунда в рассматриваемом 
месторождении представляется в следующем виде. 

При прогрессивном метаморфизме протолита, состоящего из доломитсодер-
жащих карбонатных отложений с линзами эвапоритов и примесью терригенного 
материала (смектиты, гидрооксиды алюминия и т. д.) с повышением температу-
ры в результате реакций дегидратации образуется флюид с низким содержанием 
СО2. При температуре около 425оС диаспор реагирует с доломитом с образова-
нием шпинели и кальцита (Кривовичев и др., 2024). Поскольку доломит, как и 
кальцит, в рассматриваемых мраморах является избыточным минералом, то бо-
лее вероятно исчезновение диаспора. Теоретически, при избытке диаспора в 
протолите при температуре около 450оС, возможна его дегидратация с образова-
нием корунда.  

Таким образом, возможно образование шпинели на начальных стадиях мета-
морфизма протолита, состоящего из гидроксилсодержащих минералов, образую-
щихся в коре выветривания алюмосиликатных пород.  
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При низкой активности CO2 с увеличением 𝜇𝜇𝜇𝜇H2O гидроксилклиногумит встречает-
ся в ассоциации со шпинелью и корундом (поля V, VI, IX, X и XI) (ниже красной 
линии). 

Таким образом, двумерная диаграмма наглядно иллюстрирует устойчивость 
основных минералов мрамора (кальцит±доломит во всех парагенезисах) в зави-
симости от химических потенциалов H2O и CO2 в минералообразующей среде.  
К сожалению, в настоящее время в литературе отсутствуют термодинамические 
данные для гидроксилклиногумита, поэтому мы ограничимся здесь рассмотрени-
ем этой качественной диаграммой. 

Общий ход процесса кристаллизация шпинели и корунда в рассматриваемом 
месторождении представляется в следующем виде. 

При прогрессивном метаморфизме протолита, состоящего из доломитсодер-
жащих карбонатных отложений с линзами эвапоритов и примесью терригенного 
материала (смектиты, гидрооксиды алюминия и т. д.) с повышением температу-
ры в результате реакций дегидратации образуется флюид с низким содержанием 
СО2. При температуре около 425оС диаспор реагирует с доломитом с образова-
нием шпинели и кальцита (Кривовичев и др., 2024). Поскольку доломит, как и 
кальцит, в рассматриваемых мраморах является избыточным минералом, то бо-
лее вероятно исчезновение диаспора. Теоретически, при избытке диаспора в 
протолите при температуре около 450оС, возможна его дегидратация с образова-
нием корунда.  

Таким образом, возможно образование шпинели на начальных стадиях мета-
морфизма протолита, состоящего из гидроксилсодержащих минералов, образую-
щихся в коре выветривания алюмосиликатных пород.  
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акция протекает с поглощением СО2, состав флюида изменяется с понижением 
температуры вдоль линии моновариантного равновесия до полного исчезновения 
шпинели.  

Таким образом, полученные данные указывают на различные условия мета-
морфизма при образовании шпинель- и корундсодержащих парагенезисов в мра-
морах района Лук Йен. Возможность появления шпинели при метаморфизме ис-
ходных пород (протолита) во многом определяются их составом, который должен 
представлять собой обогащенные магнием карбонатные осадки с линзами эвапо-
ритов и примесью терригенного материала. Существенно важным является то, 
что именно протолит является источником первичных метаморфических флюи-
дов, образующихся в ходе дегидратации гидроксилсодержащими минералов 
(смектитов, диаспора, бёмита и т. д.), сформировавшихся в процессе глубокого 
выветривания алюмосиликатных пород. Это определяет возможность образова-
ния шпинели на прогрессивном этапе метаморфизма при участии первичных, 
практически не содержащих СО2, водных метаморфических флюидов. И, как было 
сказано выше, совершенно другой эффект достигается при ретроградном мета-
морфизме, когда шпинель замещается корундом. Реализация подобного сценария 
происходит на фоне понижения содержания СО2 во флюиде в процессе замеще-
ния шпинели корундом с одновременным образованием доломита.  
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Рис. Диаграмма 𝜇𝜇𝜇𝜇CO2 − 𝜇𝜇𝜇𝜇H2O минеральных парагенезисов гидроксилклиногумита в системе  

Na–Ca–Mg–Al–Si–H2O–CO2. 𝐈𝐈𝐈𝐈, … ,𝐗𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈𝐈 − стабильные дивариантные поля; цифры в кружочках –  
номера реакций. Жирными линиями в треугольниках выделены характерные парагенезисы, кото-

рые устойчивы только в этой области диаграммы, что определяется линиями моновариантных 
равновесий, ограничивающих каждое поле. 
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Рис. Диаграмма 𝜇𝜇𝜇𝜇CO2 − 𝜇𝜇𝜇𝜇H2O минеральных парагенезисов гидроксилклиногумита в системе  
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Кротова-Путинцева А.Е.1 
 

О ГЕНЕЗИСЕ ПОГРЕБЕННЫХ ДОЛИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

Погребенные долины Санкт-Петербурга являются частью сети глубоковрезан-
ных в дочетвертичные породы погребенных долин, развитых на северо-западе Во-
сточно-Европейской равнины. Их генезис до сих пор дискутируется. Среди рос-
сийских геологов преобладает точка зрения доледниковой речной эрозии, вы-
званной кратковременной регрессией Мирового океана в доакчагыльское время 
(Рухина, 1957; Геоморфология…, 1969; Квасов и др., 1975; Геологическая карта…, 
1989 и др.). Часть Прибалтийских исследователей придерживается этой же точки 
зрения, но вместе с тем признает последующую моделировку долин ледниковой и 
водно-ледниковой деятельностью (Погребенные…, 1976; Таваст и Раукас, 1982; 
Bitinas, 1999). Белорусские геологи связывают образование погребенных долин 
с деятельностью березинского, сожского и поозерского оледенений (Горецкий, 
1967; Комаровский, 2009, 2021, 2022; Комаровский и Хилькевич, 2011).  

Санкт-Петербург, как район, обеспеченный значительным количеством буро-
вых скважин, представляет собой важнейший объект для решения вопроса о гене-
зисе и возрасте погребенных долин на северо-западе региона. В XXI веке изучение 
погребенных долин в Санкт-Петербурге продолжено Ауслендером В.Г. и др., 2002, 
Дашко Р.Э. и др., 2011, Вербицким В.Р. и др., 2012, Николаевой Т.Н и Норо-
вой Л.П., 2013, Петровым О.В., Филипповым Н.Б. и др., 2022 и др.  

В пределах Санкт-Петербурга субстрат сложен преимущественно водоупорны-
ми глинами и алевролитами венда. В них врезаны на глубину 50-80 м V-образные 
палеодолины шириной от 150 до 3000 м. Абсолютные отметки днищ от -70  
до - 110,9 м. Мощность четвертичных образований в палеодолинах достигает 
115 м. Глубокие долины, установленные на суше бурением, в акватории Финского 
залива прослежены непрерывным сейсмическим профилированием.  

Долины заполнены ледниковыми, водно-ледниковыми и ледниковоозерными 
образованиями вологодского, московского и поздневалдайского оледенений.  
Вологодская морена выделяется условно по положению в разрезе, как вторая мо-
рена под микулинскими образованиями. Аллювиальные образования в долинах 
не установлены. 

Геологические разрезы, построенные вдоль магистральных погребенных долин 
(от р. Невы до Финского залива на Васильевском острове, от пл. Мужества  
до пос. Лисий нос) и их притоков (от пл. Мужества до р. Невы) выявили, что до-
лины имеют волнистый продольный профиль. 

На дне этих погребенных долин, во-первых, отсутствуют аллювиальные отло-
жения. Во-вторых, подошвы аллювиальных и озерно-аллювиальных неогеновых 

 
1 ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт  
им. А.П. Карпинского», Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74. 
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1 ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт  
им. А.П. Карпинского», Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74. 

образований на соседних к востоку территориях находятся гораздо выше (на от-
метках 70–150 м) тальвегов погребенных долин. В-третьих, беспорядочные коле-
бания абсолютных отметок днищ палеодолин не укладываются в картину гене-
рального уклона в сторону базиса эрозии. Кроме того, проблема существования 
самого базиса эрозии неогенового возраста, который мог бы способствовать та-
кому глубокому врезу долин, не позволяют связывать формирование долин ис-
ключительно с речной эрозией. 

В то же время, погребенные долины Санкт-Петербурга, расположенные в пре-
делах границ плейстоценовых оледенений, имеют место в области развития водо-
упорных или слабопроницаемых пород и характеризуются волнистым продоль-
ным профилем, который является одним из характерных признаков туннельных 
долин. Последние формируются эрозией субстрата субгляциальными талыми во-
дами, находящимися под высоким гидравлическим давлением (O’Cofaigh, 1996; 
Van der Vegt et al., 2012; Kehew et al., 2012; Kirkham et al, 2024).  

Таким образом, вышеизложенные данные позволяют предположить, что по-
гребенные долины Санкт-Петербурга могли сформироваться в результате субгля-
циальной эрозии. 
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  
НА СТАНЦИИ АТМОСФЕРНОГО МОНИТОРИНГА СПБГУ 

 
Ключевые долгоживущие парниковые газы (CO2, CH4 и N2O), относятся 

в настоящее время, пожалуй, к наиболее изученным компонентам атмосферы 
Земли, однако попытки предсказать или объяснить долговременные тенденции 
или даже краткосрочные изменения этих малых газовых компонентов не всегда 
успешны. ИК-спектроскопия в настоящее время успешно используется 
для наземного мониторинга газового состава атмосферы. Настоящая работа по-
священа анализу ИК Фурье-спектроскопических измерений CO2, CH4 и N2O, про-
водимых на станции атмосферного мониторинга СПбГУ (станция STP, 59,88° 
с. ш., 29,83° в. д., 20 м над уровнем моря). В частности, сделан фокус на анализе 
временных рядов общего содержания (total column, TC) парниковых газов с це-
лью определения долговременных трендов CO2, CH4 и N2O за четырнадцатилет-
ний период наблюдений (2009–2022г г.) на станции STP. 

Станция STP – это среднеширотная наблюдательная станция, расположенная 
~35 км к юго-западу от центра Санкт-Петербурга (г. Петергоф). Аппаратура 
для локального и дистанционного мониторинга атмосферы установлена в зданиях 
физического факультета СПбГУ. В марте 2009 года на станции были начаты регу-
лярные инфракрасные Фурье-спектрометрические (Fourier-transform IR, FTIR) 
измерения прямого солнечного излучения в среднем ИК диапазоне спектра.  
В 2016 году станция STP прошла сертификацию международной наблюдательной 
Сети для обнаружения изменений состава атмосферы (Network for the Detection of 
Atmospheric Composition Change, NDACC).  

Измерительный FTIR-комплекс состоит из (а) коммерческого Фурье-
спектрометра Bruker IFS 125HR с максимальным спектральным разрешением 
Δν = 0,0019 см-1 и (б) солнечной следящей системы, разработанной на кафедре фи-
зики атмосферы СПбГУ. Регулярный контроль юстировки спектрометра выпол-
няется по лабораторным спектрам кювет HBr и N2O. 

В применении к наземным FTIR-измерениям прямого солнечного излучения, 
решение обратной задачи дистанционного зондирования подразумевает получе-
ние количественной информации об общем содержании и/или вертикальном 
профиле отношения смеси (volume mixing ratio, VMR) исследуемого газа в атмо-
сфере из зарегистрированных спектров. С физической точки зрения получение 
профиля VMR газа возможно благодаря зависимости спектральных линий от вер-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

тикальных профилей температуры и давления в атмосфере. Формализм для реше-
ния такой некорректной задачи дистанционного зондирования был разработан 
Тихоновым [1] и Роджерсом [2]. В нашем случае, для определения TC и профилей 
VMR используется специализированный пакет программ SFIT4 (версия 4.09.4.4), 
в котором реализованы алгоритмы статистической регуляризации и регуляриза-
ции Тихонова-Филлипса [3]. Методики определения TC CH4 и N2O основаны 
на рекомендациях InfraRed Working Group of NDACC [4]; для CO2 мы используем 
методику, опубликованную в работе Barthlott et al. [5]. Отметим, что данные мето-
дики были адаптированы авторами с учетом климатических и погодных особен-
ностей станции СПбГУ, а также специфики измерительной аппаратуры.  

Тренды CO2, CH4 и N2O за четырнадцатилетний период и их уровни достовер-
ности были оценены с использованием оригинального подхода, который заклю-
чается в сочетании методов Ломба-Скарля [6], перекрестной проверки (cross-
validation, https://www.geeksforgeeks.org/cross-validation-machine-learning/) и ста-
тистического бутстраппинга [7]. В результате были получены следующие значения 
трендов общего содержания перниковых газов за 2009–2022 гг.: (0.56±0.01) %/год 
для CO2; (0.46±0.02) %/год для CH4; (0.28±0.01) %/год для N2O. Скорости роста TC 
парниковых газов, полученные по FTIR-измерениям на станции STP, хорошо со-
гласуются с результатами локального мониторинга концентраций CO2 и CH4, про-
водимого на той же станции [8], а также с независимыми оценками глобальных 
темпов роста VMR, полученными сетью GAW и Лабораторией глобального мони-
торинга NOAA [9].  
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Павловский А.А.1 
 

О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА АДАПТАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

 
Изменение климата представляет собой природно-антропогенное явление, 

начавшееся в индустриальную эпоху и усиливающееся в текущий информацион-
ный период развития человечества [1].  

Парижское соглашение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
ратифицированное Российской Федерацией в 2019 году, направлено на снижение 
выбросов парниковых газов в целях ограничения наблюдающегося глобального 
потепления относительно безопасными значениями в 1,5–2,0°С по сравнению 
с доиндустриальным периодом (1850–1900 годы) и адаптацию к его отрицатель-
ным последствиям при использовании благоприятных возможностей [2]. 

В связи с этим в России актуализирована Климатическая доктрина, утвержде-
ны первый и второй этапы Национального плана адаптации к изменениям клима-
та, специализированные Методические рекомендации, показатели и система 
ГОСТов. 

Согласно действующему законодательству, в России появляются отраслевые 
(на уровне Министерств и федеральных служб), региональные (на уровне субъек-
тов РФ) и корпоративные планы адаптации к изменениям климата. 

В настоящее время для Санкт-Петербурга разработан и распоряжением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 25-рп утвержден региональный адап-
тационный план, в котором определены: перечень климатических рисков, воздей-
ствию которых подвержена территория Санкт Петербурга, уровни их опасности, 
пороговые значения; мероприятия по приспособлению к глобальному потепле-
нию с учетом сценариев его развития. С помощью риск-ориентированного подхо-
да были определены виды экономической деятельности Санкт-Петербурге, под-
верженные климатическим рискам. 

В границах города Санкт-Петербурга выявлены следующие климатические 
риски, имеющие источниками происхождения атмосферу, гидросферу и литосфе-
ру: весьма опасного уровня (жара; ураганы, сильный ветер); опасного уровня 
(сильные атмосферные осадки); умеренно опасного уровня (абразия; переработка 
берегов водохранилищ, озер; карст; суффозия; затопление территории; наводне-
ние; эрозия плоскостная и овражная; русловые деформации; пучение; град; при-
родный пожар; распространение вредителей и болезней в лесах и городских 
насаждениях; обледенение [3, 4]. 

На основе утвержденного регионального плана адаптации сформированы 
предложения по корректировке документов стратегического планирования горо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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да, прежде всего, Стратегии и прогнозов социально-экономического развития 
на долгосрочный и среднесрочный периоды, Генерального плана и государствен-
ных программ Санкт-Петербурга, разработано 25 планировочных, оперативных, 
инженерно-технических и технологических адаптационных мероприятий. 

В целях адаптации Санкт-Петербурга к изменениям климата необходимо скон-
центрироваться на реализации утвержденных мероприятий, изменении масштаба 
рассмотрения городских территорий, подверженных воздействию опасных при-
родных явлений. Целесообразно оценить уровни опасности климатических рис-
ков для конкретных муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 
Ключевые слова: адаптация, изменения климата, опасность, риск, подвержен-

ность. 
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Семенова Т.Ф.1, Лемешко А.Б.1,  
Золотарев А.А.1, Соколов П.Б.2, 

 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЛЕПИДОЛИТОВ 2М1  

И 3Т ИЗ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ ПЕГМАТИТОВ  
АРАСУАИ (БРАЗИЛИЯ) 

 
Впервые проведена расшифровка кристаллических структур лепидолитов 2М1 

и 3Т, сосуществующих в одном образце и имеющих одинаковый химический со-
став. Исследован образец из редкометальных гранитных пегматитов месторожде-
ния Petsch, в районе города Aracui City, северо-восточной части штата Minos 
Gerais, Brazil.  

Мусковит образует крупные кристаллы псевдогексагонального габитуса до 10 cм 
в поперечном сечении в ассоциации с лепидолитом, альбитом, зеленым турмали-
ном (верделитом) и редкими зернами колумбита. Лепидолит «обрастает» муско-
вит, образуя вокруг него агрегат типа «барботов глаз» мощностью до 15 мм с до-
статочно резкой границей между слюдами. Лепидолит представлен смесью поли-
типов 2М1 + 1М в соотношении 4:1. Внешняя зона слюдяного агрегата толщиной 
до 2-3 мм образована сростками псевдогексагональных буроватых или серебри-
стых чешуек и кристаллов лепидолита 2М1 размером до 3–3,5 мкм в плоскости 
чешуйки и толщиной ~ 0,1 мкм. Лепидолит 3Т обнаружен в единичных хорошо 
ограненных кристаллах бесцветных или сероватого цвета размером до 5–7 мкм 
среди кристаллов лепидолита 2М1.  

Химический состав образцов определяли с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа Hitachi S-3400N с энергодисперсионным спектрометром Oxford 
Instruments X-Max 20. Содержание Li определяли с помощью лазерной абляции. 
Кристаллохимические формулы была рассчитана в соответствии с рекомендация-
ми [1]. Изученные слюды дают непрерывный ряд составов от мусковита до почти 
предельного лепидолита, относящегося к ряду полилитионит – трилитионит. 
Наиболее высокое содержание лития установлено в образцах из внешней зоны 
слюдяного агрегата: 

(K0,82Na0,05Rb0,03)0,90(Al1,29Li1,47Fe0,16Mn0,02)2,94[(Si3,39Al0,61) O10](F1,53OH0,47) 
(K0,84Na0,06Cs0,01)0,91(Al1,17Li1,79Fe0,11Mn0,01)3,08[(Si3,56Al0,44) O10](F1,85OH0,15) 
Кристаллические структуры. Кристаллы слюд были изучены на дифрактомет-

ре Bruker APEX DUO. Кристаллическая структура тлепидолита 2М1 была уточнена 
в пространственной группе C2/c: a = 5,200(2), b = 9,009(4), c = 19,967(9) Å, β = 
95,54(1)°, R1 = 6.6%, а лепидолита 3Т в пространственной группе P3212: a = 
5,2079(1), c = 29,8084(9) Å, R1 = 3.3%. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 ООО «Соколов», 197136 Россия, Санкт-Петербург, Гатчинская ул., 11, литер а, пом. 7. 
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Октаэдрическая сетка характеризуется упорядоченным распределением катио-
нов, но с различной схемой распределения в лепидолитах 3Т и 2М1. Лепидолит 
2М1 имеет обычный, широко распространенный в слюдах тип октаэдрической 
упорядоченности: размеры транс–октаэдра М1 (заселен преимущественно Li) пре-
вышают размеры цис–октаэдров М2 (заселен Al и Li) (рис. 1б). В октаэдрической 
сетке изученного лепидолита 3Т установлен достаточно редкий тип октаэдриче-
ской упорядоченности: цис–октаэдр М2, заселенный Al, имеет существенно 
меньшие размеры, чем два других М1–транс (Al0.49Li0.51.) и М3–цис октаэдра (литий 
преобладает Li0.71Al0.29) (рис. 1а). 

Тетраэдрическая сетка. В обоих структурах тетраэдрические катионы распре-
делены неупорядоченно, тетраэдры Т1 и Т2 имеют практически одинаковый со-
став в отличие от ранее исследованных литиевых слюд 3Т [2, 3, 4, 5]. Рассчитанные 
средние значения Al/(Al+Si) для лепидолита 2M1 (14,4%) и для лепидолита 3T 
(12,5%). 

  

 
 

Рис. 1. Проекция кристаллической структуры лепидолитов 3Т (a) и 2М1 (b) на плоскость (001). 
 
Сопоставим с данными, полученными в результате химического анализа: 11,5 % 

(Si3.54Al0.46). В политипе 2М1, как и в большинстве других литиевых и диоктаэдри-
ческих слюд, базальный кислород O4 смещен в сторону октаэдрического катиона. 
Другой тип гофрирования наблюдается в кристаллической структуре политипа 
3Т, где базальный кислород O4 смещен в сторону межслойного катиона. Такой 
наклон тетраэдров приводит к укорочению пары ребер в гексагоне тетраэдриче-
ской сетки, что требует меньшего угла поворота тетраэдрической сетки в лепидо-
лите 3T (α = 5,7°) по сравнению с лепидолитом 2M1 (α = 7,7°). 

Межслоевой промежуток. В обоих изученных политипах координация межсло-
евого катиона – тригональная антипризма. В структуре лепидолита 3Т координа-
ционный полиэдр межслоевого катиона менее искажен по сравнению с полити-
пом 2М1. Разница в средних межатомных расстояниях Δ(К-О) = <К–О>внеш <К–
О>внутр составляет 0.251 и 0.322 Ǻ для политипов 3Т и 2М1, соответственно. Ин-
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Октаэдрическая сетка характеризуется упорядоченным распределением катио-
нов, но с различной схемой распределения в лепидолитах 3Т и 2М1. Лепидолит 
2М1 имеет обычный, широко распространенный в слюдах тип октаэдрической 
упорядоченности: размеры транс–октаэдра М1 (заселен преимущественно Li) пре-
вышают размеры цис–октаэдров М2 (заселен Al и Li) (рис. 1б). В октаэдрической 
сетке изученного лепидолита 3Т установлен достаточно редкий тип октаэдриче-
ской упорядоченности: цис–октаэдр М2, заселенный Al, имеет существенно 
меньшие размеры, чем два других М1–транс (Al0.49Li0.51.) и М3–цис октаэдра (литий 
преобладает Li0.71Al0.29) (рис. 1а). 

Тетраэдрическая сетка. В обоих структурах тетраэдрические катионы распре-
делены неупорядоченно, тетраэдры Т1 и Т2 имеют практически одинаковый со-
став в отличие от ранее исследованных литиевых слюд 3Т [2, 3, 4, 5]. Рассчитанные 
средние значения Al/(Al+Si) для лепидолита 2M1 (14,4%) и для лепидолита 3T 
(12,5%). 

  

 
 

Рис. 1. Проекция кристаллической структуры лепидолитов 3Т (a) и 2М1 (b) на плоскость (001). 
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ческих слюд, базальный кислород O4 смещен в сторону октаэдрического катиона. 
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3Т, где базальный кислород O4 смещен в сторону межслойного катиона. Такой 
наклон тетраэдров приводит к укорочению пары ребер в гексагоне тетраэдриче-
ской сетки, что требует меньшего угла поворота тетраэдрической сетки в лепидо-
лите 3T (α = 5,7°) по сравнению с лепидолитом 2M1 (α = 7,7°). 

Межслоевой промежуток. В обоих изученных политипах координация межсло-
евого катиона – тригональная антипризма. В структуре лепидолита 3Т координа-
ционный полиэдр межслоевого катиона менее искажен по сравнению с полити-
пом 2М1. Разница в средних межатомных расстояниях Δ(К-О) = <К–О>внеш <К–
О>внутр составляет 0.251 и 0.322 Ǻ для политипов 3Т и 2М1, соответственно. Ин-

декс искажения K-координационного многогранника также меньше в структуре 
политипа 3T. 

В кристаллической структуре лепидолита 3Т наблюдается лучшее соответствие 
между тетраэдрическими и октаэдрическими слоями и меньшие структурные ис-
кажения (значение угла разворота тетраэдров α и индекса искажения полиэдра 
межслоевого катиона). Лепидолит 3Т структурно отличается от моноклинного 
политипа 2М1 наличием трех независимых октаэдрических позиций (М1, М2 и 
М3) вместо двух (М1 и М2) в политипе 2М1. Следует ожидать, что различная сжи-
маемость для M2 и M3 октаэдров обеспечивает большую гибкость при корректи-
ровке структуры политипа 3Т в зависимости от изменений P (и T). Это может 
способствовать более высокой стабильности политипа 3T. 

 
Ключевые слова: кристаллическая структура литиевых слюд, политип 2М1 и 3Т. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ПРИРОДНЫХ СЕЛЕНИТОВ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ 
 

Интерес к изучению геохимии и минералогии селена в условиях окружающей 
среды связан с важной биологической ролью этого элемента и токсичностью его 
соединений. В окислительных обстановках они обладают довольно высокой по-
движностью и способны накапливаться в подземных и поверхностных водах, что 
представляет существенную опасность для здоровья человека. 

Объектом нашего исследования стали системы Fe–Se–H2O и Al–Se–H2O, в ко-
торых образуются два редких минерала – мандариноит (Fe2(SeO3)3·5H2O) и аль-
фредопетровит (Al2(SeO3)3·6H2O). Относительно точной формулы мандариноита 
существуют разногласия – в литературе приводятся формулы Fe2(SeO3)3∙4H2O [1] 
и Fe2(SeO3)3·6H2O [2]. Кроме того, в химической литературе есть сведения и о дру-
гих возможных кристаллогидратах, содержащих 1, 3, 5 молекул воды. 

В ходе работы были изучены образцы двух селенитов железа, синтезированные 
при температуре 50–110oC (Fe2(SeO3)3·3H2O) и 30°C (аналог мандариноита, для ко-
торого было уточнено содержание воды). А также были изучены синтетические 
образцы двух селенитов алюминия: аналог альфредопетровита Al2(SeO3)3·6H2O 
(синтез при комнатной температуре) и трехводный кристаллогидрат 
Al2(SeO3)3·3H2O (синтез при 200°C). Идентификация полученных фаз выполнялась 
методами рентгенофазового анализа, рентгеноспектрального микроанализа, ИК- 
и Рамановской спектроскопии. Области термической устойчивости и содержание 
воды были определены в ходе комплексного термического анализа и высокотем-
пературной дифрактометрии. 

Следующей задачей работы было определение термодинамических параметров 
и расчет на их основе областей устойчивости мандариноита и альфредопетровита. 
Для этого был проведен эксперимент по растворимости. Для подавления гидроли-
за катионов Fe3+ и Al3+ определение растворимости выполнялось в растворах сер-
ной и азотной кислот. Пробы насыщенных растворов отбирались через 15 и 30 
(или 45) сут. В них были определены содержания Se и Fe (Al) методом ICP MS и 
измерено значение pH. Все осадки были идентифицированы после завершения 
эксперимента методом порошковой дифрактометрии, который подтвердил неиз-
менность исходной твердой фазы в ходе эксперимента. На основе полученных 
данных с помощью программного комплекса Geochemist’s Workbench были рас-
считаны значения произведений растворимости изученных фаз. Полученные 
нами величины lgПР мандариноита (–38.6±0.5) и Fe2(SeO3)3·3H2O (–39.0±0.2) очень 
близки между собой. Если сравнить их с литературными данными, то ближе всего 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

к ним значение –41.58, найденное в работе [4] для Fe2(SeO3)3·3H2O. В случае аль-
фредопетровита получена величина lgПР = 28.3±0.5, которая несколько отличает-
ся от единственных литературных данных (–31.1) [5]. Что касается 
Al2(SeO3)3·3H2O, то его произведение удалось лишь оценить как более низкое 
(на 2-3 порядка) по сравнению с ПР альфредопетровита. 

С помощью программного комплекса Geochemist’s Workbench для систем Fe–
Se–H2O и Al-Se-H2O, с учетом полученных данных о lgПР, рассчитаны диаграмма 
Eh–pH при 25oС и определены области устойчивости образующихся в этой систе-
ме минералов (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Eh–pH диаграмма системы Fe-Se-H
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Рис. 2. Eh-pH диаграмма системы Al-Se-H
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ СПЕКТРОВ ИКФС-2 ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ 

Введение. Вовлеченность озона в ряд значимых атмосферных процессов сти-
мулировала создание глобальной системы его мониторинга. Информацию о со-
держании озона в атмосфере методом уходящего теплового излучения можно по-
лучать из измерений прибором ИКФС-2 [1], который расположен на борту рос-
сийского метеорологического спутника «Метеор-М» № 2. Прибор начал свою ра-
боту в 2015 г. с полосой сканирования 1000 км, в декабре 2020 г. полоса сканиро-
вания была увеличена до 1500 км. ИКФС-2 имеет спектральное разрешение спек-
тров без аподизации 0.4 см-1 и спектральный диапазон 660–2000 см-1 [2]. 

Успешное определение элементов вертикального распределения озона на осно-
ве спектральных измерений близких по характеристикам зарубежных приборов 
позволяет ожидать, что и измерения ИКФС-2 позволят получить аналогичную 
информацию. В настоящей работе получены оценки информативности и относи-
тельной погрешности измерений относительно вертикального распределения 
озона на основе статистики данных озонозондирования атмосферы [3] за период 
с 2015 г. по 2022 гг. (период измерений аппаратом ИКФС-2 на спутнике 
«Метеор-М» № 2).  

Методика оценки информативности спектров. Информативность спектров 
уходящего теплового излучения характеризует так называемое число степеней 
свободы (DOFS, Degrees Of Freedom for Signal) – число независимых компонент 
профиля озона, информация о которых содержится измеряемых спектрах. 
Для определения DOFS, согласно [4], достаточно вычислить след матрицы осред-
няющих ядер задачи (1): 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀−1𝐾𝐾𝐾𝐾 +  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎−1)−1𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀−1𝐾𝐾𝐾𝐾, 
(1) 

где 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 – ковариационная матрица озона, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀 – ковариационная матрица ошибок 
измерения, 𝐾𝐾𝐾𝐾 – матрица оператора прямой задачи. Строки матрицы 𝐴𝐴𝐴𝐴 показыва-
ют, какой вклад вносят вариации на всех уровнях вертикального распределения 
в результат на одном (соответствующем рассматриваемой строке). 

Для нахождения осредняющих ядер задачи были построены ковариационная 
матрица озона 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 и кроссковариационная матрица озона и температуры для слу-
чая одновременного восстановления их профилей с учетом взаимных корреля-

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ СПЕКТРОВ ИКФС-2 ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ 

Введение. Вовлеченность озона в ряд значимых атмосферных процессов сти-
мулировала создание глобальной системы его мониторинга. Информацию о со-
держании озона в атмосфере методом уходящего теплового излучения можно по-
лучать из измерений прибором ИКФС-2 [1], который расположен на борту рос-
сийского метеорологического спутника «Метеор-М» № 2. Прибор начал свою ра-
боту в 2015 г. с полосой сканирования 1000 км, в декабре 2020 г. полоса сканиро-
вания была увеличена до 1500 км. ИКФС-2 имеет спектральное разрешение спек-
тров без аподизации 0.4 см-1 и спектральный диапазон 660–2000 см-1 [2]. 

Успешное определение элементов вертикального распределения озона на осно-
ве спектральных измерений близких по характеристикам зарубежных приборов 
позволяет ожидать, что и измерения ИКФС-2 позволят получить аналогичную 
информацию. В настоящей работе получены оценки информативности и относи-
тельной погрешности измерений относительно вертикального распределения 
озона на основе статистики данных озонозондирования атмосферы [3] за период 
с 2015 г. по 2022 гг. (период измерений аппаратом ИКФС-2 на спутнике 
«Метеор-М» № 2).  

Методика оценки информативности спектров. Информативность спектров 
уходящего теплового излучения характеризует так называемое число степеней 
свободы (DOFS, Degrees Of Freedom for Signal) – число независимых компонент 
профиля озона, информация о которых содержится измеряемых спектрах. 
Для определения DOFS, согласно [4], достаточно вычислить след матрицы осред-
няющих ядер задачи (1): 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀−1𝐾𝐾𝐾𝐾 +  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎−1)−1𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀−1𝐾𝐾𝐾𝐾, 
(1) 

где 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 – ковариационная матрица озона, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀 – ковариационная матрица ошибок 
измерения, 𝐾𝐾𝐾𝐾 – матрица оператора прямой задачи. Строки матрицы 𝐴𝐴𝐴𝐴 показыва-
ют, какой вклад вносят вариации на всех уровнях вертикального распределения 
в результат на одном (соответствующем рассматриваемой строке). 

Для нахождения осредняющих ядер задачи были построены ковариационная 
матрица озона 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 и кроссковариационная матрица озона и температуры для слу-
чая одновременного восстановления их профилей с учетом взаимных корреля-

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ций, которые имеют место и значительны. Далее, с помощью известного компью-
терного кода LBLRTM (Line-By-Line Radiative Transfer Model) [5] была рассчитана 
матрица производных уходящего теплового излучения 𝐾𝐾𝐾𝐾. Для оценок информа-
тивности была рассмотрена только область 660–1210 см-1, которая является 
наиболее информативной спектральной областью относительно числа независи-
мых параметров атмосферы [6] и включает полосу поглощения озона. Спектраль-
ные функции отражательной и излучательной способности подстилающей по-
верхности были приняты равными 0.0 и 1.0 по всему спектральному интервалу, 
что наиболее близко к модели водной или снежной поверхности. Для расчетов 
были рассмотрены условия безоблачных измерений. 

Ковариационная матрица погрешностей измерения 𝑆𝑆𝑆𝑆𝜀𝜀𝜀𝜀 представляла собой диа-
гональную матрицу с величинами 0.152 [мВт/(м2 ср см-1)]2 – шумовая составляю-
щая спектров прибора ИКФС-2 [2]. 

Поскольку профиль температуры является основным фактором, влияющим 
на информативность уходящего теплового излучения относительно газового со-
става атмосферы, расчеты выполнены для различных среднеклиматических про-
филей температуры (модель AFGL 86 [7]). Температура и давление поверхности 
были определены согласно взятым профилям AFGL 86 с поправкой +3 градуса 
для температуры поверхности. 

Результаты. В таблице 1 представлены результаты расчета DOFS. Расчеты про-
изведены как с отдельной ковариационной матрицей озона (cov(O3,O3)), так и 
с учетом взаимных ковариаций озона и температуры (cross-cov(O3,T)) при реше-
нии обратной задачи одновременно относительно профилей озона и температуры 
с учетом их кроссковариаций. Из таблицы 1 видно, что спектры ИКФС-2 наиболее 
информативны относительно атмосферного озона в тропиках и летом как сред-
них, так и высоких широт, где число степеней свободы превышает значения 4.  
Это соответствует большему высотному градиенту профиля температуры для теп-
лых моделей. 

 
Таблица 1. Число независимых элементов профиля озона (DOFS) для различных среднеклиматических 

профилей температуры. Расчеты без учета и с учетом взаимных ковариаций озона и температуры. 
 

  DOFS  
Тропики Сред. широ-

ты, лето 
Сред. широ-

ты, зима 
Субарктика, 

лето 
Субарктика, 

зима 
cov(O3,O3) 4.5 4.3 3.8 4.3 3.4 

cross-cov(O3,T) 4.2 4.0 3.4 3.9 3.0 
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Рис. 1. (а) осредняющие ядра для некоторых уровней давления, (б) оценка относительной погрешности 
восстановления профиля озона, сглаженного осредняющими ядрами: сov(O3,O3) – без учета ковариа-

ций, cross-cov(O3,T) – с учетом взаимных ковариаций озона и температуры.  
Модель температуры лето средние широты. 

На рисунке 1(а) изображены осредняющие ядра обратной задачи для профиля 
температуры лета средних широт. Из рисунка видно, что вертикальное разреше-
ние метода составляет около 10 км в тропосфере и растет до 15 км и более в стра-
тосфере. Отметим также, что для уровней 100–150 гПа ядра показывают, помимо 
вклада в решение самих уровней, отрицательный вклад и вариаций содержания 
озона на уровне 500–600 гПа.  

На рисунке 1(б) представлена относительная погрешность определения профи-
ля озона. Видно, что учет взаимных корреляций озона и температуры позволяет 
уменьшить погрешность восстановления вертикального распределения озона. 
Также были найдены относительные погрешности определения содержания озона 
в выделенных по числу степеней свободы независимых слоях и выявлено, что учет 
кроссковариаций озона и температуры позволяет уменьшить погрешность  
на 0.5–2.5 %, в зависимости от атмосферного слоя и среднеклиматической модели. 
Отметим, что мы не рассматриваем погрешность сглаживания (smoothing error). 

Заключение. В данной работе показана возможность определения элементов 
вертикального распределения озона по данным спутниковых измерений уходяще-
го теплового излучения прибора ИКФС-2. На основе полученных ковариацион-
ных матриц и рассчитанных производных уходящего теплового излучения найде-
ны осредняющие ядра обратной задачи, получены оценки DOFS относительно 
сглаженного профиля озона. Максимум числа степеней свободы, равный ~ 4, при-
ходится на тропики и лето всех широт. Минимальная информативность харак-
терна для зимы средних и субарктических широт (3.0–3.8). 

a б 
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Рис. 1. (а) осредняющие ядра для некоторых уровней давления, (б) оценка относительной погрешности 
восстановления профиля озона, сглаженного осредняющими ядрами: сov(O3,O3) – без учета ковариа-

ций, cross-cov(O3,T) – с учетом взаимных ковариаций озона и температуры.  
Модель температуры лето средние широты. 

На рисунке 1(а) изображены осредняющие ядра обратной задачи для профиля 
температуры лета средних широт. Из рисунка видно, что вертикальное разреше-
ние метода составляет около 10 км в тропосфере и растет до 15 км и более в стра-
тосфере. Отметим также, что для уровней 100–150 гПа ядра показывают, помимо 
вклада в решение самих уровней, отрицательный вклад и вариаций содержания 
озона на уровне 500–600 гПа.  

На рисунке 1(б) представлена относительная погрешность определения профи-
ля озона. Видно, что учет взаимных корреляций озона и температуры позволяет 
уменьшить погрешность восстановления вертикального распределения озона. 
Также были найдены относительные погрешности определения содержания озона 
в выделенных по числу степеней свободы независимых слоях и выявлено, что учет 
кроссковариаций озона и температуры позволяет уменьшить погрешность  
на 0.5–2.5 %, в зависимости от атмосферного слоя и среднеклиматической модели. 
Отметим, что мы не рассматриваем погрешность сглаживания (smoothing error). 

Заключение. В данной работе показана возможность определения элементов 
вертикального распределения озона по данным спутниковых измерений уходяще-
го теплового излучения прибора ИКФС-2. На основе полученных ковариацион-
ных матриц и рассчитанных производных уходящего теплового излучения найде-
ны осредняющие ядра обратной задачи, получены оценки DOFS относительно 
сглаженного профиля озона. Максимум числа степеней свободы, равный ~ 4, при-
ходится на тропики и лето всех широт. Минимальная информативность харак-
терна для зимы средних и субарктических широт (3.0–3.8). 

a б Получены оценки относительных погрешностей определения вертикального 
распределения озона. Погрешность принимает максимальные значения в пере-
ходном между тропосферой и стратосферой слое, где на содержание озона оказы-
вает влияние изменение высоты тропопаузы. Одновременное восстановление со-
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ЛЕГКИЕ ОДНОЭЛЕКТРОННЫЕ КВАЗИМОЛЕКУЛЫ АНТИПРОТОНА  

В РАМКАХ РЕЛЯТИВИСТСКОГО МЕТОДА A-DKB 
 

Прецизионная молекулярная спектроскопия охватывает широкий спектр задач 
современной физики, служа инструментом для определения фундаментальных 
физических констант (например, отношение масс протона к электрону или заря-
довый радиус протона [1]), предоставляя возможность для построения оптиче-
ских часов и проверки фундаментальных взаимодействий [2]. 

На протяжении последних десяти лет с успехом были реализованы прецизион-
ные исследования антипротонных молекулярных систем [3], что представляет 
особый интерес ввиду возможности непосредственной проверки CPT-
инвариантности, сравнивая спектры вещества и антивещества [4]. Эксперименты 
по двухфотонной спектроскопии антипротонного гелия [5] мотивировали теоре-
тические расчёты тончайших эффектов, позволяя точно определять частоты пере-
ходов [6]. Развитие техники эксперимента по производству атомов антиводорода 
дает возможность экспериментально определять энергии переходов Лаймана-α, 
сверхтонких и т. д. в антиатомах [7]. 

Описание квазимолекул с одним электроном проводится с использованием 
численных методов. Чтобы решить двухцентровую задачу с желаемым уровнем 
точности для расчета значений энергии, можно использовать нерелятивистскую 
квантовую электродинамику (NRQED) [6]. С другой стороны, можно решать 
уравнение Дирака с двухцентровым кулоновским потенциалом. В рамках данного 
метода используются разложения волновых функций, такие, как разложение 
по парциальным волнам и Дирака-Штурма [8]. Данная работа посвящена методу, 
в котором используется разложение по конечному базисному набору B-сплайнов, 
обобщенных на системы с аксиальной симметрией (A-DKB) [9]. С помощью этого 
подхода рассчитаны энергетические спектры гелий-антипротонных и протон-
антипротонных ионов. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СПЛАВА НА СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР 
МАРТЕНСИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В СПЛАВЕ TI-HF-NI-CU 

 
Сплавы с эффектом памяти формы востребованы в различных технологиях 

благодаря своему необычному механическому поведению – способности восста-
навливать большие неупругие деформации при изменении температуры.  
Для устройств многократного действия важным является термоциклическая ста-
бильность сплавов, т. е. неизменность температур и величины изменения дефор-
мации при многократном термоциклировании через интервал мартенситных пе-
реходов. Самым широко используемым сплавом является сплав TiNi, поскольку 
он проявляет наилучше сочетания механических, функциональных и эксплуата-
ционных свойств. Однако этот сплав демонстрирует плохую стабильность темпе-
ратур мартенситных переходов и обратимой деформации при термоциклирова-
нии. Поэтому в настоящее время идут активные поиски новых сплавов на основе 
TiNi с улучшенной термоциклической стабильностью свойств. 

Одним из факторов, который может влиять на стабильность свойств сплавов 
на основе TiNi, является его структура, т. е. средний размер зерна, нали-
чие/отсутствие частиц вторичных фаз, их объемная доля и распределение по раз-
мерам. В настоящей работе исследовали влияние среднего размера зерна четырех-
компонентного сплава Ti-Hf-Ni-Cu на стабильность температур мартенситных 
переходов и изменение плотности дефектов при термоциклировании. Для этого 
использовали три типа образцов: крупнозернистый сплав, полученный непосред-
ственно в процессе литья, мелкозернистый сплав, полученный при кручении 
под давлением и последующей термообработке, и ультрамелкозернистый сплав, 
полученные кристаллизацией исходно аморфной тонкой ленты, полученной ме-
тодом спиннингования из расплава того же состава, что и первые два типа образ-
цов. В сплавах была исследована структура методом сканирующей электронной 
микроскопии и рентгеноструктурного анализа, мартенситные превращения мето-
дом дифференциальной сканирующей калориметрии, и плотность дефектов мето-
дом рентгеноструктурного анализа и резистометрии.  

Полученные результаты показали, что чем меньше размер зерна, тем стабиль-
нее температуры мартенситных переходов при термоциклировании. Вместе 
с тем изменение плотности дислокаций при термоциклировании не коррелирует 
с изменением температур переходов. Это позволяет сделать вывод о том, что из-
менение плотности дислокаций не является единственной причиной изменения 
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Полученные результаты показали, что чем меньше размер зерна, тем стабиль-
нее температуры мартенситных переходов при термоциклировании. Вместе 
с тем изменение плотности дислокаций при термоциклировании не коррелирует 
с изменением температур переходов. Это позволяет сделать вывод о том, что из-
менение плотности дислокаций не является единственной причиной изменения 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

температур переходов при термоциклировании сплава Ti-Hf-Ni-Cu с памятью 
формы. 

 
Ключевые слова: мартенситные превращения, термоциклическая стабильность, 

плотность дислокаций, сплавы на основе TiNi. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 23-19-00280. Исследование 

структуры выполнено с использованием оборудования Научного парка СПбГУ (ре-
сурсных центров «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Нанотехно-
логии»). 
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Березина А.А.1,2 
 

ВЕКОВЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Рассмотрена аналитическая модель одиночного векового резонанса в планет-
ной системе. Определены положения точек равновесия и оценены размеры резо-
нансных зон в фазовом пространстве. Выявлены реальные экзопланетные систе-
мы, в динамике которых вековые резонансы могут быть существенны. 

 
В работах Литвика и Ву (2011), Мальхотры (1998) и Батыгина (2015) исследова-

ние вековых резонансов начинается с разложения гамильтониана системы  
до 4 порядка по эксцентриситетам и наклонениям. Следуя этим работам и пользу-
ясь разложением возмущающей функции из книги Мюррея и Дермотта (1999, 
2009), мы можем записать гамильтониан частицы при наличии одной возмущаю-
щей планеты в виде 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =  −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚
�𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒4 − 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 cos�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜛𝜛𝜛𝜛��,                      (1) 

где 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝜛𝜛𝜛𝜛 — большая полуось, эксцентриситет и долгота перицентра орбиты 
частицы, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 — масса, эксцентриситет, скорость апсидальной прецессии 
и большая полуось орбиты возмущающей планеты, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 = max (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝). Коэффици-
енты 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼), 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼), 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼) зависят только от 𝛼𝛼𝛼𝛼 = min (𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝/𝑎𝑎𝑎𝑎) — отношения 
больших полуосей частицы и планеты и выражаются следующим образом: 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  
1
8
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(1)(𝛼𝛼𝛼𝛼),                                                               (2) 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1

128
�4𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑑𝑑𝑑𝑑3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼3 + 𝛼𝛼𝛼𝛼4 𝑑𝑑𝑑𝑑4

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼4�𝑏𝑏𝑏𝑏1/2
(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼), если 𝑎𝑎𝑎𝑎 <  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,

1
128

�24𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼

+ 36𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝑑𝑑𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼2 + 12𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑑𝑑𝑑𝑑3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼3 + 𝛼𝛼𝛼𝛼4 𝑑𝑑𝑑𝑑4

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼4�𝑏𝑏𝑏𝑏1/2
(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼), если 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 <  𝑎𝑎𝑎𝑎,

 (3) 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  
1
4
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(2)(𝛼𝛼𝛼𝛼),                                                              (4) 

 
где 𝑏𝑏𝑏𝑏1/2

(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼),  𝑏𝑏𝑏𝑏3/2
(1)(𝛼𝛼𝛼𝛼),𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(2)(𝛼𝛼𝛼𝛼) — коэффициенты Лапласа; см. Мюррей и Дермотт 
(1999, 2009). 

Далее осуществляем переход к каноническим переменным −𝜛𝜛𝜛𝜛 и 𝐽𝐽𝐽𝐽 =

 √𝑎𝑎𝑎𝑎�1 − √1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒2� ≈  √𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒2

2
 (Мальхотра, 1998). В этих переменных гамильтониан 

будет иметь вид: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт прикладной астрономии РАН, 191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 10. 
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Березина А.А.1,2 
 

ВЕКОВЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Рассмотрена аналитическая модель одиночного векового резонанса в планет-
ной системе. Определены положения точек равновесия и оценены размеры резо-
нансных зон в фазовом пространстве. Выявлены реальные экзопланетные систе-
мы, в динамике которых вековые резонансы могут быть существенны. 

 
В работах Литвика и Ву (2011), Мальхотры (1998) и Батыгина (2015) исследова-

ние вековых резонансов начинается с разложения гамильтониана системы  
до 4 порядка по эксцентриситетам и наклонениям. Следуя этим работам и пользу-
ясь разложением возмущающей функции из книги Мюррея и Дермотта (1999, 
2009), мы можем записать гамильтониан частицы при наличии одной возмущаю-
щей планеты в виде 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =  −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚
�𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒2 + 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒4 − 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝 cos�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜛𝜛𝜛𝜛��,                      (1) 

где 𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝜛𝜛𝜛𝜛 — большая полуось, эксцентриситет и долгота перицентра орбиты 
частицы, 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 — масса, эксцентриситет, скорость апсидальной прецессии 
и большая полуось орбиты возмущающей планеты, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 = max (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝). Коэффици-
енты 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼), 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼), 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼) зависят только от 𝛼𝛼𝛼𝛼 = min (𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝/𝑎𝑎𝑎𝑎) — отношения 
больших полуосей частицы и планеты и выражаются следующим образом: 

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  
1
8
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(1)(𝛼𝛼𝛼𝛼),                                                               (2) 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1

128
�4𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑑𝑑𝑑𝑑3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼3 + 𝛼𝛼𝛼𝛼4 𝑑𝑑𝑑𝑑4

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼4�𝑏𝑏𝑏𝑏1/2
(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼), если 𝑎𝑎𝑎𝑎 <  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝,

1
128

�24𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼

+ 36𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝑑𝑑𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼2 + 12𝛼𝛼𝛼𝛼3 𝑑𝑑𝑑𝑑3

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼3 + 𝛼𝛼𝛼𝛼4 𝑑𝑑𝑑𝑑4

𝑑𝑑𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼4�𝑏𝑏𝑏𝑏1/2
(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼), если 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 <  𝑎𝑎𝑎𝑎,

 (3) 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼) =  
1
4
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(2)(𝛼𝛼𝛼𝛼),                                                              (4) 

 
где 𝑏𝑏𝑏𝑏1/2

(0)(𝛼𝛼𝛼𝛼),  𝑏𝑏𝑏𝑏3/2
(1)(𝛼𝛼𝛼𝛼),𝑏𝑏𝑏𝑏3/2

(2)(𝛼𝛼𝛼𝛼) — коэффициенты Лапласа; см. Мюррей и Дермотт 
(1999, 2009). 

Далее осуществляем переход к каноническим переменным −𝜛𝜛𝜛𝜛 и 𝐽𝐽𝐽𝐽 =

 √𝑎𝑎𝑎𝑎�1 − √1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒2� ≈  √𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒2

2
 (Мальхотра, 1998). В этих переменных гамильтониан 

будет иметь вид: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт прикладной астрономии РАН, 191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 10. 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =  −𝑔𝑔𝑔𝑔0𝐽𝐽𝐽𝐽 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽2 +  𝜀𝜀𝜀𝜀�2𝐽𝐽𝐽𝐽 cos�𝜛𝜛𝜛𝜛 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,                                   (5) 
 

где 𝑔𝑔𝑔𝑔0 =  2𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑎𝑎𝑎𝑎1/2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝛽𝛽𝛽𝛽 =  𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼)−4𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝜀𝜀𝜀𝜀 =  𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑎𝑎𝑎𝑎1/4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝. Каноническими заме-

нами можно перейти к переменным (𝐽𝐽𝐽𝐽,𝜑𝜑𝜑𝜑), где 𝜑𝜑𝜑𝜑 =  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝜛𝜛𝜛𝜛. Тогда 𝑔𝑔𝑔𝑔0 =
 2𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑎𝑎𝑎𝑎1/2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝. Теперь можно перейти к переменным Пуанкаре: 

𝑥𝑥𝑥𝑥 =  �2𝐽𝐽𝐽𝐽 cos(𝜑𝜑𝜑𝜑) ,𝑦𝑦𝑦𝑦 =  �2𝐽𝐽𝐽𝐽 sin(𝜑𝜑𝜑𝜑).                                                 (6)  
 

В переменных Пуанкаре гамильтониан будет иметь вид 

𝐻𝐻𝐻𝐻 =
−𝑔𝑔𝑔𝑔0

2
(𝑥𝑥𝑥𝑥2 +  𝑦𝑦𝑦𝑦2) +

𝛽𝛽𝛽𝛽
4

(𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦𝑦𝑦2)2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥.                                            (7) 
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2
�2𝛽𝛽𝛽𝛽𝜀𝜀𝜀𝜀23 , задающее количе-

ство действительных корней уравнения. Если 𝑔𝑔𝑔𝑔0 >  𝑔𝑔𝑔𝑔0
∗, то действительное реше-

ние одно. Если 𝑔𝑔𝑔𝑔0 =  𝑔𝑔𝑔𝑔0
∗, то существуют 3 действительных корня, два из которых 
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На рис. 1 показаны кривые постоянного значения гамильтониана при различ-
ных значениях 𝑔𝑔𝑔𝑔0 на плоскости (𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦). Красными точками указаны положения то-
чек равновесия. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые постоянного значения гамильтониана на плоскости (x, y). Слева направо: g0 <  g0∗ , 
 g0 =  g0∗ , g0 >  g0∗ . Красными точками отмечены положения точек равновесия. 

 
Ширину либрационной зоны вокруг устойчивой точки равновесия справа 

на графике можно найти из уравнения 
𝑔𝑔𝑔𝑔0

2
𝑥𝑥𝑥𝑥2 −

𝛽𝛽𝛽𝛽
4
𝑥𝑥𝑥𝑥4 −  𝜀𝜀𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0. (9) 
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Рис. 2. Зависимость emax от α и ep. Точками показано положение систем из Табл. 1.  

Слева a <  ap, справа ap < a. 
 

Вторая либрационная зона лежит между началом координат и неустойчивой 
точкой равновесия. 

Мальхотра (1998) оценивает максимальную амплитуду эксцентриситета как 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 2 �
2𝐶𝐶𝐶𝐶(𝛼𝛼𝛼𝛼)

𝐴𝐴𝐴𝐴(𝛼𝛼𝛼𝛼) − 4𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝�

1
3

.                                               (10) 

 
На рис. 2 представлена зависимость 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 от 𝛼𝛼𝛼𝛼 и 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝. Величина 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 велика 

в большой области значений параметров. 
Отберем реальные экзопланетные системы, к которым возможно применить 

рассмотренную теорию. Воспользуемся базой данных exoplanet.eu. Выберем си-
стемы c двумя планетами, у которых известны массы и большие полуоси, с отно-
шением масс ≤ 0.1. Среди этих систем отберем такие, у которых невелика либо 
неизвестна разность наклонений орбит, но известны долготы перицентров. Таких 
систем было найдено 8, они представлены в табл. 1. В системе 55 Cnc есть и другие 
планеты, но с неизвестными массами. Отобранные системы отображены на рис. 2 
точками, значение 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 для них указано в таблице. Видим, что для систем Kepler-
117, TOI-1670 и KOI-984 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 велико, и вековой резонанс может иметь суще-
ственное значение в данных случаях. 
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Табл. 1. Планетные системы, к которым применима рассмотренная вековая теория.  
Массы планет указаны в массах Юпитера, i – наклон орбиты планеты. 

 

Система Планета 
Масса  

планеты, 𝑀𝑀𝑀𝑀J 
𝑎𝑎𝑎𝑎, а .е. 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖, ° 𝜛𝜛𝜛𝜛, ° 𝑒𝑒𝑒𝑒max 

55 Cnc 
e 0.02703 0.015439 0.028 90.36 170 0.24 
b 0.84 0.11339 0.0023 89.73 110  

HD 
38529 

b 0.93 0.131 0.248 57 95.9 0.80 
c 23.7 3.695 0.36 48.3 22.52  

K2-290 
b 0.0343 0.0923 0 88.14 90 0.0 
c 0.774 0.305 0 89.37 90  

Kepler-
117 

b 0.094 0.1445 0.0493 88.74 254.3 2.07 
c 1.84 0.2804 0.0323 88.64 305  

TOI-1670 
b 0.0434 0.103 0.59 86.87 163.6 1.50 
c 0.63 0.249 0.09 88.84 105.5  

KOI-984 
b 0.0544 0.0504 0.12  285 1.99 
c 0.6641 0.1467 0.38 45 84  

Kepler-87 
b 1.02 0.481 0.036 89.274 238.6 0.39 
c 0.02 0.676 0.039 89.588 223.2  

Kepler-
101 

b 0.16 0.0474 0.086 85.82 231.0 0.54 
c 0.01 0.0684 0 84.6 90.0  

 
 
Ключевые слова: вековой резонанс, планетные системы, экзопланеты, динамика 

планетных систем. 
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КОМБИНАЦИЯ АЛГОРИТМА K-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ  
И МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ  

И СКРИНИНГА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ 
 

На сегодняшний день хронический лимфолейкоз (ХЛЛ), является неизлечи-
мым онкогематологическим заболеванием [1]. В настоящее время одной из важ-
ных задач является разработка недорогих и эффективных скрининговых подхо-
дов, которые помогут более раннему выявлению заболевания. 

В предыдущих работах было показано, что метод ИК спектроскопии сыворотки 
крови является довольно перспективным в задачах скрининга ММ [2–5]. С ХЛЛ 
дело обстоит сложнее. Дело в том, что в спектрах сыворотки крови больных ММ 
наблюдается изменение поглощения в полосе Амид 1, отвечающей колебанию 
карбонильной группы белка. Это вызвано чрезмерным выделением иммуноглобу-
линов. В крови больного ХЛЛ такого процесса не наблюдается, поэтому до сих 
пор обнаружить ХЛЛ подобным ММ образом не удавалось. В этой работе был 
проведен анализ всего спектра сыворотки крови больных ХЛЛ и найдены потен-
циальные для определения этого заболевания участки. 

В целях поиска информации о заболевании метод главных компонент (МГК) 
[6] был применен к экспериментальным данным – спектрам образцов сыворотки 
крови. Были взяты спектры 8 образцов сыворотки крови пациентов с ХЛЛ и 20 
образцов сыворотки крови здоровых доноров. Измерения проводились в таблет-
ках с KBr в диапазоне от 4000–650 см-1 с разрешением 2 см-1 и усреднением по 128 
накоплениям. 

ИК-спектр каждого образца был объединен в единую матрицу, 70 % данных 
из которой затем использовались для обучения алгоритма (обучающий набор),  
а 30 % – для тестирования алгоритма (тестовый набор). Обучение модели класси-
фикации по всему диапазону не привело к желаемому результату, поэтому комби-
нация МГК и алгоритма k-ближайших соседей (kNN) [6] была применена после-
довательно к каждому диапазону длиной 200 см-1, начиная с 900 см-1 и с шагом 
в 200 см-1. Поиск проводился по максимальному значению метрики макро-
полноты, то есть по среднему значению доли правильно идентифицированных 
образцов для каждого из двух классов. Макро-полнота оценивалась по четырем 
применениям алгоритма в одном и том же диапазоне с использованием кросс-
валидации. 

В результате поиска было выбрано несколько подходящих соседних диапазо-
нов в диапазоне от 3100 см-1 до 3700 см-1, поэтому окончательное обучение модели 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

проходило на этом интервале. Обучающий набор включал 14 образцов сыворотки 
крови от доноров и 5 образцов сыворотки крови от пациентов с ХЛЛ. Набор те-
стов включал 6 донорских образцов и 3 образца ХЛЛ.  

Для начала рассмотрим первые две главные компоненты (рис. 1). На рисунке по-
казано, что образцы ХЛЛ (синий цвет), как правило, расположены слева, в то время 
как донорские образцы (черный цвет) в основном расположены справа. Более того, 
образцы ХЛЛ лежат плотнее, чем донорские образцы. Тестовые образцы (прозрач-
ные и маркированные) расположены близко к соответствующим классам.  

Однако, для объективности оценки метода, важно применить метод классифи-
кации. Таким в работе был kNN. Он дает оценку принадлежности к классу по бли-
зости к нескольким известным соседям. В нашем случае было выбрано количество 
соседей 4, потому что при таком значении достигаются наилучшие результаты. 

Алгоритм, согласно матрице ошибок, правильно классифицировал все проана-
лизированные образцы здоровых доноров и пациентов с ХЛЛ. Такой результат, 
однако, мог быть вызван удачным выбором обучающего набора, поэтому допол-
нительно была проведена кросс-валидация с разделением исходного набора  
на четыре равные части и была оценена усредненная по четырем повторениям 
метрика макро-полноты. Значение макро-полноты при кросс-валидации состави-
ло 0,8, что означает, что существует 85 %-ная вероятность того, что новый образец 
будет классифицирован правильно. 

Полученный результат позволяет предположить, что как доноры, так и паци-
енты с ХЛЛ попадают в свою группу с вероятностью 85 %. Можно увеличить зна-
чение показателя макро-полноты, и, следовательно, улучшить качество классифи-
кации, увеличив количество данных для обучения и тестирования путем получе-
ния новых образцов сыворотки крови. 

 
Рис. 1. Зависимость первой главной компоненты (ГК) от второй. 

Классификация больных ХЛЛ и здоровых доноров. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 

СТАНДАРТОВ ПУЛЛУЛАНА В РАСТВОРАХ ДИМЕТИЛФОРМАМИДА 
И АСПЕКТЫ МЕТРОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ МЕТОДОВ 

 
Пуллулан (полимальтотриоза) является ярким представителем полисахаридов, 

относящихся к важному классу биологических макромолекул, выполняющих 
ключевые функции в живых организмах [1]. Его биосовместимость наряду с плен-
кообразующей способностью несут в себе большой потенциал в фармацевтике, 
косметике, пищевой промышленности, удовлетворяя запросам воспроизводимо-
сти ресурса и экологичности; линейность и нейтральность – делает хорошим мо-
дельным примером полисахарида при проведении исследований для установле-
ния связи структура-свойства, возможность модификации группами различной 
физико-химической природы – открывает широкие возможности практического 
применения обусловленного природой функциональных групп. 

Пуллулан довольно давно привлекает внимание исследователей, поэтому  
для него имеется довольно широкий банк данных, полученный в водных средах 
[2]. В данной работе представлены результаты методов молекулярной гидродина-
мики, сопоставление данных различных методов и конформационный анализ 
пуллулана в диметилформамиде (ДМФ). Анализ проводился на образцах стандар-
тах из набора для эксклюзионной хроматографии (‘Polysaccharide standard kit’), 
приготовленного компанией ‘Polymer Laboratories’ в диапазоне молекулярных 
масс: 0.18 < MW10-3, г/моль <7 88 и усредненным значением индекса полидиспер-
ности ~1.12 (по данным производителя). Взаимная корреляция гидродинамиче-
ских данных установлена в рамках концепции гидродинамического инварианта, 
установлены скейлинговые соотношения для пуллулана в ДМФ, определены кон-
формационные параметры с использованием классической модели и по данным 
счетного эксперимента (рис. 1) [3]. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров. 
2 Институт высокомолекулярных соединений, РАН, Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, Большой пр. 31. 
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Рис. 1. Карта значений персистентной длины p и диаметра d макромолекул пуллулана,  
разрешенных в программе Multi-Hydfit [3], в зависимости от параметра невязки δ, %. 

 
 
Ключевые слова: полисахариды, методы молекулярной гидродинамики, кон-

формационные параметры. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 22-13-00187, 

https://rscf.ru/project/22-13-00187/). 
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Рис. 1. Карта значений персистентной длины p и диаметра d макромолекул пуллулана,  
разрешенных в программе Multi-Hydfit [3], в зависимости от параметра невязки δ, %. 

 
 
Ключевые слова: полисахариды, методы молекулярной гидродинамики, кон-
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АДИАБАТИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ КВАЗИМОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ 

𝐇𝐇𝐇𝐇 − 𝒑𝒑𝒑𝒑, 𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇+ − 𝒑𝒑𝒑𝒑: РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ПОДХОД 
 
Одноэлектронные двухъядерные ионы наряду с атомом гелия являются про-

стейшим случаем задачи многих тел. Традиционным способом описания таких 
систем является использование численных методов. Один из широко используе-
мых методов заключается в применении нерелятивистского подхода. Для точного 
расчета энергии связи электрона решается уравнение Шредингера, а затем учиты-
ваются различные релятивистские и радиационные поправки, рассчитываемые в 
рамках нерелятивистской квантовой электродинамики (НРКЭД). Наиболее выда-
ющиеся результаты были получены с помощью вариационного принципа [1–3],  
в рамках которого были рассчитаны поправки вплоть до порядков 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚6и 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚6 �𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀
� 

(m и M массы электрона и ядра соответственно, – постоянная тонкой структуры). 
Альтернативный подход состоит в решении уравнения Дирака с двухцентровым 
потенциалом. При этом широко распространенным методом является разложение 
дираковских волновых функций по парциальным волнам. В рамках этого подхода 
были рассчитаны энергии низколежащих состояний молекулярного иона H2

+ 
с точностью порядка 10−13– 10−14 атомных единиц [4, 5] и выше для основного со-
стояния [6]. Результаты, полученные другими методами представлены в [7, 8]. 

В настоящей работе для изучения одноэлектронных ионных соединений водо-
род-протон H –𝑝𝑝𝑝𝑝 и однократно ионизованный гелий-протон He+– 𝑝𝑝𝑝𝑝 используется 
другой полностью релятивистский подход. В рамках приближения Борна-
Оппенгеймера уравнение Дирака с двухцентровым потенциалом решается с по-
мощью разложения волновой функции по B-сплайнам [9]. Построенный  
на B-сплайнах метод дуально-кинетического баланса (ДКБ) [10] был расширен  
на случай систем, обладающих аксиальной симметрией (А-ДКБ), в работе [11]. 
Недавно посредством А-ДКБ подхода был проведен теоретический анализ тяже-
лых одноэлектронных квазимолекулярных соединений [12, 13].  

Мы применяем метод А-ДКБ для расчета основных и нескольких первых воз-
бужденных квазимолекулярных термов легких ионов H − 𝑝𝑝𝑝𝑝 и He+ − 𝑝𝑝𝑝𝑝. По резуль-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева, Санкт-
Петербург, Россия. 
3 Физико-технический мегафакультет, национальный исследовательский университет ИТМО, 
Санкт-Петербург, Россия. 
4 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Гатчина, Россия. 
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татам вычислений производится детальный анализ адиабатических потенциаль-
ных поверхностей. В частности, рассматривается поведение основного и возбуж-
денных квазимолекулярных термов в зависимости от межъядерного расстояния и 
проводится их классификация и идентификация в рамках строгого релятивист-
ского подхода с учетом симметрии систем и непрерывности. 

Так, например, адиабатические потенциальные поверхности некоторых состо-
яний до и после идентификации представлены для квазимолекулы H–𝑝𝑝𝑝𝑝 представ-
лены на рис.1. 

 
 а)      б) 

 
 

Рис. 1. Адиабатические потенциальные поверхности H–𝑝𝑝𝑝𝑝, а) – до идентификации: сплошные ли-
нии – состояния с проекцией mj = – 1/2, пунктирные – с проекцией mj = –3/2; б) – после иденти-

фикации. По оси ординат отложены энергии, по оси абсцисс – межъядерное расстояние,  
все величины представлены в атомных единицах. 

 

А на рис. 2 представлен энергетический спектр He+–𝑝𝑝𝑝𝑝 для различных межъ-
ядерных расстояний, как для малых (с вставкой области 10–700 фм), так и  
для больших. 

 а)          б) 

 
Рис. 2. Адиабатические потенциальные поверхности He+ − 𝑝𝑝𝑝𝑝; а) – для малых расстояний,  

по оси ординат – энергии (в атомных единицах), по оси абсцисс – межъядерное расстояние (в фм); 
б) – для больших расстояний, по оси ординат – энергии, по оси абсцисс – межъядерное  

расстояние, все величины представлены в атомных единицах. 
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татам вычислений производится детальный анализ адиабатических потенциаль-
ных поверхностей. В частности, рассматривается поведение основного и возбуж-
денных квазимолекулярных термов в зависимости от межъядерного расстояния и 
проводится их классификация и идентификация в рамках строгого релятивист-
ского подхода с учетом симметрии систем и непрерывности. 

Так, например, адиабатические потенциальные поверхности некоторых состо-
яний до и после идентификации представлены для квазимолекулы H–𝑝𝑝𝑝𝑝 представ-
лены на рис.1. 

 
 а)      б) 

 
 

Рис. 1. Адиабатические потенциальные поверхности H–𝑝𝑝𝑝𝑝, а) – до идентификации: сплошные ли-
нии – состояния с проекцией mj = – 1/2, пунктирные – с проекцией mj = –3/2; б) – после иденти-

фикации. По оси ординат отложены энергии, по оси абсцисс – межъядерное расстояние,  
все величины представлены в атомных единицах. 

 

А на рис. 2 представлен энергетический спектр He+–𝑝𝑝𝑝𝑝 для различных межъ-
ядерных расстояний, как для малых (с вставкой области 10–700 фм), так и  
для больших. 

 а)          б) 

 
Рис. 2. Адиабатические потенциальные поверхности He+ − 𝑝𝑝𝑝𝑝; а) – для малых расстояний,  

по оси ординат – энергии (в атомных единицах), по оси абсцисс – межъядерное расстояние (в фм); 
б) – для больших расстояний, по оси ординат – энергии, по оси абсцисс – межъядерное  

расстояние, все величины представлены в атомных единицах. 

Ключевые слова: Уравнение Дирака, релятивистские эффекты, потенциальные 
поверхности, квазимолекулы, метод А-ДКБ. 
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ДВУХЦЕНТРОВЫЕ РАСЧЕТЫ РОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫХ 
ПАР ПРИ МЕДЛЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР  

 
Непертурбативные эффекты квантовой электродинамики в присутствии силь-

ных электромагнитных полей исследовались во множестве теоретических и экс-
периментальных работ (см., например, обзор [1]). Одним из таких процессов яв-
ляется спонтанный распад вакуума при столкновении тяжелых ядер. При доста-
точно близком сближении двух ядер с суммарным зарядом Z1 + Z2 > Zcr ≈ 173 
наинизшее квазимолекулярное электронное вакантное состояние 1sσ погружает-
ся в отрицательный энергетический континуум в виде резонанса. В результате 
распада вакуума образуется электрон-позитронная пара, и позитрон улетает  
на бесконечность как свободная частица. Такие столкновения называются сверх-
критическими. 

Экспериментальная верификация данного эффекта усложняется значительным 
фоном от динамического механизма рождения электрон-позитронных пар, воз-
никающего из-за меняющегося поля при движении ядер. Поэтому, необходимы 
теоретические исследования по поиску признаков перехода к сверхкритическому 
режиму образования пар. Так, в работах [2, 3] были продемонстрированы воз-
можные признаки перехода к сверхкритическому режиму в энергетических спек-
трах испущенных позитронов. Кроме того, для экспериментальных исследований 
остается актуальной необходимость теоретического расчета энергетических рас-
пределений позитронов с угловым разрешением. 

Данная работа направлена на изучение распределений позитронов по энергии 
и углам вылета при медленных столкновениях тяжелых ядер. Решается нестацио-
нарное уравнение Дирака для позитрона в поле двух ядер с помощью обобщенно-
го псевдоспектрального метода [4] в модифицированных сфероидальных коорди-
натах. Рассматривается временная эволюция пяти дискретных позитронных ква-
зимолекулярных состояний, наиболее близких к верхнему позитронному конти-
нууму. Для получения энергетических и угловых распределений рассчитанные по-
зитронные волновые функции проецируются на плоские волны с определенным 
импульсом k. При столкновении ядер рассматриваются траектории с фиксиро-
ванным расстоянием Rmin между ядрами в момент максимального сближения и 
значением параметра ε = E

E0
≥ 1, где E – энергия столкновения, E0 – энергия ло-

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт», Российская Федерация, 188300, 
Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. Орлова роща, д. 1. 



233233

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

233

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

233

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

233

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

233

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

бового столкновения, как было предложено в работе [2]. При фиксированном 
Rmin максимальное значение электрического поля ядер будет одинаково для всех 
траекторий, однако ядра будут проводить разное время с сверхкритическом ре-
жиме в зависимости от ε. Поскольку при уменьшении ε и, соответственно, энер-
гии столкновения вклад динамического механизма рождения пар должен умень-
шаться, а вклад спонтанного механизма – расти, то увеличение вероятности появ-
ления позитрона при ε → 1 объясняется только включением сверхкритического 
режима рождения пар. 

В данной работе были проведены расчеты распределений позитронов по энер-
гии и углам вылета для столкновений Bi83+- Bi83+, Fr87+- Fr87+ (докритический ре-
жим) и U92+- U92+, Cm96+- Cm96+ (сверхкритический режим) для различных значе-
ний ε при заданном Rmin = 17.5 fm. На рисунке 1 приведены результаты расчетов 
спектров позитронов при столкновении Cm96+– Cm96+. На графиках показаны 
дифференциальные вероятности рождения пар, соответствующие проекциям им-
пульса позитронов kz и kx в плоскости столкновения z – x.  

Анализ результатов, представленных на рисунке 1, позволяет сделать два ос-
новных вывода. Во-первых, при возрастании ε максимальная вероятность рожде-
ния пар уменьшается – это явно видно при сравнении яркости графика  
для ε = 1.0 и ε = 1.3. Данное поведение соответствует сверхкритическому режиму 
рождения пар. Подобная картина была получена в работе [3] для энергетических 
распределений позитронов без углового разрешения. Во-вторых, распределения 
почти сферически симметричны, и угловая анизотропия практически отсутствует. 

Рисунок 1. График дифференциальных вероятностей рождения пар, соответствующих проекциям 
импульса позитронов 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑧𝑧𝑧𝑧 и 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥 в плоскости 𝑧𝑧𝑧𝑧 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 для столкновения  

Cm96+- Cm96+, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 17.5 fm, 𝜀𝜀𝜀𝜀 = 1.0,1.1,1.2,1.3. 
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Дьячков С.А.1, Мещанов А.В.1  
 

ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДА СТЕНКИ НА ПРОБОЙ  
ДЛИННОЙ РАЗРЯДНОЙ ТРУБКИ 

 
Разряд в длинных (расстояние между электродами много больше размеров 

электродов) разрядных трубках начинается с первичного пробоя между высоко-
вольтным электродом и стенкой [1]. Формируется волна ионизации (ВИ), которая 
начинает распространяется в сторону заземленного электрода. При движении 
вдоль трубки ВИ ионизирует газ. 

В рамках предложенной модели зажигания разряда в длинных разрядных 
трубках важно состояние стенки в области первичного пробоя. Наличие заряда  
на стенке в указанной области может приводит к повышению напряжения про-
боя [2]. 

Один из возможных механизмов образования заряда на стенке разрядной 
трубки – это процесс фотодесорбции. Под воздействием излучения видимого 
диапазона длин волн слабосвязанные электроны покидают стенку и собираются 
анодом. При этом стенка приобретает положительный потенциал [2]. 

В [2] не рассматривается вопрос в какой момент времени роста линейно-
меняющегося напряжения на аноде начинается формироваться заряд на стенке. 
Данная работа посвящена ответу на этот вопрос. 

Эксперименты проводились в отпаянной стеклянной трубке с внутренним 
диаметром 15 мм и расстоянием между электродами 800 мм. Трубка была запол-
нена спектрально чистым аргоном при давлении 4 Торр. На анод подавалось 
напряжение специальной формы. Оно формировалось с помощью двух блоков, 
которые генерировали линейно-растущее напряжение различной скорости  
(48 В/сек и 670 В/мсек). Запуск второго блока происходил с регулируемой задерж-
кой относительно первого. Момент пробоя фиксировался по резкому спаду на 
напряжения на аноде и появлению катодного тока. Все измерения проводились 
при освещении разрядной трубки. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рис. 1. Напряжение пробоя в аргоне, 4 Торр. 

 
Рост напряжения пробоя наблюдается, когда Ua > Umin. Это происходит вслед-

ствие накопления заряда на стенке. Если напряжение на аноде не превышает Umin, 
то напряжение пробоя не меняется. Что означает отсутствие заряда стенки. 

 
Ключевые слова: газовый разряд, пробой, волна ионизации, заряд стенки. 
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Рис. 1. Напряжение пробоя в аргоне, 4 Торр. 

 
Рост напряжения пробоя наблюдается, когда Ua > Umin. Это происходит вслед-

ствие накопления заряда на стенке. Если напряжение на аноде не превышает Umin, 
то напряжение пробоя не меняется. Что означает отсутствие заряда стенки. 

 
Ключевые слова: газовый разряд, пробой, волна ионизации, заряд стенки. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ИОН-ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ В ТЛЕЮЩИХ РАЗРЯДАХ  

ПОСТОЯННОГО ТОКА  
 

Эмиссия электронов поверхностями, контактирующими с плазмой, влияет  
на ее свойства множеством способов. Изучение механизмов эмиссии — тема ис-
следований, охватывающая различные типы газовых разрядов и источников низ-
котемпературной плазмы [1]. Большие трудности в исследованиях этих процессов 
в условиях газовых разрядов объясняют постоянное внимание исследователей  
к новым экспериментальным и теоретическим методам их описания [2]. Отсут-
ствие таких данных традиционно является узким местом численных моделей га-
зовых разрядов, используемых как в фундаментальных, так и в прикладных ис-
следованиях [3].  

В работе сформулирована методика оценки эффективного значения коэффи-
циента вторичной эмиссии на основе анализа вольт-амперных характеристик 
тлеющих разрядов постоянного тока с использованием теоретического моделиро-
вания. Представлен анализ потенциальных источников неопределенностей, воз-
никающих из-за ошибок в экспериментальных данных, а также из модельных до-
пущений и аппроксимаций. Методика продемонстрирована на примере имею-
щихся в литературе вольт-амперных характеристик тлеющих разрядов постоян-
ного тока в аргоне с медными электродами. Значения, полученные для рассматри-
ваемых данных, делятся на две четко различимые группы, близко соответствую-
щие значениям для чистых и грязных поверхностей медных катодов.  

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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G–ФАКТОР ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИТИЕПОДОБНЫХ ИОНОВ 

 
Изучение g–фактора многозарядных ионов значительно продвинулось в по-

следние годы. Совместные теоретические и экспериментальные результаты  
для водородоподобных ионов привели к наиболее точному на сегодняшний день 
измерению массы электрона [1]. Разумно ожидать, что дальнейшее совершенство-
вание теории и эксперимента позволит независимо определить постоянную тон-
кой структуры α [2, 3], облегчить проверку КЭД за пределами картины Фарри 
в режиме сильной связи [4, 5], а также определить магнитные моменты и ядерные 
радиусы [6, 7]. Недавно было показано, что измерение g–фактора основного со-
стояния водородоподобных и литиеподобных ионов тория-229 позволяет опреде-
лить время жизни изомерного состояния [8], что имеет решающее значение  
для разработки ядерных часов [9,10] и лазера на ядерных переходах [11]. Высоко-
точные значения g–фактора необходимы в астрофизике. Для измерения компо-
нент магнитного поля в солнечной короне [12] была предложена методика, осно-
ванная на магнитных дипольных (M1) переходах в многозарядных ионах. 

К настоящему времени было проведено множество высокоточных эксперимен-
тов по определению g–фактора многозарядных ионов. Эксперименты по измере-
нию g–фактора связанного электрона в легких водородоподобных ионах достигли 
точности 10−10[13]. Дальнейшие исследования литиеподобных ионов были стиму-
лированы рассмотрением так называемых специальных разностей, которые обхо-
дят проблему конечного размера ядра и значительно повышают точность сравне-
ния теории с экспериментом [14]. Для литиеподобного кремния [15, 16] и кальция 
[17] точность достигает порядка 10−10. Техника всех упомянутых выше экспери-
ментов позволяет работать только с основным состоянием многозарядных ионов. 
Измерения g–факторов для возбужденных состояний до сих пор ограничивались 
более легкими системами, такими как гелий и литий. Тем не менее, в последнее 
время появились предложения по экспериментальным подходам, позволяющим 
с большей точностью измерять g–фактор для возбужденных состояний [18]. 

Теоретические расчеты эффекта Зеемана для возбужденных состояний до сих 
пор проводились в основном только в низшем релятивистском приближении 
[19, 20]. В целом точность таких расчетов не превышает порядка 10−4. В данной 
работе мы представляем первые релятивистские расчеты g–фактора возбужден-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Университет ИТМО, Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 
49A. 
3 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Российская Фе-
дерация, 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5. 
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ных состояний литиеподобных ионов. Поправка на межэлектронное взаимодей-
ствие рассматривается в рамках теории возмущений. Член первого порядка 
по 1/𝑍𝑍𝑍𝑍 получен в рамках строгого КЭД подхода, т. е. во всех порядках по α𝑍𝑍𝑍𝑍. Вклад 
второго порядка вычислен в приближении Брейта с учетом возбуждений в отри-
цательный спектр. Однопетлевые КЭД–вклады, собственная энергия и поляриза-
ция вакуума, были рассчитаны во всех порядках по α𝑍𝑍𝑍𝑍.  

Все вклады вычисляются с использованием экранирующих потенциалов в рас-
ширенной картине Фарри, что позволяет частично учесть вклады более высокого 
порядка. Как следствие, мы рассчитали теоретические значения g–фактора воз-
бужденных состояний (1𝑠𝑠𝑠𝑠)22𝑝𝑝𝑝𝑝1/2 и (1𝑠𝑠𝑠𝑠)22𝑝𝑝𝑝𝑝3/2 литиеподобных ионов  
для 𝑍𝑍𝑍𝑍 =  10 −  92 с точностью 10−6. 

 
Ключевые слова: g-фактор, многозарядные ионы, квантовая электродинамика. 
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ных состояний литиеподобных ионов. Поправка на межэлектронное взаимодей-
ствие рассматривается в рамках теории возмущений. Член первого порядка 
по 1/𝑍𝑍𝑍𝑍 получен в рамках строгого КЭД подхода, т. е. во всех порядках по α𝑍𝑍𝑍𝑍. Вклад 
второго порядка вычислен в приближении Брейта с учетом возбуждений в отри-
цательный спектр. Однопетлевые КЭД–вклады, собственная энергия и поляриза-
ция вакуума, были рассчитаны во всех порядках по α𝑍𝑍𝑍𝑍.  

Все вклады вычисляются с использованием экранирующих потенциалов в рас-
ширенной картине Фарри, что позволяет частично учесть вклады более высокого 
порядка. Как следствие, мы рассчитали теоретические значения g–фактора воз-
бужденных состояний (1𝑠𝑠𝑠𝑠)22𝑝𝑝𝑝𝑝1/2 и (1𝑠𝑠𝑠𝑠)22𝑝𝑝𝑝𝑝3/2 литиеподобных ионов  
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КРИТИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ОДНОЭЛЕКТРОННЫХ  

КВАЗИМОЛЕКУЛ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
 

Квантовая электродинамика предполагает, что в очень сильных электромаг-
нитных полях могут возникать совершенно новые физические явления, обуслов-
ленные неустойчивостью вакуума [1–4]. В частности, исследования в нескольких 
работах [2, 3] показали, что, если заряд ядра превышает критическое значение 
𝑍𝑍𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  173, основное состояние водородоподобного иона становится неустойчи-
вым и переходит в резонансное состояние. Это может привести к вакуумному 
распаду и образованию позитрона с вероятностью, зависящей от ширины этого 
резонанса. Хотя ядра с таким большим зарядом пока не найдены, недавние теоре-
тические исследования показали, что такой процесс возможен при медленных 
столкновениях тяжелых ионов, обладающих в совокупности суммарным зарядом, 
превышающим критический уровень [5, 6]. Однако наблюдение этого явления 
в экспериментах является сложной задачей. В ближайших экспериментах на уста-
новках GSI/FAIR [7], NICA [8] и HIAF [9] будут предприняты попытки наблюде-
ния столкновений тяжелых ионов. 

Как показано в работах [10, 11], существование сверхсильного магнитного поля 
имеет замечательный эффект понижения критического порога для заряда ядра 
𝑍𝑍𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, при котором основное состояние погружается в континуум отрицательных 
энергий. Также в работах [10–13] была исследована зависимость 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 от напряжен-
ности однородного магнитного поля. Кроме того, проведены расчеты энергии ос-
новного электронного состояния вплоть до его погружения в отрицательно-
энергетический континуум. Следует отметить, что в работах [12, 13] также рас-
сматривалось влияние экранировки кулоновского поля ядра, возникающего 
в сверхсильном магнитном поле, на величину критического заряда. Недавно 
сверхкритический резонанс в присутствии сверхсильного магнитного поля был 
исследован для водородоподобных ионов [14]. 

Мы рассматриваем несколько более реалистичную ситуацию одноэлектронных 
диатомных квазимолекул в магнитном поле. Электронные энергии основного со-
стояния рассчитываются как функция межъядерного расстояния 𝐷𝐷𝐷𝐷 и напряжен-
ности поля 𝐵𝐵𝐵𝐵. Критические межъядерные расстояния 𝐷𝐷𝐷𝐷crit, при которых уровень 
основного состояния достигает края отрицательного энергетического спектра, 
определяются как функция от 𝐵𝐵𝐵𝐵. Критические расстояния для тяжелых квазимо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Университет ИТМО, Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 
49A. 
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лекул без магнитного поля рассматривались ранее [15], мы находим хорошее со-
гласие с этими данными. В данной работе мы рассматриваем два вида гомоядер-
ных квазимолекул: свинца Pb82+– Pb82+ и урана U92+– U92+. Для решения двухцен-
трового уравнения Дирака используется метод, основанный на дуально-
кинетическом сбалансированном расширении конечного базисного набора [16], 
обобщенном на аксиально-симметричные системы [17]. Этот подход был успешно 
использован для гомо- и гетероядерных квазимолекул с одним и двумя электро-
нами [18–20]. 

 
Ключевые слова: квазимолекулы, критическое расстояние, сверхкритическое 

поле. 
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Капитонов Ю.В.1 
 

ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ В ГАЛОГЕНИДНЫХ ПЕРОВСКИТАХ 
 

Галогенидные перовскиты являются перспективной средой для создания полу-
проводниковых лазеров. Многие из них представляют собой прямозонные полу-
проводники с эффективной фотолюминесценцией. По мере увеличения интен-
сивности оптической накачки можно наблюдать увеличение спонтанного излуче-
ния. Лазерная генерация может быть получена при помещении такой активной 
среды в резонатор. В литературе описаны многочисленные примеры микролазе-
ров на основе галогенидных перовскитов. Основными подходами являются со-
здание лазеров на основе пленок перовскита с внешним резонатором или микро-
кристаллических лазеров, когда резонатором выступает сам кристалл. В таких си-
стемах генерацию можно наблюдать при комнатной температуре с помощью им-
пульсной оптической накачки с частотой следования кГц. В большинстве этих ра-
бот механизму генерации не уделялось достаточного внимания. 

Спектроскопические исследования могут помочь пролить свет на механизмы 
лазерной генерации. В полупроводниках такие исследования проводятся 
при криогенных температурах, что позволяет подавить термическое уширение. 
Для уменьшения неоднородного уширения можно использовать монокристаллы. 
Однако из-за сложности механической обработки галогенидных перовскитов со-
здание резонаторов с монокристаллической активной средой невозможно. 

Было проведено подробное исследование оптических свойств монокристаллов 
3D-галогенид-перовскита при криогенных температурах. При таких температурах 
состоянием с наибольшей силой осциллятора является свободный экситон [1]. 
Методом спектроскопии возбуждения фотолюминесценции установлено, что свя-
занное экситонное состояние [2], соответствующее максимуму фотолюминесцен-
ции, расположено ниже по энергии и сопровождается дефектным хвостом [3]. 
Неожиданным решением для наблюдения генерации в монокристаллах галоге-
нидных перовскитов стали случайные резонаторы, сформированные на сколах 
кристаллов. Случайная генерация наблюдалась как в монокристаллах MAPbBr3 
[4], так и в монокристаллах MAPbI3 [5] (рис. 1). Спектральное положение генера-
ции ясно показывает, что основным механизмом генерации является рекомбина-
ция на дефектных состояниях, где достигается баланс между усилением и про-
зрачностью среды. Понимание этого механизма позволит путем контролируемого 
введения дефектов создавать лазерные структуры с заданными характеристиками 
на основе галогендных перовскитов. 

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рис. 1. Спектр излучения лазера на основе перовскита MAPbI3 при температуре 30 К [5]. 
 
Ключевые слова: галогенидные перовскиты, лазерная генерация, полупровод-

ники. 
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Рис. 1. Спектр излучения лазера на основе перовскита MAPbI3 при температуре 30 К [5]. 
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Карташова А.Д.1, Михайлец Э.С.1,  
Плотникова Л.В.1, Поляничко А.М.1,2 

 
АНАЛИЗ ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ  

ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
 
Множественная миелома (ММ) – это онкологическое заболевание крови, кото-

рое на сегодняшний день остается неизлечимым. При ММ объектом опухолевой 
трансформации является клетка-предшественница В-лимфоцитов. Будучи опухо-
левой, эта клетка способна дифференцироваться до конечного этапа – плазмоци-
та, секретирующего моноклональный иммуноглобулин («парапротеин»,  
«М-протеин») или его фрагменты [1, 2]. Это заболевание составляет приблизи-
тельно 1 % среди всех злокачественных опухолей и 10 % среди всех онкогематоло-
гических заболеваний [3]. 

Работа посвящена разработке скрининговой методики, направленной на выяв-
ление признаков ММ на основе анализа спектров ИК-поглощения образцов сы-
воротки крови. В работе получены количественные критерии разделения образ-
цов по признаку наличия или отсутствия патологического белка.  

Были получены и проанализированы спектры ИК-поглощения образцов сыво-
ротки крови 26 здоровых доноров и 44 больных ММ, из них для 13 пациентов бы-
ло установлено малое содержание парапротеина в сыворотке крови или диагноз 
«несектретирующая» ММ, при котором отсутствует выраженная секреция пара-
протеина. 

Спектры были получены с применением различных методик: ИК-
спектроскопия поглощения с изотопным замещением растворителя 𝐻𝐻𝐻𝐻2𝑂𝑂𝑂𝑂 на 𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑂𝑂𝑂𝑂 и 
ИК-спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) 
без предварительной пробоподготовки. При этом спектры ИК-НПВО были полу-
чены как для образцов в жидком виде, так и для образцов в виде пленок, высу-
шенных на кристалле. 

При анализе спектров ИК-поглощения для оценки вторичной структуры ис-
следуемых образцов проводилась декомпозиция полосы «амид I» с помощью ме-
тода второй производной и метода Фурье-самодеконволюции. Для оценки вто-
ричной структуры образцов сыворотки крови в случае ИК-НПВО анализирова-
лись спектры второй производной полосы «амид I» в соответствии с описанным 
протоколом [4]. 

Обнаружено, что наиболее наглядной является зависимость α(β): зависимость 
суммарного процентного содержания различных β-структур от процентного со-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт цитологии Российской академии наук, Российская Федерация, 194064, Санкт-
Петербург, Тихорецкий пр-кт, 4. 
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держания α-спиральных участков. Для данных, полученных методом ИК-
поглощения и анализа полосы «амид I», она показана на рис. 1. 

Можно видеть, что точки, соответствующие здоровым донорам и больным сек-
ретирующей ММ лежат на одной прямой, но расположены в разных её частях и 
при этом не пересекаются с друг другом. Точки, соответствующие образцам сыво-
ротки крови здоровых доноров попали в область со значением α/β > 0,7, а точки, 
соответствующие образцам сыворотки крови больных ММ в область α/β < 0,7. 
Часть точек, соответствующих образцам больных ММ, в которых секреция пара-
протеина не была выявлена, попала в область здоровых доноров. 

 
Рис. 1. Точки, соответствующие содержанию α-спиралей и β-структур в разложениях полосы 

«амид I» спектров поглощения образцов сыворотки крови. 
 

Зависимость α(β) для случая анализа второй производной полосы «амид I» 
спектров ИК-НПВО приведена на рис. 2. Разделение групп точек для образцов 
в виде растворов происходит со значением α/β = 0,6. Для образцов в виде высу-
шенных пленок этот параметр составляет α/β = 0,4. Точки, соответствующие об-
разцам больных ММ, в которых секреция парапротеина не была выявлена, вновь 
попали в область здоровых доноров. 
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держания α-спиральных участков. Для данных, полученных методом ИК-
поглощения и анализа полосы «амид I», она показана на рис. 1. 
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Рис. 2. Точки, соответствующие содержанию α-спиралей и β-структур в разложениях второй  

производной полосы «амид I» сывороток крови: а) раствор, б) высушенная пленка. 
 

Таким образом, было показано, что используемый подход позволяет разделить 
группы здоровых доноров и пациентов с секретирующей формой ММ по содер-
жанию α-спиральных участков и β-струткур во вторичной структуре образцов.  
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный 
подход пригоден для выявления признаков ММ при условии наличия парапроте-
ина в образцах сыворотки крови. 

 
Ключевые слова: множественная миелома, вторичная структура белка, ИК-

спектроскопия. 
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АКТИВНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА BM@N 
 

BM@N (Baryon Matter at Nuclotron) является первым экспериментом с фикси-
рованной мишенью [1] на ускорительном комплексе NICA (Nuclotron based Ion 
Collider fAcility). Его основная цель – исследовать свойства сверхплотной ядерной 
материи, образующейся в центральных столкновениях тяжелых ядер при энергии 
нуклотрона ��SNN = 2,3 – 3,5 ГэВ�. К другим актуальным задачам, относится изу-
чение анизотропных потоков и глобальной поляризации адронов в перифериче-
ских столкновениях ядер [2].  

Для анализа зарегистрированных экспериментальной установкой событий ядро- 
ядерных столкновений требуется прецизионное восстановление вершины взаи-
модействия. Как правило, положение первичной вершины определяется коорди-
натами точки пересечения треков всех долгоживущих заряженных частиц, зареги-
стрированных в данном событии трековыми детекторами [3]. В случае перифери-
ческих столкновений использование активной мишени, построенной в виде теле-
скопа из тонких координатно-чувствительных детекторов, существенно упрощает 
сложную задачу реконструкции первичной вершины. Идея состоит в том, чтобы 
определять точку пересечения только двух треков – трека первичного реляти-
вистского ядра и трека ядра отдачи, образующегося в результате взаимодействия 
налетающего ядра с веществом детектора. Принцип работы активной мишени де-
монстрирует рис.1. Использование активной мишени в эксперименте BM@N 
в случае подтверждения её работоспособности позволит независимо от всех дру-
гих детекторных систем с высокой точностью определить пространственные ко-
ординаты ядро-ядерного взаимодействия, а также восстановить для каждого та-
кого события плоскость реакции по измеряемым векторам импульсов налетающе-
го ядра и ядра отдачи. В дальнейшем эта информация может быть использована 
для определения глобальной поляризации Λ-гиперонов, образующихся в ядро-
ядерных столкновениях при энергии нуклотрона. 

В качестве активной фиксированной мишени мы предлагаем использовать 
стопку кремниевых монолитных активных пиксельных сенсоров (МАПС). Сенсо-
ры имеют толщину 50 мкм и линейные размеры 15×30 мм2 [4]. Пиксельная матри-
ца содержит 512×1024 пикселей, каждый из которых имеет размер 29×27 мкм2, что 
обеспечивает внутреннее пространственное разрешение сенсоров на уровне  
5 мкм. Технологически сенсор состоит из кремниевой подложки, на которой рас-
положен эпитаксиальный слой р-типа, матрица собирающих заряд диодов и front-
end-электроника. Ионизирующая частица, проходя через обеднённый слой, гене-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

рирует электроны и дырки, которые посредством диффузии и дрейфа попадают 
на собирающие электроды.  

 
 

Рис. 1. Демонстрация принципа работы активной мишени на основе стопки тонких  
позиционно чувствительных детекторов. 

 
Большая часть ускоренных на Нуклотроне ядер будет проходить через актив-

ную мишень на базе тонких МАПС без ядерных взаимодействий с кремнием. Тре-
ки этих ядер можно использовать для окончательной юстировки взаимного рас-
положения сенсоров мишени. Незначительная часть (2–3 %) ядерного пучка будет 
взаимодействовать с атомными ядрами Si, причем большая часть таких столкно-
вений будет носить периферический характер с большими прицельными пара-
метрами. Чтобы свести картину таких взаимодействий к двум трекам от налетаю-
щего ядра и образующегося в результате реакции ядра-отдачи, необходимо пода-
вить значительный фон от дельта-электронов и легких вторичных частиц с малым 
энерговыделением в тонком чувствительном слое MAПС. Это может быть осу-
ществлено выбором высоких порогов срабатывания сенсоров.  

С целью оценки пространственного разрешения первичной вершины перифе-
рических ядро-ядерных столкновений нами было выполнено Монте-Карло моде-
лирование активной мишени, состоящей из 10 координатно-чувствительных 
плоскостей, образованных из установочных плат для двух МАПС. Эффективная 
чувствительная площадь сенсоров в каждой плоскости составляет 3×3 см2, как по-
казано на рис. 2, что достаточно для регистрации всех ионов выведенного пучка 
нуклотрона с диаметром 20 мм. Плоскости в стопке расположены на расстоянии  
8 мм друг от друга.  

 
Рис. 2. Плата для установки двух сенсоров МАПС, образующих плоскость активной мишени. 
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Моделирование проводилось для реакции 209Bi+Si с использованием банка со-
бытий, сгенерированных на основе дубненской каскадной модели [5] при энергии 
ионов висмута Е = 3,5 ГэВ со случайным прицельным параметром. Для проверки 
работоспособности активной мишени выделялись случаи ядерных реакций с об-
разованием тяжелых ядер отдачи, которые образуются в периферических взаимо-
действиях с прицельным параметром 𝑏𝑏𝑏𝑏 > 6 фм. 

Моделирование активной мишени включало два этапа. На первом этапе на ос-
нове программного пакета GEANT4 осуществлялся транспорт частиц, рожденных 
в каждом выбранном Bi+Si событии, через сенсорные плоскости активной мише-
ни. При этом вершина взаимодействия помещалась в первой плоскости на оси 
пучка. В ходе транспорта определялись координаты всех треков выбранных ча-
стиц (хиты), попадающих в чувствительный объем сенсоров. На втором этапе на 
основе хитов, отвечающих тяжелым ядерным фрагментам, восстанавливались ли-
нейные треки ядер отдачи и определялись координаты точки пересечения этих 
треков с первой плоскостью. 

На рис. 3 показана карта ядерных фрагментов, образующихся в Bi+Si столкно-
вениях при Е = 3,5 ГэВ. В качестве ядер отдачи были выбраны изотопы золота 
с Z=79. Рис. 4 демонстрирует угловое распределение ядер отдачи, вылетающих из 
вершины взаимодействия. Как видно, ядра отдачи вылетают под малыми углами 
𝜃𝜃𝜃𝜃 < 1°, что гарантирует их прохождение через все плоскости активной мишени. 

Пространственное разрешение вершины взаимодействия оценивалось на ста-
тистике 20К событий Bi+Si. На рис. 5 в качестве иллюстрации показана карта хи-
тов, отвечающих всем ядрам Au, образующимся в 2К событиях. Для оценки раз-
решения по поперечной координате для каждого восстановленного трека ядра 
отдачи строилось распределение его отклонения от начала координат в первой 
плоскости активной мишени, показанное на рис. 6. Как видно, пространственное 
разрешение первичной вершины по поперечной координате составляет 2 мкм. 

Рис. 3. Карта ядерных фрагментов, обра-
зующихся в Bi+Si столкновениях. 

Рис. 4. Угловое распределение ядер отдачи, 
образующихся в Bi+Si столкновениях 
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Рис. 3. Карта ядерных фрагментов, обра-
зующихся в Bi+Si столкновениях. 

Рис. 4. Угловое распределение ядер отдачи, 
образующихся в Bi+Si столкновениях 

Пространственное разрешение по продольной координате определяется толщи-
ной сенсоров и составляет 50 мкм. 

 
 
 
 
В данной работе рассмотрена концепция активной мишени для ее применения 

в эксперименте BM@N. Предложено использовать кремниевые пиксельные сен-
соры в качестве координатно-чувствительных детекторов активной мишени. 
Проведено компьютерное моделирование с целью оценки пространственного раз-
решения первичной вершины взаимодействия тяжелых ионов с ядрами кремния. 
Показано, что выделение треков тяжелых ядер отдачи в активной мишени позво-
лит с высокой точностью определять положение первичной вершины. 

 
Ключевые слова: эксперимент BM@N, активная мишень, кремниевый пиксель-

ный сенсор. 
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МОНИТОРИНГ ОСО С БОРТА КА «МЕТЕОР-М» № 2 

 
Атмосферный озон является одним из важнейших газов в атмосфере Земли, 

так как он защищает биосферу Земли, поглощая опасное солнечное  
УФ-излучение, и участвует в формировании климата. Поэтому, изменения озона и 
его влияние на процессы в атмосфере необходимо контролировать. Система гло-
бального мониторинга озона включает в себя различные методы измерения его 
содержания в атмосфере: локальные измерения, дистанционные, спутниковое и 
наземное зондирование. Среди них только спутниковые методы наблюдений дают 
возможность получения данных о распределении озона в атмосфере в глобальном 
масштабе, его изменчивости, позволяет отслеживать различные аномалии в со-
держании озона. 

Среди известных спутниковых методов измерения озона только метод, осно-
ванный на измерении уходящего теплового излучения, позволяет получать дан-
ные вне зависимости от солнечного освещения. В данной работе рассматривается 
методика получения информации об общем содержании озона (ОСО), основан-
ная на измерениях спектров уходящего теплового излучения российским прибо-
ром ИКФС-2, расположенном на борту спутника «Метеор-М» № 2, за период 
функционирования на орбите с 2015 по 2022 гг. 

Прибор выполняет измерения, сканируя поверхность и атмосферу Земли пер-
пендикулярно к направлению движения спутника, и таким образом получает дан-
ные в полосе вдоль его орбиты. В период с 2015 по ноябрь 2020 гг. (6 лет) измере-
ния проводились с шириной полосы сканирования 1000 км, но начиная с декабря 
2020 г. ширина полосы сканирования была увеличена до 1500 км. Ранее в СПбГУ 
была разработана методика получения ОСО из спектров ИКФС-2, на основе ме-
тода искусственных нейронных сетей (ИНС) и метода главных компонент (ГК) 
[1]. Для обучения ИНС используются данные об ОСО, полученные с помощью 
прибора OMI на спутнике «Aura». Данная методика была разработана и примене-
на к измерениям с шириной полосы сканирования 1000 км – период с 2015 по де-
кабрь 2020 гг. [2].  

В настоящей работе рассматривается применение той же методики к измере-
ниям в период декабрь 2020–2022 гг., когда ширина полосы обзора спутника со-
ставляла 1500 км. Сравнений полученных за этот период результатов с данными 
независимых измерений показало, что переход к периоду 2021-2022 гг. незначи-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 АО ГНЦ "Центр Келдыша", Российская Федерация, 125438, Москва, вн. тер. г. Муниципальный 
Округ Головинский, ул. Онежская, д. 8 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 АО ГНЦ "Центр Келдыша", Российская Федерация, 125438, Москва, вн. тер. г. Муниципальный 
Округ Головинский, ул. Онежская, д. 8 

тельно ухудшает согласие между данными ИКФС-2 и данными других измерений 
(см. таблицу 1). Данное ухудшение может вызываться двумя причинами: 1) нали-
чие измерений в более широком диапазоне зенитных углов; 2) расширение стати-
стики изменчивости озона на 2 года. Обучение нейронной сети на всем объеме 
данных за 8 лет проведенных измерений позволило улучшить согласие за послед-
ние 2 года, практически не ухудшая согласия за первые 6 лет измерений. Средние 
расхождения между данными независимых измерений и данными ОСО, получен-
ными ИКФС-2, составляют менее 2 %, а стандартные отклонения разностей со-
ставляют менее 3 %, что практически совпадает с результатами, полученными ра-
нее для 6-ти летнего периода. Проанализированы примеры полученных полей 
распределения ОСО в околополярных областях и показано преимущество мето-
дики перед измерениями на аппаратуре OMI и TROPOMI, возможность проведе-
ния измерений в период полярной ночи, частичный пример представлен на рис. 1. 

 
Таблица 1. Сравнения ОСО по данным ИКФС-2 со спутниковыми и наземными данными.  

Средние разности и стандартные отклонения разностей (периоды: 2015–2022 гг. – 8 лет  
(полоса захвата 1000 км, 1500 км), 2015–2021 гг. – 6 лет (полоса захвата 1000 км),  

2021-2022 гг. – 2 года (полоса захвата 1500 км)). 
 

Измерения 
Период обуче-
ния ИНС, лет 

Период сравне-
ний, лет 

Bias, % SDD, % 

Наземные 
WOUDC, Dobson, Brew-
er, Direct Sun 

6  
  

8 -0.1 2.9 
6  -0.2 2.9 
2  -0.1 2.7 

8 8 -0.2 2.6 
6  -0.1 2.7 
2  -0.8 2.3 

Спутниковые  
TROPOMI 

6 
  

6 -1.2 2.8 
2  -1.9 3.3 

8 
  

8 -2.2 2.7 
6  -2.1  2.6 
2  -2.4 2.8 
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Рисунок 1. Пространственно-временное распределение ОСО вокруг Южного полюса  
по данным IKFS-2 (вверху) и OMI (внизу) – 23, 24 июля 2020 г. 

 
Выводы: 
Подтверждена применимость разработанной ранее методики измерения ОСО 

на основе спектров уходящего теплового излучения для периода 2015–2020 гг. 
с полосой сканирования 1000 км. 

Показана применимость методики также и ко всему периоду 2015–2022 гг., 
включая измерения с шириной полосы 1500 км, после переобучения ИНС 
без ухудшения точности.  

Продемонстрировано преимущество измерений ИКФС-2 по сравнению с при-
борами, измеряющими рассеянное и отраженное солнечное излучение. 

 
Ключевые слова: озон, общее содержание озона (ОСО), фурье-спектрометр 

ИКФС-2, измерения озона. 
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ДИНАМИКА АСТЕРОИДА (99942) АПОФИС ПРИ СБЛИЖЕНИИ  
С ЗЕМЛЕЙ В 2029 ГОДУ: ВРАЩЕНИЕ И ЭФФЕКТ ЯРКОВСКОГО 

 
В долговременной динамике малых астероидов заметную роль играют неграви-

тационные эффекты, в частности, эффект Ярковского (ЭЯ). Особую важность он 
представляет при изучении динамики астероидов, сближающихся с Землей. Веко-
вое изменение орбиты астероида, вызванное ЭЯ, может увеличить риск катастро-
фического столкновения астероида с нашей планетой [1]. В ходе орбитальной 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 65/1. 
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до –225 м/год. Если допустить изменение P в более широких пределах (см. рис. 1), 
то da/dt после сближения может составить от –235 до –160 м/год. Согласно рис. 2, 
существенное влияние на величину ЭЯ оказывает  ориентация оси вращения асте-
роида. Она может измениться в ходе тесного сближения с Землей, что повлечет 
изменение величины ЭЯ: так, при γ = 135° и Δγ = 30° вариации da/dt составят  
от –220 до –90 м/год. Средний диаметр Апофиса составляет около 340 м [10], т. е. 
изменения величины ЭЯ сопоставимы с размерами астероида. Таким образом, 
возмущения во вращательном движении Апофиса из-за его сближения с Землей  
в 2029 году могут привести к существенному изменению величины ЭЯ для него и 
увеличению вероятности катастрофического столкновения с Землей в последую-
щих возвратах. 

 

  
Рис. 1. Слева: Зависимость величины ∆P от начальных значений периода вращения P0  

и угла наклона оси вращения γ0. Справа: Зависимость величины ∆γ от P0 и γ0. 
 

  
Рис. 2. Слева: Зависимость скорости годового изменения большой полуоси орбиты Апофиса под действи-
ем ЭЯ от периода вращения P при γ = 180°. Штриховая линия соответствует периоду вращения Апофиса 
в настоящее время [7]. Красная область соответствует возможным значениям (см. [6]) изменения перио-
да вращения Апофиса из-за его сближения с Землей в 2029 году. Справа: то же для различных значений γ 

при P = 30.6 ч [7]. 
 



257257

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

257

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

257

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

257

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

257

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

до –225 м/год. Если допустить изменение P в более широких пределах (см. рис. 1), 
то da/dt после сближения может составить от –235 до –160 м/год. Согласно рис. 2, 
существенное влияние на величину ЭЯ оказывает  ориентация оси вращения асте-
роида. Она может измениться в ходе тесного сближения с Землей, что повлечет 
изменение величины ЭЯ: так, при γ = 135° и Δγ = 30° вариации da/dt составят  
от –220 до –90 м/год. Средний диаметр Апофиса составляет около 340 м [10], т. е. 
изменения величины ЭЯ сопоставимы с размерами астероида. Таким образом, 
возмущения во вращательном движении Апофиса из-за его сближения с Землей  
в 2029 году могут привести к существенному изменению величины ЭЯ для него и 
увеличению вероятности катастрофического столкновения с Землей в последую-
щих возвратах. 

 

  
Рис. 1. Слева: Зависимость величины ∆P от начальных значений периода вращения P0  

и угла наклона оси вращения γ0. Справа: Зависимость величины ∆γ от P0 и γ0. 
 

  
Рис. 2. Слева: Зависимость скорости годового изменения большой полуоси орбиты Апофиса под действи-
ем ЭЯ от периода вращения P при γ = 180°. Штриховая линия соответствует периоду вращения Апофиса 
в настоящее время [7]. Красная область соответствует возможным значениям (см. [6]) изменения перио-
да вращения Апофиса из-за его сближения с Землей в 2029 году. Справа: то же для различных значений γ 

при P = 30.6 ч [7]. 
 

Ключевые слова: астероиды, сближающиеся с Землей, Апофис, вращение, орби-
та, эффект Ярковского. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-22-

00306. 
 
Список литературы 
1. Sokolov L.L. et al. Peculiarities of the motion of asteroid 99942 Apophis // Sol. Syst. Res. 2008. 

V. 42. № 1. P. 18–27. 
2. Scheeres D.J. et al. Effects of gravitational interactions on asteroid spin states // Icarus. 2000. 

V. 147. № 1. P. 106–118. 
3. Souchay J. et al. Changes of spin axis and rate of the asteroid (99942) Apophis during the 2029 

close encounter with Earth: A constrained model // A&A. 2018. V. 617. id. A74. 
4. Boldrin L.A.G. et al. On the rotational motion of NEAs during close encounters with the Earth // 

Eur. Phys. J., Spec. Topics. 2020. V. 229. № 8. P. 1391–1403. 
5. Melnikov A.V. Rotational dynamics of asteroids approaching planets // Sol. Syst. Res. 2022. V. 56. 

№ 4. P. 241–251. 
6. Лобанова К.С., Мельников А.В. О возмущениях во вращательном движении астероида при 

его тесном сближении с Землей // Изв. Главн. астрон. обс. в Пулкове. 2023. № 229. С. 34–46. 
7. Pravec P. et al. The tumbling spin state of (99942) Apophis // Icarus. 2014. V. 233. P. 48–60. 
8. Pérez-Hernández J.A., Benet L. Non-zero Yarkovsky acceleration for near-Earth asteroid (99942) 

Apophis // Comm. Earth & Env. 2022. V. 3. № 1. id. 10. 
9. Vokrouhlický D. et al. The Yarkovsky effect for 99942 Apophis // Icarus. 2015. V. 252. P. 277–283. 
10. Brozović M. et al. Goldstone and Arecibo radar observations of (99942) Apophis in 2012–2013 // 

Icarus. 2018. V. 300. P. 115–128. 



258

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Малышев А.В.1,2, Дулаев Н.К.1,2,  
Прохорчук Е.А.1, Шабаев В.М.1,2 

 
ВКЛАД ДИАГРАММ ДВУХФОТОННОГО ОБМЕНА В ЭНЕРГИИ  

ФТОРПОДОБНЫХ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ 
 

Прецизионные измерения запрещенного 2P1/2 ‒ 2P3/2 перехода в фторподобных 
ионах привлекли повышенное внимание теоретиков к этим системам. В силу от-
носительно простой электронной конфигурации (одна вакансия в p оболочке) 
вклады корреляционных эффектов в брейтовском приближении могут быть рас-
считаны для этого перехода с чрезвычайно высокой точностью. Это дает уникаль-
ные возможности для эмпирического определения величины квантовоэлектроди-
намических (КЭД) вкладов как разницы экспериментальных данных и результа-
тов теоретических корреляционных расчетов. Последние могут быть использова-
ны для тестирования методов КЭД теории многозарядных ионов.  

Для 2P1/2 ‒ 2P3/2 перехода одноэлектронные КЭД вклады претерпевают сильное 
сокращение. По этой причине, например, наивное применение модельного опера-
тора лэмбовского сдвига [1] к расчету КЭД вклада, заключающееся в усреднении 
оператора на многоэлектронных волновых функциях, приводит к некорректному 
результату [2]. Соответствующие приближенные расчеты необходимо выполнять 
посредством включения модельного оператора в уравнения Дирака-Фока [3].  
При таком подходе согласие между теорией и экспериментом восстанавливается. 
В работах [4, 5] в рамках строгого КЭД подхода были рассчитаны вклады двух-
электронных диаграмм собственной энергии и вакуумной поляризации для фтор-
подобных ионов, что также привело к восстановлению согласия теории и экспе-
римента в случае больших зарядов ядра Z. Однако вопрос о сравнении теории и 
эксперимента для данных систем тем не менее остается открытым, поскольку до 
сих пор не были рассмотрены вклады диаграмм двухфотонного обмена, которые 
относятся к тому же порядку теории возмущений. Данная работа направлена  
на восполнение этого пробела. Были выполнены расчеты вкладов диаграмм двух-
фотонного обмена. Полученные значения сопоставлены с результатами расчетов 
двухэлектронных диаграмм собственной энергии и вакуумной поляризации. 
  

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт» ‒ Петербургский 
институт ядерной физики, Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., 
Орлова роща, 1. 
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ДИАГРАММЫ ДВУХФОТОННОГО ОБМЕНА  
ДЛЯ АВТОИОНИЗАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ:  

ДВА ПОДХОДА К РАСЧЕТУ 
 

Электрон-электронное взаимодействие приводит к распаду автоионизацион-
ных состояний путем испускания электронов. Наличие подобного канала распада 
означает, что данные состояния пребывают в резонансе со сплошным спектром. 
Высокоточные значения энергий автоионизационных состояний крайне востре-
бованы во многих приложениях: от диагностики плазмы [1] до астрофизических 
исследований [2]. Например, точные значения энергий состояний сильно ионизо-
ванных атомов, распространенных в межзвездной среде, необходимы для анализа 
спектров различных космологических объектов, исследования свойств и структу-
ры фотопоглощающей среды, а также ее моделирования.  

Стандартные методы расчета, разработанные для учета КЭД вкладов в энергии 
основных и однократно возбужденных состояний многозарядных ионов, практи-
чески без изменений могут быть перенесены на случай автоионизационных состо-
яний. Единственное исключение составляют диаграммы двухфотонного обмена. 
Их вычисление для автоионизационных состояний сопряжено с дополнительны-
ми трудностями. Эти трудности проявляются наиболее явным образом при ис-
пользовании конечных базисных наборов и заключаются в возникновении сколь 
угодно малых энергетических знаменателей в рядах теории возмущений. Элегант-
ный подход к решению этой проблемы был предложен нами в работе [3]. Он за-
ключается в построении аналитического продолжения гамильтониана в ком-
плексную плоскость. В результате автоионизационные состояния отделяются от 
положительного энергетического континуума и становятся доступными для стан-
дартных методов расчета. 

Второй предложенный подход состоит в том, чтобы для вычисления вкладов 
диаграмм двухфотонного обмена в энергии автоионизационных состояний, кото-
рые демонстрируют нерегулярное поведение при изменении параметров веще-
ственного конечного базисного набора, использовать электронную функцию Гри-
на. Соответствующая функция Грина строится путем решения системы диффе-
ренциальных уравнения и не использует представление через конечные базисные 
наборы. В работе представлено сравнение двух методов расчета, продемонстриро-
вано хорошее согласие. 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт» ‒ Петербургский 
институт ядерной физики, Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., 
Орлова роща, 1. 
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КЭД ВКЛАДЫ В ЭНЕРГИИ ИОНИЗАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
С момента своей окончательной формулировки в конце 1940-х годов квантовая 

электродинамика (КЭД) зарекомендовала себя как мощный инструмент для опи-
сания связанных состояний систем, состоящих из электрически заряженных ча-
стиц. Первоначально аппарат КЭД применялся в основном к легким системам, 
таким как водород, гелий, позитроний, мюоний и т. д. В середине 1980-х годов по-
явилась экспериментальная возможность для изучения тяжелых многозарядных 
ионов [1]. Со стороны теории были предприняты большие усилия по созданию 
адекватного описания подобных систем [2, 3]. Отличительной особенностью всех 
разработанных методов является то, что влияние межэлектронного взаимодей-
ствия на КЭД эффекты учитывается в них по теории возмущений. Хотя данный 
подход приемлем для многозарядных ионов, в существующем виде его примени-
мость для многоэлектронных систем, в том числе для нейтральных атомов, пред-
ставляется затруднительной. Кроме того, разработанные КЭД методы ввиду своей 
сложности не могут быть напрямую включены в стандартные подходы, основан-
ные на гамильтониане Дирака-Кулона-Брейта. В связи с этим возникает потреб-
ность в простом и эффективном приближенном способе для учета КЭД поправок 
в расчетах электронной структуры. С этой целью ранее наша группа предложила 
модельный оператор лэмбовского сдвига [4], при построении которого были ис-
пользованы результаты строгих КЭД расчетов одноэлектронных диаграмм соб-
ственной энергии для водородоподобных ионов. За последнее десятилетие, дан-
ный оператор с успехом применялся для приближенных КЭД расчетов различных 
атомных систем, включая сверхтяжелые элементы [5]. Тем не менее, открытыми 
остаются вопросы о перспективах прецизионных КЭД методов для расчета много-
электронных систем и об аккуратной оценке точности приближенного подхода, 
основанного на модельном операторе. Частичному ответу на данные вопросы по-
священа данная работа. 

В качестве объекта исследования были выбраны нейтральные щелочные метал-
лы (натрий, калий, рубидий и цезий) и имеющие соответствующие электронные 
конфигурации ионы в широком диапазоне значений заряда ядра вплоть до урана. 
Ранее нейтральные атомы первой группы исследовались в рамках строго КЭД 
подхода исключительно в одноэлектронном приближении [6, 7]. В этих работах 
был определен КЭД вклад в энергии ионизации валентного s электрона. При этом 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт» ‒ Петербургский институт 
ядерной физики, Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща, 1. 
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использовалось расширенное представление Фарри, в котором к гамильтониану 
нулевого приближения отнесен не только потенциал ядра, но и некоторый ло-
кальный экранирующий потенциал, призванный с самого начала частично учесть 
влияние межэлектронного взаимодействия. В работах [6, 7] была продемонстри-
рована существенная зависимость получаемых результатов от выбора экраниру-
ющего потенциала (разброс значений можно использовать для оценки точности 
расчетов). Нами был сделан следующий шаг, а именно, в рамках строго КЭД под-
хода помимо одноэлектронных диаграмм собственной энергии и вакуумной по-
ляризации были вычислены также все необходимые двухэлектронные диаграммы. 
Для ионов было обнаружено уменьшение разброса получаемых результатов. 
Напротив, для нейтральных атомов разброс только увеличился, что подтверждает 
плохую сходимость теории возмущений по остаточному межэлектронному взаи-
модействию. Кроме того, были выполнены расчеты методом наложения конфигу-
раций (КВ) в базисе орбиталей Дирака-Фока-Штурма [8] с использование модель-
ного оператора. Полученные КВ значения, в которых электронные корреляция 
учтены во всех порядках, практически не зависят от выбора гамильтониана нуле-
вого приближения. С целью сравнения с результатами строгих КЭД расчетов, из 
полных КВ результатов были выделены вклады отдельных порядков по КЭД и по 
остаточному взаимодействию. Данное сравнение позволило более точно оценить 
точность приближенных расчетов с помощью модельного оператора.  

 
Ключевые слова: щелочные металлы, собственная энергия, вакуумная поляри-

зация, модельный оператор лэмбовского сдвига. 
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КЭД РАСЧЕТЫ 2P3/2‒2S ПЕРЕХОДА  
В ГЕЛИЕ-, ЛИТИЕ- И БЕРИЛЛИЕПОДОБНОМ УРАНЕ 

 
Многозарядные ионы являют собой прекрасный испытательный полигон  

для исследования высокоточных методов квантовой электродинамики (КЭД)  
для связанных состоянии в присутствии сильных электромагнитных полей.  
Это объясняется тем, что достаточно малое число электронов в подобных систе-
мах допускает точный учет электрон-электронных корреляций, не маскируя КЭД 
эффекты, существенно усиленные по сравнению с легкими атомами. На данный 
момент наиболее строгое тестирование КЭД в режиме сильной связи реализовано 
в рамках измерения лэмбовского сдвига основного состояния в водородоподоб-
ном уране [1, 2], а также на основе определения энергии 2p1/2 ‒ 2s перехода в ли-
тиеподобном уране [3‒5]. Другие зарядовые состояния урана и энергии переходов 
в них также являются объектом активных экспериментальных исследований.  
В частности, в работах [6, 7] впервые была четко идентифицирована и измерена 
линия 2p3/2 ‒ 2s перехода в гелиеподобном уране. Кроме того, была оценена раз-
ность между энергиями переходов 2p3/2 ‒ 2s в гелие- и литиеподобных ионах.  
Обе представленные величины оказались в полном согласии с имевшимися на тот 
момент теоретическими предсказаниями. С тех пор данному вопросу было уделе-
но значительное внимание со стороны эксперимента, и в ближайшем будущем 
ожидается значительное повышение точности, а также распространение анализа 
на случай бериллиеподобного урана [8]. Объявлено, что точность нового экспе-
римента, проведенного на накопительном кольце ESR в GSI в Дармштадте, более 
чем на порядок превосходит точность предыдущего измерения.  

С учетом всего вышесказанного основной целью настоящей работы является 
проведение расчетов энергий переходов 2p3/2 ‒ 2s в гелие-, литие- и бериллиепо-
добном уране, а также всех возможных попарных разностей этих энергий на ос-
нове самых современных КЭД методов и подходов. Для U90+ и U89+ была использо-
вана стандартная теория возмущений для одиночного уровня, в то время как рас-
четы для U88+ потребовали применения ее аналога для квазивырожденных уров-
ней. Используемый подход объединяет строгое КЭД рассмотрение до второго по-
рядка теории возмущений и учет вкладов электронных корреляций более высоко-
го порядка в рамках брейтовского приближения. Экранированные КЭД эффекты 
высшего порядка рассматриваются с помощью модельного оператора лэмбовско-
го сдвига [9]. Также учитываются эффекты ядерной отдачи, ядерной поляризации 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт» ‒ Петербургский институт 
ядерной физики, Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща, 1. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт» ‒ Петербургский институт 
ядерной физики, Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща, 1. 

и ядерной деформации. Проведен всесторонний анализ теоретических погрешно-
стей, связанных с неучтенными эффектами, и получены наиболее точные теоре-
тические предсказания. 

Подробное изложение полученных результатов можно найти в работе [10]. 
 
Ключевые слова: многозарядные ионы, энергии переходов, квантовая электро-

динамика, релятивистская теория атома. 
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ ГАЛАКТИКИ UGC 4261 

 
Галактика UGC 4261 (рис. 1) была включена Уайтмором и др. [1] в каталог га-

лактик с полярными кольцами (ГПК) в группу возможных кандидатов в такие 
объекты благодаря своей пекулярной морфологии. Протяженная структура, пере-
секающая неправильное тело этого объекта, похожа на незамкнутое кольцо. 

 

 
 

Рис. 1. Суммарное griz-изображение UGC 4261 из обзора SDSS. 1″ = 0.45 кпк. 
 
UGC 4261 изучалась разными группами исследователей. Для нее были получе-

ны данные в различных спектральных диапазонах: ИК, УФ, линии 21 см 
нейтрального водорода. В работах Решетникова и Комб [2] и Решетникова и др. 
[3] были сделаны выводы о существовании двух кинематических почти ортого-
нальных подсистем и высказано предположение, что UGC 4261 образовалась в 
результате разрушения около спиральной галактики менее массивного богатого 
газом спутника. 

Полученные в последнее время спектральные и фотометрические данные пока-
зали, что галактика UGC 4261 представляет собой более сложную систему, чем 
предполагалось ранее. Поэтому нами было проведено более детальное исследова-
ние этого объекта по результатам наблюдений, выполненных в первичном фокусе 
6-м телескопа САО РАН с фокальным редуктором светосилы SCORPIO [4] в ре-
жимах интерферометра Фабри-Перо (ИФП) и щелевой спектроскопии и с муль-
тизрачковым волоконным спектрографом (MPFS) [5], а также по результатам об-
зора MaNGa [6]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Результаты. 
По виду спектров, фотометрическим характеристикам и кинематическим осо-

бенностям (рис. 1–3) в UGC 4261 можно выделить три подсистемы: одна связана  
с южным уярчением, вторая – с северным, третья – с внешними структурами  
(NE-петлей, юго-западным хвостом и внешней оболочкой). 

Поле скоростей звезд (рис. 2) в области северного уярчения характерно для га-
лактики, видимой под большим углом к лучу зрения i ≥ 60⁰. Ход изовел показыва-
ет, что положение динамической оси совпадает с направлением фотометрической 
оси уярчения и составляет PA ≈ 30⁰. Распределение дисперсий скоростей с радиу-
сом показывает уменьшение дисперсии до 70 ~ км/с к SW и увеличение до 100 
км/с к NE. Такое распределение дисперсий скоростей может свидетельствовать о 
разогреве диска небольшой/маломассивной галактики и наличии дополнительной 
структуры (приливной рукав/мост между галактиками). Возраст и металличность 
звезд ядра и его окрестности r < 10ʹʹ, полученные при помощи пакета ULySS [7], 
показывают присутствие двух населений: 5×108 лет и [Fe/H] = –0.1 dex и 10×109 лет 
и –1.35 dex. Полученные данные о звездном компоненте, наличие газа и его метал-
личность в области северного ядра и приливной структуры, кинематика близкая к 
дисковому вращению указывают на то, что, вероятно, эта галактика относится  
к типу Sd–IrI. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты для центральной области, полученные в рамках обзора MaNGa: поле лучевых  
скоростей звезд (слева) и распределение дисперсии скоростей звезд (справа) с наложенными изофотами. 

 
В области южного уярчения наблюдается слабый градиент скоростей звезд  

δV = 15 км/с с направлением PAS
dyn = 45⁰, а дисперсии скоростей звезд составляют 

~70 км/с, что может быть связано с приливными изменениями структуры/их 
разогревом. Градиент скоростей внешних звезд максимальный при РА = 70⁰, т. е.  
в направлении на «хвост». Популяционный синтез показал наличие двух звездных 
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ностью –2.2 dex. Звезды с близкими значениями возраста и металличности встре-
чаются в балджах спиральных галактик. Так как присутствует второе население с 
солнечной/субсолнечной металличностью, то либо в галактике шло спокойное 
звездообразование, а взаимодействие с северной галактикой спровоцировало 
концентрацию газа к центру и вспышку звездного звездообразования с образова-
нием звезд уже солнечной металличностью, либо в галактику перетек газ с сосед-
ней галактики с солнечной металличностью. Если присутствует балдж, то скорее 
всего это галактика типа Sc–Sd. 

Как видно из крупномасштабного поля скоростей газового компонента (рис. 3), 
его кинематика отличается от звездного. Наблюдаются два выделенных направле-
ния движения, одно связано с северной галактикой, другое – с внешними прилив-
ными структурами. В южном уярчении также присутствует вращение газовой со-
ставляющей. 

Приливные структуры: «петля», «хвост», звезды на расстоянии больше 3" от 
ядер вдоль оси с РА = 162⁰ (ранее предполагаемой большой оси галактики) – име-
ют похожие звездные спектры. Кинематика звездного и газового компонентов 
в области петли и «начала хвоста» совпадают. Содержание кислорода в прилив-
ных структурах оказалось близким к солнечному. 

Полученные нами результаты показывают, что оба уярчения имеют разные ха-
рактеристики и не могут быть центральной частью одной галактики. В пользу это-
го утверждения говорят как разный возраст и металличность уярчений, так и раз-
ная кинематика звезд. Можно предположить, что эти уярчения являются ядрами 
взаимодействующих галактик. 
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Рис. 3. Результаты, полученные с помощью ИФП: распределение яркости в узком континууме  
вблизи линии Hα; распределение яркости в линии Hα; поле лучевых скоростей в линии Hα;  

распределение дисперсии скоростей в линии Hα. 
 
Ключевые слова: пекулярные галактики, взаимодействующие галактики. 
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ПРОЦЕССЫ ЗАХВАТА МЕЖЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ МАЛЫХ МАСС  
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Путем проведения массовых численных экспериментов исследуются процессы 

захвата маломассивных межзвездных объектов Солнечной системой. 
Процессы захвата межзвездных планетезималей играют важную роль в форми-

ровании и эволюции планетных систем. Если захват произошел на стадии прото-
планетного диска, то захваченная планетезималь может начать аккумулировать 
его вещество, превращаясь затем в планету [1]. 

В наших вычислениях применялся высокоточный несимплектический интегра-
тор IAS15, реализованный в программном комплексе REBOUND [2]. Все расчеты 
производились на вычислительных ресурсах МСЦ РАН [3] с помощью техноло-
гии распараллеливания MPI. 

Опишем коротко методику проведения эксперимента. 
Тестовая частица (нулевой массы) с гелиоцентрического расстояния 800 а. е. 

приближается к Солнечной системе по параболической орбите, лежащей в инва-
риантной плоскости. Перигелийное расстояние орбиты выбрано таким же, как 
у межзвездного объекта 1I/Оумуамуа. Интегрирование останавливается, когда 
полный путь, пройденный частицей, становится равным 1600 а. е. 

Во всех численных экспериментах была выбрана одна и та же начальная эпоха. 
Отличие состояло лишь в направлении движения (рассматривались прямые и об-
ратные орбиты) и в положении линии апсид. Для каждого направления всего бы-
ло проведено 384 эксперимента с изменением аргумента перицентра от 0° до 360° 
с шагом 15°/16 = 0.9375°. 

В табл. 1 представлены результаты, полученные в окрестности значения азиму-
та g = 217° для прямых орбит; величины g, R, a, e, i обозначают соответственно ар-
гумент перицентра, конечные гелиоцентрическое расстояние, большую полуось, 
эксцентриситет и наклонение частицы. Из таблицы видно, что при значении 
g ≈ 217° частица выходит на сильно вытянутую эллиптическую орбиту, имеющую 
заметный наклон. Захваты также наблюдались в окрестности значения g = 330°.  
В случае прямых орбит всего было зарегистрировано 30 событий захвата. 
  

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9 

Табл. 1. Результаты, полученные в серии экспериментов с прямыми орбитами. 
 

g, ° R, а. е. a, а. е. e i, ° 

216.56 797.448 -21.87 1.027 24.21 

217.50 29.995 31.63 0.995 9.80 

218.44 103.682 55.26 0.998 0.54 

 
В табл. 2 представлены результаты, полученные для обратных орбит в окрест-

ности значения g ≈ 278°. В случае обратных орбит всего наблюдалось 21 событие 
захвата. 

 
Табл. 2. Результаты, полученные в серии экспериментов с обратными орбитами. 

 
g, ° R, а. е. a, а. е. e i, ° 

277.50 96.521 107.39 0.997 179.77 

278.44 18.470 101.63 0.997 179.90 

279.38 284.264 193.85 0.998 179.89 

 
 
Ключевые слова: Солнечная система, межзвездные объекты, орбитальные за-

хваты, численные эксперименты. 
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ЗАМЕДЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ СПИН-РЕШЕТОЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ  

В КРИСТАЛЛАХ ПРИ РЕЗОНАНСНОМ МАГНИТНОМ  
СТАЦИОНАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

 
Скорость спин-решёточной релаксации (СРР) квадрупольных ядер в реальных 

диэлектрических кристаллах характеризуется измеряемым методами ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) временем 1T Σ , которое определяется суммарным 
вкладом взаимодействия с тепловыми колебаниями идеальной кристаллической 
решетки и примесного механизма, идущего с участием парамагнитных дефектов и 
примесей:  

( ) ( ) ( )1 1 1

1 1 1
lat impT T TΣ − − −

= + . 

Эффективность примесного механизма ядерной СРР обусловлена сильной свя-
зью парамагнитных центров с колебаниями решетки и с ближайшими ядерными 
спинами, а также спиновой диффузией, выравнивающей ядерную намагничен-
ность в объёме образца. Исследования акустического насыщения сигнала ЯМР 
показали, что процесс насыщения подобен обратному процессу ядерной СРР.  
В идеальных кристаллах насыщение происходит за счет акустической модуляции 
электрических кристаллических полей. Присутствие парамагнитных центров раз-
личной природы приводит к появлению дополнительного канала акустического 
насыщения благодаря локальному перегреву спин-системы ближайших к этим 
центрам ядер и спиновой диффузии. Локальное повышение спиновой температу-
ры подавляет вклад центров в примесную релаксацию, что снижает скорость сум-

марной СРР ( ) 1

1T Σ −
. Использование акустического насыщения сигнала ЯМР поз-

волило, таким образом, реализовать методику разделения механизмов СРР квад-
рупольных ядер [1–3]. Следует подчеркнуть, что изучение механизмов спин-
фононного взаимодействия в различных материалах является принципиально 
важным вопросом для многих практических применений. В настоящей работе де-
монстрируется возможность разделения решеточного и примесного вкладов в ре-
лаксацию в условиях магнитного насыщения линии ЯМР для квадрупольных ядер 
натрия в монокристалле NaF. Полученные результаты сравниваются с данными 
для дипольных ядер фтора.  

Измерение намагниченности образца NaF выявило слабый парамагнетизм, 
обусловленный неконтролируемыми парамагнитными центрами, на фоне диамаг-
нитной намагниченности. ЯМР измерения проводились на импульсном спектро-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Микушев В.М.1, Рочев А.М.1, Нефедов Д.Ю.1, Васильев А.А.1, 
Чарная Е.В.1, Пирозерский А.Л.1, Усков А.В.1, Антоненко А.О.1 

 
ЗАМЕДЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ СПИН-РЕШЕТОЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ  

В КРИСТАЛЛАХ ПРИ РЕЗОНАНСНОМ МАГНИТНОМ  
СТАЦИОНАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

 
Скорость спин-решёточной релаксации (СРР) квадрупольных ядер в реальных 

диэлектрических кристаллах характеризуется измеряемым методами ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) временем 1T Σ , которое определяется суммарным 
вкладом взаимодействия с тепловыми колебаниями идеальной кристаллической 
решетки и примесного механизма, идущего с участием парамагнитных дефектов и 
примесей:  

( ) ( ) ( )1 1 1

1 1 1
lat impT T TΣ − − −

= + . 

Эффективность примесного механизма ядерной СРР обусловлена сильной свя-
зью парамагнитных центров с колебаниями решетки и с ближайшими ядерными 
спинами, а также спиновой диффузией, выравнивающей ядерную намагничен-
ность в объёме образца. Исследования акустического насыщения сигнала ЯМР 
показали, что процесс насыщения подобен обратному процессу ядерной СРР.  
В идеальных кристаллах насыщение происходит за счет акустической модуляции 
электрических кристаллических полей. Присутствие парамагнитных центров раз-
личной природы приводит к появлению дополнительного канала акустического 
насыщения благодаря локальному перегреву спин-системы ближайших к этим 
центрам ядер и спиновой диффузии. Локальное повышение спиновой температу-
ры подавляет вклад центров в примесную релаксацию, что снижает скорость сум-

марной СРР ( ) 1

1T Σ −
. Использование акустического насыщения сигнала ЯМР поз-

волило, таким образом, реализовать методику разделения механизмов СРР квад-
рупольных ядер [1–3]. Следует подчеркнуть, что изучение механизмов спин-
фононного взаимодействия в различных материалах является принципиально 
важным вопросом для многих практических применений. В настоящей работе де-
монстрируется возможность разделения решеточного и примесного вкладов в ре-
лаксацию в условиях магнитного насыщения линии ЯМР для квадрупольных ядер 
натрия в монокристалле NaF. Полученные результаты сравниваются с данными 
для дипольных ядер фтора.  

Измерение намагниченности образца NaF выявило слабый парамагнетизм, 
обусловленный неконтролируемыми парамагнитными центрами, на фоне диамаг-
нитной намагниченности. ЯМР измерения проводились на импульсном спектро-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

метре Bruker Avance III 400 при температурах 296 и 155 K. Наблюдалось восста-
новление намагниченности ядер 23Na после инверсии 180о импульсом при прило-
жении дополнительного резонансного магнитного насыщающего воздействия.  

Стационарное насыщение характеризовалась фактором насыщения 

0/st stZ A A= , где stA  и 0A  – интегральные интенсивности линий ЯМР 23Na в при-
сутствии и отсутствие дополнительного воздействия. Для измерения скорости ре-
лаксации в условиях насыщения была разработана специальная импульсная по-
следовательность, основанная на восстановлении ядерной намагниченности после 
инвертирующего 180о импульса. Стационарное насыщение достигалось включе-
нием дополнительных импульсов на ларморовской частоте перед инвертирую-
щим импульсом и между инвертирующим и зондирующим импульсами.  

Было показано, что ход кривых восстановления ( )Z t  при обеих температурах 
на начальном этапе в области отрицательных спиновых температур был экспо-
ненциальным и описывался временами 1 1

stT ZΣτ =  при всех значениях фактора 
насыщения. Одноэкспоненциальный процесс восстановления ядерной намагни-
ченности наблюдался также и в области положительных средних спиновых тем-
ператур, но при ограниченных значениях фактора насыщения stZ > 0.4 и stZ > 0.7 
для температур 296 и 155 K соответственно. При более сильном насыщении зави-
симость ( )Z t  описывалась суммой двух экспонент с временами восстановления 
намагниченности 1τ  и 2 1τ τ> . Появление второй экспоненты с большим временем 
восстановления ядерной намагниченности демонстрирует снижение эффективно-
сти спин-фононного взаимодействия для части ядер и соответствует замедлению 
скорости СРР 23Na. На рис. 1 представлены значения времен релаксации для раз-
личных значений фактора стационарного магнитного насыщения stZ  при двух 
температурах. Для ядер фтора со спином ½ замедления спин-решеточной релак-
сации не наблюдалось. 

 

 
 

Рис. 1. Времена восстановления ядерной намагниченности 23Na. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАДИЕНТНОГО СТРОЕНИЯ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ  

ПОЛИСТИРОЛ-ИЗОПРЕН НА КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МАКРОМОЛЕКУЛ: ДВОЙНОЕ ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПОТОКЕ 

 
Использование блочного строения – одно из популярных направлений моде-

лирования свойств полимерных материалов. Варьирование длины блоков, состо-
ящих из мономерных звеньев различной физико-химической природы, их числа и 
последовательности позволяет провести более тонкую настройку свойств  
по сравнению со свойствами статистических сополимеров, состоящих из этих же 
мономерных единиц. Использование растворителей, имеющих различное термо-
динамическое качество по отношению к составляющим, позволяет управлять 
конформационным поведением подобных структур [1]. 

Поиск новых эффектов, которые может дать блочное строение, наряду с разви-
тием синтетических подходов к созданию макромолекул заданного строения при-
вели современную науку к появлению блочных сополимеров, состоящих из бло-
ков, имеющих градиентный переход между мономерными звеньями разной хими-
ческой природы. Выявление новых конформационных особенностей полимеров в 
растворе при использовании растворителя, имеющего различное термодинамиче-
ское качество по отношению к составляющим таких блоков, является интересной 
экспериментальной задачей, имеющей большой практический и фундаменталь-
ный потенциал [2].  

Исследование, позволяющее получить информацию об оптической анизотро-
пии полимерных молекул, проведено для двух серий уникальных образцов блоч-
ных полимеров поли(стирол-изопрен) с различным числом блоков (Х = 3, 5, 7)  
в ТГФ. Одна серия образцов состояла из блоков, сочетающих в себе мономерные 
звенья полистирола и изопрена, с резкой границей между ними; вторая – с гради-
ентным переходом. Образцы были синтезированы в Institute of Organic Chemistry 
(Johannes Gutenberg-University, Mainz, Germany). Общее процентное соотношение 
звеньев в макромолекулах было задано при синтезе как 30 моль% мономерных 
звеньев полистирола: 70 моль% мономерных звеньев полиизопрена. Молекуляр-
ная масса выбранных для исследования образцов была близка (~ 400 кг/моль).  
Это исследование проведено в рамках работы, посвященной комплексному иссле-
дованию этих макромолекул методами молекулярной гидродинамики.  

Явление двойного лучепреломления в потоке связано с кинематической ориен-
тацией асферичных по форме, оптически анизотропных частиц или молекул в ла-
минарном потоке. Таким образом, сам факт наблюдения двойного лучепреломле-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ния в ламинарном потоке свидетельствует о том, что конформация макромолекул 
исследуемых образцов не является сферической. В наблюдаемое двойное лучепре-
ломление ∆n при соответствующем напряжении сдвига ∆τ вносят вклад как 
(∆n/∆τ)is – собственный оптический коэффициент сдвига (составляющая, обу-
словленная собственной анизотропией (γ1 − γ2)), так и (∆n/∆τ)fs и (∆n/∆τ)f  – вкла-
ды, обусловленные взаимодействиями между отдельными элементами полимер-
ной цепи (fs – между соседними, f – между удаленными): 

�
∆𝑛𝑛𝑛𝑛
∆τ
� = �

∆𝑛𝑛𝑛𝑛
∆τ
�
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Связь двойного лучепреломления, напряжения сдвига, конформационных па-

раметров и параметров среды описывается как: �∆𝑛𝑛𝑛𝑛
∆τ
� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 4π
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𝑛𝑛𝑛𝑛
(γ1 − γ2) , где 

n – показатель преломления растворителя, к – постоянная Больцмана, Т – темпе-
ратура (К). 

Полученные значения для всех исследованных образцов (рис. 1) невелики  
по абсолютной величине, что типично для полимеров с невысокой равновесной 
жесткостью цепи [3], и лежат в области ограниченной известными из литературы 
значениями для гомополимеров полиизопрена (натурального каучука и гуттапер-
чи) и полистирола (изотактического и атактического), практически не завися от 
числа Х блоков, составляющих макромолекулу [3].  

 

 
Рис. 1. Собственные оптические коэффициенты сдвига в зависимости от числа блоков:  

1 – гуттаперча в бензоле [3], 2 – натуральный каучук в бензоле [3], 3 – градиентная структура бло-
ков, 4 – блочная структура блоков, 5 – полистирол атактический в бромоформе [3],  

6 – полистирол изотактический в бромоформе [3]. 
 
По абсолютной величине значения собственных оптических коэффициентов 

сдвига для макромолекул с градиентными структурными блоками систематически 
ниже, чем для блочных структур. Это обстоятельство может быть связано с не-
сколько большей асимметрией формы полимерного клубка, содержащего блоч-
ные структуры, для которых использованный растворитель является различным 
по термодинамическому качеству. Метод двойного лучепреломления в потоке 
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n – показатель преломления растворителя, к – постоянная Больцмана, Т – темпе-
ратура (К). 

Полученные значения для всех исследованных образцов (рис. 1) невелики  
по абсолютной величине, что типично для полимеров с невысокой равновесной 
жесткостью цепи [3], и лежат в области ограниченной известными из литературы 
значениями для гомополимеров полиизопрена (натурального каучука и гуттапер-
чи) и полистирола (изотактического и атактического), практически не завися от 
числа Х блоков, составляющих макромолекулу [3].  

 

 
Рис. 1. Собственные оптические коэффициенты сдвига в зависимости от числа блоков:  

1 – гуттаперча в бензоле [3], 2 – натуральный каучук в бензоле [3], 3 – градиентная структура бло-
ков, 4 – блочная структура блоков, 5 – полистирол атактический в бромоформе [3],  

6 – полистирол изотактический в бромоформе [3]. 
 
По абсолютной величине значения собственных оптических коэффициентов 

сдвига для макромолекул с градиентными структурными блоками систематически 
ниже, чем для блочных структур. Это обстоятельство может быть связано с не-
сколько большей асимметрией формы полимерного клубка, содержащего блоч-
ные структуры, для которых использованный растворитель является различным 
по термодинамическому качеству. Метод двойного лучепреломления в потоке 
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чрезвычайно чувствителен даже к слабому возрастанию асимметрии формы по-
лимерных клубков, в том числе и у незначительной доли макромолекул в раство-
ре. Этот факт отражается в заметном изменении оптической анизотропии макро-
молекул. В то же время, гидродинамические параметры, такие как коэффициент 
поступательного трения и характеристическая вязкость, являются интегральными 
величинами и не реагируют на малые изменения формы полимерных клубков.  

 
Ключевые слова: градиентные сополимеры, конформация, оптическая анизо-

тропия. 
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О МЕТОДЕ ПОИСКА ВРАЩЕНИЙ ПОЗИЦИОННОГО УГЛА  
ПОЛЯРИЗАЦИИ КВАЗАРОВ 

 
Наблюдения квазаров (одного из подклассов галактик с активными ядрами) 

показывают, что позиционный угол плоскости поляризации приходящего от них 
излучения сильно варьируется во времени, в том числе обнаруживаются периоды, 
называемые вращениями, в которые угол изменяется упорядоченно.  

Возникновение таких событий, как правило, происходит внезапно и в наблюда-
емой кривой позиционного угла они распределены неравномерно. Наличие таких 
событий в коротких наблюдательных сессиях зачастую определяется, фактически, 
на глаз по наличию или отсутствию крупномасштабных трендов на графике пози-
ционного угла, после чего выделяется участок кривой, содержащей вращение и 
определяются его параметры. Программа систематического поиска вращений, ос-
нованная на многолетних наблюдениях, однако, должна оперировать более стро-
гим критерием, позволяющим выполнить такой поиск однородно по всей кривой 
блеска с целью получения по возможности более полной выборки вращений. 

Например, в работе [1] критерием того, что участок кривой позиционного угла 
содержит вращение является монотонное и значимое (превышающее ошибки из-
мерений) изменение позиционного угла последовательно, как минимум, в четы-
рех наблюдениях и с полной амплитудой более 90 градусов. Такой подход позво-
лил обнаружить 14 вращений в кривых блеска 12 блазаров, полученных в наблю-
дательном сезоне 2013 года. Аналогичный подход применяется и в ряде других 
работ (например, [2, 3, 4]). Несомненным плюсом такого способа поиска враще-
ний является его простота и предельная прозрачность результатов, однако он  
не лишен и весьма существенного недостатка: жесткое требование монотонности 
изменения позиционного угла приводит к тому, что отдельные точки, отклоняю-
щиеся от монотонного поведения либо разбивают одно длительное вращение  
на несколько отдельных эпизодов, либо и вовсе вращение не детектируется. Такие 
отклоняющиеся от монотонности точки могут быть как проявлением шумов из-
мерений, так и следствием наличия нескольких источников поляризованного оп-
тического излучения в активном ядре: даже если один источник приводит к дли-
тельному и гладкому вращению вектора поляризации, кратковременные вспышки 
других источников с отличающимися параметрами поляризации могут приводить 
тому, что наблюдающиеся суммарные параметры Стокса демонстрируют сложное 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65/1. 
3 Специальная Астрофизическая обсерватория РАН, Российская Федерация, 369167, Нижний Ар-
хыз. 
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других источников с отличающимися параметрами поляризации могут приводить 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65/1. 
3 Специальная Астрофизическая обсерватория РАН, Российская Федерация, 369167, Нижний Ар-
хыз. 

поведение и поляризационный угол во время таких вспышек отклоняется от мо-
нотонного поведения, сохраняя при этом общий тренд. Авторы методики отме-
чают эту проблему и вручную объединяют отдельные части крупных вращений, 
разбитые периодами немонотонности. 

В данной работе мы предлагаем альтернативный подход к выделению периодов 
вращения наблюдаемого вектора поляризации. В основе критерия, удовлетворя-
ющего указанным требованиям, мы предлагаем использовать 2 теста. 

1. Односторонний биномиальный тест: позволяет оценить вероятность слу-
чайного последовательного изменения угла (в отсутствие выделенного направле-
ния вращения вектора поляризации, оба направления изменения угла между дву-
мя соседними измерениями равновероятны, если же у вектора поляризации есть 
доминирующее направление вращения, то число изменений угла в эту сторону 
будет, в среднем, преобладать.) 

2. t-тест Стьюдента: позволяет оценить как средняя скорость вращения соот-
носится с разбросом скоростей между отдельными измерениями – требование 
наличия значимой средней скорости вращения.  

Отметим, что описанные критерии отвечают следующим требованиям:  
(1) не требуется жесткой монотонности изменения угла поляризации, лишь бы 
наблюдалось преобладание выделенного направления над шумовой составляю-
щей, (2) полная амплитуда вращения и средняя скорость не играют никакой роли, 
если точность измерений позволяет, то при достаточном количестве наблюдений 
может быть обнаружено сколь угодно малое и медленное вращение, (3) имеется 
численная характеристика надежности вращения. 

Работа метода показана на примере длительных поляриметрических наблюде-
ний блазаров CTA 102, 3C 454.3 и OT 081 (использованы данные программы мо-
ниторинга СПбГУ с телескопов LX200 и АЗТ8 и данные группы бостонского уни-
верситета с телескопа Perkins). Значительное число обнаруженных в данной рабо-
те вращений позволяет провести для них статистический анализ. В частности,  
на гистограммах (рис. 1) для объектов 3C 454.3 и CTA 102 видна явная асиммет-
ричность в распределении амплитуд вращений относительно нуля. Для объекта 
3C 454.3 из обнаруженных 17 вращений 14 происходят против часовой стрелки, 
а для CTA102 17 из 23 найденных вращений происходят по часовой стрелке.  
Вероятности такой (или большей) асимметрии при случайном распределении 
направлений вращений равны соответственно 0.025 и 0.017. В то же время, у объ-
екта OT 081 асимметрия направлений вращений хоть и присутствует (из 11 вра-
щений 8 происходят по часовой стрелке), но ее значимость ниже: вероятность та-
кой или большей асимметрии 0.113. 

Присутствие вращений вектора поляризации может объясняться спиральной 
структурой магнитного поля в джете (например, модель ударной волны, бегущей 
по джету [5]). В таком случае, наблюдаемое доминирующее направление враще-
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ний отражает глобальную структуру магнитного поля, которая связана с направ-
лением вращения черной дыры или аккреционного диска [6]. 
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Рис. 1. Распределение амплитуд вращений позиционного угла поляризации  

для объекта 3C 454.3 (а), CTA 102 (б), OT 081 (в). 
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G-ФАКТОР МНОГОЗАРЯДНЫХ ЛИТИЕПОДОБНЫХ ИОНОВ:  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

За последние два десятилетия высокоточные измерения g-фактора многоза-
рядных ионов обеспечили беспрецедентную проверку квантовой электродинами-
ки в связанных состояниях [1–3]. Последние эксперименты достигли точности 
значений для H-, Li- и B-подобных ионов порядка 10-9–10-11 [4–8]. Эти исследова-
ния привели к получению наиболее точного, на данный момент, значения массы 
электрона [9, 10]. Дальнейший прогресс в теории и эксперименте с g-фактором 
позволит обеспечить независимое определение постоянной тонкой структуры, 
определение параметров ядра, а также поиск новой физики [11–13]. Тем не менее, 
увеличение точности расчётов выявило явное расхождение между теоретически-
ми и экспериментальными данными [14], что побуждает к дальнейшим исследо-
ваниям. 

В данной работе рассматриваются корреляционные эффекты при малых значе-
ниях заряда ядра для кулоновского потенциала. Поправки на межэлектронное 
взаимодействие рассматриваются в рамках приближения Брейта и при этом рас-
кладываются по степеням параметра αZ для Li – подобных ионов в основном и 
возбуждённых P1/2 и P3/2 состояниях. Разложение для поправки i-го порядка будет 
иметь вид: 

 Bi = b0
(i) + b2

(i)(αZ)2 + b4
(i)(αZ)4... 

 
Численные значения для первых двух порядков были определены путём прове-

дения серии расчётов для Z = 6, 7, 8. Поправки высших порядков при этом счита-
лись с помощью рекурсивной теории возмущения, а для уменьшения времени рас-
чётов использовались более высокие значения заряда ядра, а именно Z = 13, 14, 15. 
Полученные данные представлены в таблицах 1, 2, 3. 
  

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский университет ИТМО, Российская Федерация, 197101 Санкт-
Петербург, Кронверкский проспект, 49А. 
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Таблица 1. Поправки низших порядков по 1/Z для основного состояния. 
 

B1 
b0

(1) b2
(1) b4

(1) 
 0.429 812 523(5) 0.128 370(5)  0.065 3(8) 

 0.429 812 528 578a   
B2 

b0
(2) b2

(2) b4
(2) 

− 0.128 206(1)  0.004 39(2)  − 0.222(4) 
 − 0.128 204 (9)a   

a V. A. Yerokhin et al. (2017) [15] 
 

Таблица 2. Поправки высших порядков по 1/Z для основного состояния. 
 

B3 
b0

(1) b2
(1) b4

(1) 
0.0288(17) − 0.07(1) 1.1(2) 

 0.028 78(46)a   
B4 

b0
(2) b2

(2) b4
(2) 

− 0.048(4)  0.14(6)  
B5 

b0
(1) b2

(1) b4
(1) 

− 0.13(1)   
a V. A. Yerokhin et al. (2017) [15] 

 
Таблица 3. Поправки первого порядка B1 по 1/Z для возбуждённых состояний. 

 

P1/2 

b0
(1) b2

(1) b4
(1) 

 0.571 676 068(3) 0.345 528(5)  0.146 1(2) 

P3/2 

b0
(1) b2

(1) b4
(1) 

 0.466 594 009(3) 0.141 345(5)  0.025 7(3) 
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Мы можем наблюдать хорошее соответствие между полученными коэффици-
ентами b0

(i), являющимися нерелятивистским пределом для поправок Bi , с соот-
ветствующими нерелятивистскими расчётами [15]. Однако при вычислении выс-
ших порядков выбранная точность оказалось недостаточной для получения пол-
ного разложения до степени (αZ)4. Кроме того были проведены расчёты для воз-
буждённых состояний. 

 
Ключевые слова: g-фактор, литиеподобные ионы, высшие порядки, нереляти-

вистский предел. 
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Нечипоренко Ю.В.1,2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ИЗОМЕРИИ  
МЕТОДОМ ФАЗОВОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

 
Ядерными изомерами называются нуклиды, имеющие одинаковое количество 

протонов и нейтронов, но разные физические свойства, такие как энергии воз-
буждения, время жизни, форма и квантовые числа. Эти свойства метастабильного 
состояния зависят от ядерной структуры нуклида. Экспериментальное изучение 
параметров распада долгоживущего возбужденного состояния позволяет полу-
чить информацию о структуре ядра. Это особенно интересно в области тяжелых и 
сверхтяжелых нуклидов, где большие отличия квантовых чисел ядерных уровней 
являются причиной возникновения изомерных состояний. Эти метастабильные 
уровни могут заселяться в ходе девозбуждения компаунд-ядра после реакции сли-
яния-испарения. Изомерное состояние обычно распадается при быстром после-
довательном изменении орбитальной конфигурации за счет испускания гамма-
квантов. Экспериментальные данные о свойствах ядерных изомеров являются от-
личной проверкой теоретических моделей ядра и в области сверхтяжелых несут 
информацию о ядерных оболочках, которая необходима для поиска острова ста-
бильности. Изучение долгоживущих метастабильных состояний может помочь 
понять их роль в нуклеосинтезе в звездных условиях [1, 2]. 

Измерение параметров распада изомерных состояний классическими ядерно-
спектрометрическими методами не всегда возможно, особенно в области сверх-
тяжелых, что связано с малостью сечения образования, а также сложностью 
структуры уровней ядра. Прецизионная масс-спектрометрия методом фазового 
отображения (PI-ICR) в ионных ловушках позволяет различать изомерные состо-
яния и измерять энергии их возбуждения. Метод основан на измерении частоты 
циклотронного движения иона в магнитном поле ловушки, которая зависит от 
массы и заряда иона. Однако магнитного поля недостаточно для удержания иона, 
поэтому применяется комбинация магнитного и электростатического квадру-
польного полей, и движение иона модифицируется. Результирующим движением 
является сумма трех движений: магнетронного, модифицированного циклотрон-
ного и аксиального. По теореме инвариантности частоту истинного циклотронно-
го движения можно вычислить, зная частоту магнетронного и модифицированно-
го циклотронного движений. В методе фазового отображения используется пози-
цинно-чувствительный детектор для измерения накопленной фазы магнетронно-
го и модифицированного циклотронного движений [3, 4]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», Российская Федерация, 188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, мкр. Орлова роща, д. 1. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», Российская Федерация, 188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, мкр. Орлова роща, д. 1. 

Метод фазового отображения реализован на установке SHIPTRAP в Дармштад-
те, Германия. Установка состоит из двух ловушек Пеннинга, разделенных диа-
фрагмой и находящихся внутри сверхпроводящего магнита с двумя зонами одно-
родности магнитного поля. Первая ловушка является подготовительной, в ней 
методом охлаждения ионов в буферном газе происходит дополнительная масс-
селективная сепарация. Вторая ловушка является измерительной, в ней возбужда-
ется движение иона на магнетронной или модифицированной циклотронной ча-
стоте и происходит накопление фазы. Затем ионы инжектируются в позиционно 
чувствительный детектор с активным диаметром 42 мм и позиционным разреше-
нием 70 мкм, находящийся на расстоянии 80 см после системы ловушек.  

В ходе онлайн-эксперимента на установке SHIPTRAP были измерены масса ос-
новного состояния и энергии возбуждения двух изомерных состояний 200At, кото-
рый был синтезирован в реакции слияния-испарения. Ядра 48Ca с энергией  
5,1 МэВ/нуклон из линейного ускорителя UNILAC налетали на ядра мишени раз-
личных лантаноидов. Продукты ядерной реакции сепарировались от фоновых 
продуктов в фильтре скоростей SHIP. Затем изучаемые ионы тормозились и пере-
заряжались в криогенной газовой камере. Термализованные ионы 200At2+ форми-
ровались в банчи и инжектировались в ловушечную систему для дальнейшего из-
мерения их циклотронной частоты. 

Методом фазового отображения была определена масса M(200gsAt) 
= 199990357(3) ⋅ 10−6 а. е. м. нуклида 200At, что в 8 раз точнее по сравнению с лите-
ратурными данными [5]. Энергия возбуждения нижележащего возбужденного со-
стояния составляет E*(200m1At) = 105 (5) кэВ, а для вышележащего состояния 
E*(200m2At) = 348 (5) кэВ, что согласуется с ранее известными данными.  

 

 
 

Рис. 1. Геометрическое распределение ионов на позиционно-чувствительном детекторе, после  
процедуры накопления фазы движения с модифицированной циклотронной частотой.  
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В заключение можно отметить, что метод фазового отображения может быть 

применим для изучения ядерных изомеров, и является удобным инструментом, 
т. к. позволяет напрямую измерить энергию возбуждения метастабильного состо-
яния, что не всегда возможно методами гамма и альфа спектроскопии. 
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Никифоров К.А.1, Егоров Н.В.1 
 

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ АВТОЭМИССИОННОЙ СИСТЕМЫ 
НА ОСНОВЕ КАТОДОВ С МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ 
 

В настоящее время наблюдается увеличивающаяся востребованность в авто-
эмиссионных приборах различного назначения. Это объясняется физическими 
принципами, лежащими в основе функционирования таких устройств и опреде-
ляющими их преимущества по сравнению с полупроводниковой (твердотельной) 
электроникой, а также вакуумной электроникой, построенной на катодах термо-
электронной эмиссии. В отличие от последних, автоэмиссионные катоды не тре-
буют накала и затрат тепловой энергии, а также практически безынерционны, 
следовательно, разработанные на их основе приборы нового поколения принци-
пиально более энергоэффективны, имеют уменьшенные массо-габаритные харак-
теристики с увеличенным ресурсом работы при экстремально малом (до десятков 
наносекунд) времени готовности к включению [1]. Современные долговечные ав-
тоэмиссионные катоды, как правило, содержат в своем составе углерод или тон-
копленочные защитные покрытия из различных аллотропных форм углерода. 
Энергетический спектр электронов из большой части углеродосодержащих като-
дов, так же как и у известных полупроводниковых автокатодов, является немоно-
хроматическим. Два и более максимума в энергетическом распределении электро-
нов повышают важность разработки и моделирования соответствующей авто-
эмиссионной электронно-оптической системы, т. к. работа любого катода опреде-
ляется не только фундаментальными – внутренними физическими процессами,  
но и внешними – в частности, системой специальных электродов, составляющих 
вместе с катодом электронно-оптическую систему соответствующего электрова-
куумного прибора и позволяющих при приложении к ним необходимых напря-
жений обеспечить фокусировку и транспортировку электронного пучка, эмити-
рованного катодом. Роль электродов в системе существенно возрастает при ис-
пользовании в качестве источника электронов не термо-, а автоэмиссионного ка-
тода, т. к. в этом случае с помощью дополнительных электродов электронно-
оптической системы осуществляется не только транспортировка и фокусировка 
пучка, но и управление как эмиссионной способностью катода, так и самим элек-
тронным пучком. 

Методы измерения и анализа автоэмиссионных электронно-оптических систем 
(ЭОС) на основе катодов с мультимодальным энергетическим спектром (КМЭС) 
рассматривались в соответствии с тремя основными функциям, которые электри-
ческое поле ЭОС одновременно выполняет в автоэмиссионной системе – генери-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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рующей, ускоряющей и транспортной функции. Основное внимание было уделе-
но генерирующей компоненте ЭОС, поскольку в генерации и первоначальном 
ускорении электронов, испускаемых автокатодом, участвует электрическое поле, 
создаваемое в прикатодной области с помощью электрода ЭОС, называемого мо-
дулятором, и при этом электрофизические процессы, протекающие в простран-
стве катодно-модуляторных узлов на основе КМЭС, включают ряд важных эф-
фектов, от которых напрямую зависит их технологическое внедрение в современ-
ные ЭОС. В свою очередь, методы измерения и анализа процессов дальнейшего 
ускорения и транспортировки электронного пучка в межэлектродном простран-
стве ЭОС не имеют значительных отличий и практически одинаковы как в случае 
монохроматических автокатодов, так и для КМЭС [1]. Распределение начальных 
скоростей электронов, эмитированных из КМЭС, является мультимодальным, по-
этому при анализе прикатодной области особенно важен метод измерения авто-
эмиссионной спектроскопии. Среди существующих измерительных и аналитиче-
ских комплексов оборудования и программного обеспечения выделена методика 
многоканального сбора и компьютерной обработки экспериментальных данных 
о процессе полевой эмиссии и сопутствующих ей явлений научной группы из 
Циклотронной лаборатории ФТИ им. А.Ф. Иоффе [2]. Данная методика была 
принята за основу для получения массива больших объемов экспериментальных 
данных по электрофизическим процессам в прикатодной области КМЭС, что 
необходимо для формирования цифровой модели. Проведено тестирование дан-
ной методики на образцах КМЭС из карбида кремния, изготовленных по техноло-
гии СПГЭТУ ЛЭТИ (метод двухступенчатого реактивного ионного травления из 
политипов 6H-SiC, 4H-SiC n-типа проводимости). Кроме того, также был проте-
стирован измерительный комплекс автоэмиссионной спектроскопии на образцах 
КМЭС из стеклоуглерода СУ-2000, изготовленного по технологии АО „НПП „Ал-
маз” (метод размерного лазерного фрезерования) [3]. Распределение по полным 
энергиям автоэмиссионных электронов из карбида кремния (исследованное ранее 
на этой же установке [4]) и стеклоуглерода подтвердило принадлежность катодов 
из данных материалов к классу КМЭС. В ходе тестирования производилось уста-
новление соответствия форматов данных, отладка процессов взаимодействия и 
обмена информацией, необходимой для формирования цифровой модели. Полу-
ченные результаты значительно расширили возможности дата-центричного ана-
лиза с применением технологий больших данных к таким перспективным образ-
цам КМЭС, как карбид кремния и стеклоуглерод, на основе сформированного 
большого массива данных натурного эксперимента. Важным является также и то, 
что для других материалов КМЭС в ЭОС получена отлаженная методика взаимо-
действия с измерительным комплексом и установлено соответствие форматов 
данных в информационном обмене. Анализ особенностей цифровых моделей 
с микро- и нанометровым пространственным разрешением показал, что для более 
глубокого понимания и применения КМЭС в автоэмиссионных ЭОС необходимо 
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изучение и одновременное рассмотрение как макроскопических процессов (гео-
метрии системы электродов, определяющих распределение макроскопического 
электрического поля в межэлектродном пространстве, формирование простран-
ственного заряда), так и микроскопических параметров: образование и изменение 
кристаллографических граней, распределение плотности атомной упаковки, рабо-
ты выхода, локального радиуса кривизны поверхности и др. Подобное комплекс-
ное рассмотрение процессов со столь разными масштабами времен и размеров 
возможно только при помощи многомасштабного компьютерного моделирова-
ния, использующего входные данные от комплекса методик измерения и анализа 
рельефа поверхности.  

Важной особенностью использования вычислительных моделей для прогнози-
рования свойств и характеристик автоэмиссионных ЭОС является учет много-
масштабности физических процессов, протекающих при полевой электронной 
эмиссии. Одной из основных проблем многомасштабного моделирования являет-
ся необходимость стыковки множества разнородных моделей, описывающих по-
ведение и свойства сложных систем на различных уровнях детализации. Количе-
ство разномасштабных уровней детализации при моделировании зависит 
от сложности структуры и формы эмиттера. Эти уровни могут быть также разде-
лены по трем основным функциям, которые электрическое поле одновременно 
выполняет в автоэлектронных системах — генерирующей, ускоряющей и транс-
портной. Сочетание классических и квантовых подходов в моделировании авто-
эмиссионных ЭОС на различных масштабах представляет собой исключительно 
сложную и актуальную проблему. Решение данной проблемы построения много-
масштабных моделей, объединяющих воедино различные по своей сути алгорит-
мы описания поведения наноструктурных систем автоэлектронной эмиссии 
на различных иерархических уровнях — от нано- и мезо- до микро- и макроуров-
ня – позволяет соединять постановки 1D-, 2D- и 3D-задач. При этом многомас-
штабное моделирование – не только моделирование в разных масштабах  
(от атомного до макроуровня), но и многоуровневое – результаты одного уровня 
масштабирования служат входными данными для последующего уровня. Генера-
ция автоэлектронного тока в процессе эмиссии происходит на наноуровне:  
под воздействием поля потенциальный порог на поверхности превращается в по-
тенциальный барьер и появляется отличная от нуля вероятность туннелирования 
электронов, как следует из квантовой теории. Напряженность электрического по-
ля, которая обусловливает нанометровую ширину потенциального барьера, фор-
мируется благодаря наличию наноструктурных деталей в рельефе поверхности и 
в результате усиления более крупномасштабного поля. Поэтому при моделирова-
нии данный уровень детализации называется наномасштабным. Важнейшей зада-
чей моделирования на наноуровне является определение расстояния до поверх-
ности, на котором поле начинает испытывать влияние наноразмерной шерохова-
тости рельефа, и вычисление коэффициента усиления поля. В микромасштабе 
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картина поля определяется микроразмерными геометрическими параметрами ав-
тоэмиссионных систем. На данном этапе важной является та же задача по расчету 
электрического поля: вычисление коэффициента усиления и определение границ 
области его действия. В макромасштабе автоэмиссионная система электродов, 
как правило, соответствует вычислительной области сложной формы, которая 
включает границу эмиттера с большой кривизной поверхности и малыми разме-
рами, что приводит к значительному разбросу характерных размеров в одной 
геометрической конфигурации. При этом экспоненциальная зависимость плотно-
сти эмиссионного тока от напряженности поля требует повышенной точности 
при учете граничных условий на эмиттере.  

Таким образом, достижение основной цели проекта на данном этапе реализа-
ции обеспечивалось выполнением следующих основных задач: 1) изучение осо-
бенностей методов измерений и анализа автоэмиссионной ЭОС на основе КМЭС, 
позволяющих формировать их цифровую модель; 2) анализ особенностей цифро-
вых моделей с микро- и нанометровым пространственным разрешением; 3) де-
композиция автоэмиссионной ЭОС на основе КМЭС на ряд модулей с выделени-
ем типов связей между ними; 4) анализ физико-математических сущностей каж-
дого из выделяемых модулей; 5) сравнения доступных методов реализации вы-
числительных процедур электрофизических процессов в каждом из модулей. 

 
Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия, электронно-оптическая система, 

энергетический спектр, математическое моделирование, цифровая модель. 
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картина поля определяется микроразмерными геометрическими параметрами ав-
тоэмиссионных систем. На данном этапе важной является та же задача по расчету 
электрического поля: вычисление коэффициента усиления и определение границ 
области его действия. В макромасштабе автоэмиссионная система электродов, 
как правило, соответствует вычислительной области сложной формы, которая 
включает границу эмиттера с большой кривизной поверхности и малыми разме-
рами, что приводит к значительному разбросу характерных размеров в одной 
геометрической конфигурации. При этом экспоненциальная зависимость плотно-
сти эмиссионного тока от напряженности поля требует повышенной точности 
при учете граничных условий на эмиттере.  

Таким образом, достижение основной цели проекта на данном этапе реализа-
ции обеспечивалось выполнением следующих основных задач: 1) изучение осо-
бенностей методов измерений и анализа автоэмиссионной ЭОС на основе КМЭС, 
позволяющих формировать их цифровую модель; 2) анализ особенностей цифро-
вых моделей с микро- и нанометровым пространственным разрешением; 3) де-
композиция автоэмиссионной ЭОС на основе КМЭС на ряд модулей с выделени-
ем типов связей между ними; 4) анализ физико-математических сущностей каж-
дого из выделяемых модулей; 5) сравнения доступных методов реализации вы-
числительных процедур электрофизических процессов в каждом из модулей. 
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Новикова П.А.1 
 

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПАТТЕРНЫ ГАММА-ВСПЫШЕК БЛАЗАРОВ 
 

Блазары – тип активных ядер галактик (АЯГ) с релятивистским джетом, 
направленным вдоль луча зрения. Считается, что высокоэнергетическое излуче-
ние джета возникает в результате обратного комптоновского рассеяния низко-
энергетичных фотонов энергичными электронами, которые также ответственны 
за синхротронное излучение, получаемое от этих объектов на низких частотах. 
Затравочными фотонами в этом процессе могут выступать те же синхротронные 
фотоны, которые генерируются внутри джета. Такой механизм называется само-
комптоновским (SSC). В другом случае, затравочные фотоны могут поступать 
из областей за пределами джета, тогда это называется внешним Комптоновским 
механизмом (EC).  

Кривые блеска гамма-излучения блазаров хорошо описываются шумовыми 
процессами различных типов, однако иногда может наблюдаться периодичность. 
Но в данной работе мы исследовали другой тип поведения – «повторяющиеся 
паттерны», когда повторяется один и тот же узор вспышек. Такое наблюдалось 
в кривых блеска двух объектов – блазаров 3С 454.3 [1] и 3С 279 [2]. Соответствен-
но, были предложены 2 модели для объяснения. Согласно первой отдельные 
вспышки паттерна вызваны прохождением движущегося компонента через си-
стему стоячих волн. Во второй же модели предполагается, что у джета имеется 
структура: быстрый хребет и медленная оболочка. В этом случае сгусток плазмы, 
продвигаясь в хребте джета, проходит через систему кольцеобразных уплотнений 
в оболочке и рассеивает её низкоэнергетичные фотоны, из-за чего происходят 
гамма-вспышки. 

Мы решили провести систематический поиск повторяющихся паттернов 
вспышек в кривых блеска сотни ярчайших в гамма-диапазоне блазаров. Для этого 
мы представили каждую кривую блеска в виде Байесовских блоков и каждому та-
кому блоку присвоили символ в зависимости от его высоты, то есть значения по-
тока фотонов (см. рис. 1).  

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рис. 1. Пример аппроксимации кривой блеска Байесовскими блоками  

и представления строкой символов. 
 
Также важно учесть тот факт, что повторяющиеся паттерны возникают вслед-

ствие движения в джете отдельных сгустков плазмы, у которых могут быть разные 
значения Доплер-фактора δ. Тогда отношение потоков будут зависеть от типа ме-
ханизма, EC или SSC: F1

SSC/F2
SSC = (δ1/δ2)3+α, F1

EC/F2
EC = (δ1/δ2)4+2α, где α – спектраль-

ный индекс. Выбрав сетку оптимальных значений α и δ1/δ2, мы получили ~ 400 ва-
риаций каждой кривой блеска для отдельного механизма, которые потом перево-
дили в строки символов. Такие строки мы разделили на равные части и искали 
среди них примерно похожие с помощью алгоритма нечеткого поиска Fuzzy 
Search. Найденные подстрочки переводились обратно в потоки и юлианские дни, 
и мы могли построить эти отдельные кусочки кривых блеска и проверить, дей-
ствительно ли они похожи. И чтобы удостовериться, что при систематическом 
поиске у нас не было никаких потерь, для каждого объекта с найденными паттер-
нами мы выбирали один из них и пробегали по всей кривой блеска для поиска по-
хожего узора. 

В итоге, было обнаружено 22 повторяющихся интервала кривых блеска 8 бла-
заров из нашей выборки, включая паттерны в 3C 279 и 3C 454.3, о которых сооб-
щалось ранее. На рис. 2, в качестве примера, представлены паттерны, найденные 
у блазара B3 1343+451. Оценки уровней значимости показывают, что большинство 
выявленных паттернов вряд ли являются случайными. Стоит отметить, что про-
цедура, используемая в данном исследовании для выявления повторяющихся пат-
тернов, чувствительна только к сложным профилям кривой блеска со множе-
ственными вспышками во временном масштабе от десятков до сотен дней. В не-
которых случаях также присутствует сдвиг во времени конкретной вспышки 
в узоре по отношению к другим. Чувствительность нашего метода к таким случа-
ям ограничена, и вполне вероятно, что мы пропустили ряд повторяющихся узо-
ров в других источниках. По нашим оценкам, уровень потерь составляет не ме-
нее 2/15 = 13 %, поскольку 2 из 15 новых паттернов, найденных в этой работе, бы-
ли пропущены автоматизированным алгоритмом. Поэтому в настоящее время мы 
можем предоставить только нижний предел встречаемости паттернов, основан-
ный на нашей выборке с ограниченным потоком. Наш поиск показывает, что по 



293293

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

293

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

293

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

293

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

293

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  
Рис. 1. Пример аппроксимации кривой блеска Байесовскими блоками  

и представления строкой символов. 
 
Также важно учесть тот факт, что повторяющиеся паттерны возникают вслед-

ствие движения в джете отдельных сгустков плазмы, у которых могут быть разные 
значения Доплер-фактора δ. Тогда отношение потоков будут зависеть от типа ме-
ханизма, EC или SSC: F1

SSC/F2
SSC = (δ1/δ2)3+α, F1

EC/F2
EC = (δ1/δ2)4+2α, где α – спектраль-

ный индекс. Выбрав сетку оптимальных значений α и δ1/δ2, мы получили ~ 400 ва-
риаций каждой кривой блеска для отдельного механизма, которые потом перево-
дили в строки символов. Такие строки мы разделили на равные части и искали 
среди них примерно похожие с помощью алгоритма нечеткого поиска Fuzzy 
Search. Найденные подстрочки переводились обратно в потоки и юлианские дни, 
и мы могли построить эти отдельные кусочки кривых блеска и проверить, дей-
ствительно ли они похожи. И чтобы удостовериться, что при систематическом 
поиске у нас не было никаких потерь, для каждого объекта с найденными паттер-
нами мы выбирали один из них и пробегали по всей кривой блеска для поиска по-
хожего узора. 

В итоге, было обнаружено 22 повторяющихся интервала кривых блеска 8 бла-
заров из нашей выборки, включая паттерны в 3C 279 и 3C 454.3, о которых сооб-
щалось ранее. На рис. 2, в качестве примера, представлены паттерны, найденные 
у блазара B3 1343+451. Оценки уровней значимости показывают, что большинство 
выявленных паттернов вряд ли являются случайными. Стоит отметить, что про-
цедура, используемая в данном исследовании для выявления повторяющихся пат-
тернов, чувствительна только к сложным профилям кривой блеска со множе-
ственными вспышками во временном масштабе от десятков до сотен дней. В не-
которых случаях также присутствует сдвиг во времени конкретной вспышки 
в узоре по отношению к другим. Чувствительность нашего метода к таким случа-
ям ограничена, и вполне вероятно, что мы пропустили ряд повторяющихся узо-
ров в других источниках. По нашим оценкам, уровень потерь составляет не ме-
нее 2/15 = 13 %, поскольку 2 из 15 новых паттернов, найденных в этой работе, бы-
ли пропущены автоматизированным алгоритмом. Поэтому в настоящее время мы 
можем предоставить только нижний предел встречаемости паттернов, основан-
ный на нашей выборке с ограниченным потоком. Наш поиск показывает, что по 

крайней мере 8 % источников гамма-излучения демонстрируют повторяющиеся 
паттерны вспышек в своих кривых блеска. 

 
Рис. 2. Повторяющиеся паттерны в B3 1343+451. 

 
Исследовав свойства найденных паттернов и соответствующих блазаров, мы 

выяснили, что сценарий джета со структурой "хребет-оболочка" более благопри-
ятный для интерпретации наблюдаемых событий. Тем не менее, мы не можем 
полностью отвергнуть альтернативный сценарий. Возможно, что в некоторых 
блазарах паттерны вспышек могут генерироваться столкновением движущихся 
объектов с последовательными повторными ударами. Кроме того, эти две модели 
могут быть взаимосвязаны.  

 
Ключевые слова: гамма-излучение, активные ядра галактик, джеты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ГАЛАКТИЧЕСКИХ ЦИРРУСОВ  

ПО ДАННЫМ ОБЗОРОВ SDSS STRIPE 82 И HSC SSP DR3 
 

Галактические циррусы представляют собой филаментарные пылевые структу-
ры, наблюдаемые в оптике преимущественно на высоких галактических широтах. 
Обнаружение и изучение характеристик таких структур на изображениях совре-
менных глубоких обзоров неба интересно не только само по себе. Создание карт 
циррусов также позволяет лучше отделять их от структур низкой поверхностной 
яркости около галактик и совершенствовать методы учета фона неба на астроно-
мических изображениях.  

В данной работе мы представляем метод автоматического выделения (сегмен-
тации) галактических циррусов, использующий глубокие искусственные нейрон-
ные сети. Наш метод был успешно применен к кадрам обзора SDSS Stripe 82  
(см. [1]), которые были подготовлены в работах [2, 3], также подготовлена обуча-
ющая выборка из кадров обзора HSC SSP DR3 [4]. 

Важнейшим этапом создания нейросетевой модели сегментации является под-
готовка разметки для обучающей, валидационной и тестовой выборок. Для этих 
целей мы использовали полуавтоматический подход, представленный во втором 
разделе работы [1]. Для обзора SDSS Stripe 82 выборки состоят из 3-х канальных 
изображений (каналы соответствуют полосам g, r, i). Циррусы на этих изображе-
ниях занимают 2 % площади.  

В основе предложенной нами нейросетевой модели лежит архитектура U-Net 
[5] с различными вариантами энкодера (см. рис. 1). Для обучения модели в каче-
стве целевой функции использовалась кросс-энтропия, а оптимизация весов про-
изводилась с помощью адаптивного градиентного спуска Adam. Обучение модели 
по данным SDSS Stripe 82 проводилось по 3 различным схемам. 

• «Обучение с 0». Начальные веса нейронов сети случайны. 
• «Transfer learning». Веса энкодера предобучены на ImageNet и фиксируются 

во время обучения, Начальные веса декодера случайны. 
• «Fine tuning». Начальные веса энкодера предобучены на ImageNet, веса де-

кодера случайны, никакие веса не фиксируются.  

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65/1. 
3 Специальная Астрофизическая обсерватория РАН, Российская Федерация, 369167, Нижний Ар-
хыз. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65/1. 
3 Специальная Астрофизическая обсерватория РАН, Российская Федерация, 369167, Нижний Ар-
хыз. 

Для выбора наиболее эффективной модели использовалась мера Жаккара, она 
же IoU (Intersection over Union), рассчитанная для тестовой выборки. Наилучшая 
модель имеет IoU = 0.57. 

Перед решением задачи сегментации для данных обзора HSC SSP DR3 в метод 
были внесены важные изменения. 

1. Изменен метод нормировки изображений перед подачей на вход нейросе-
ти, позволяет увеличить контрастность. 

2. Добавлена новая схема обучения, позволяющая использовать веса моделей, 
обученных для обзора SDSS Stripe 82. 

3. Добавлена возможность использовать 4 канала в входных изображениях 
вместо 3. 

 
 
Рис. 1. Нейросетевая энкодер-декодер архитектура, используемая для сегментации циррусов. 
 
 
Ключевые слова: анализ изображений, космическая пыль. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 20-72-10052-П. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОСФЕРНОГО  
СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА НА ОСНОВЕ СПЕКТРОВ УХОДЯЩЕГО  

ИК ИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
 

В тропосфере содержится около 10 % от общего содержания озона в столбе ат-
мосферы. За счет антропогенных источников содержание тропосферного озона 
(ТО) с доиндустриального периода увеличилось примерно на 30 %. В последние 
годы интерес к исследованию изменчивости содержания ТО значительно вырос. 
Во-первых, ТО является токсичным загрязнителем атмосферы (ВОЗ включила его 
в список пяти основных загрязнителей, содержание которых необходимо контро-
лировать при определении качества воздуха); во-вторых, он играет ключевую роль 
в химических и фотохимических процессах тропосфере, обусловливая ее окисли-
тельную способность; в-третьих, он является одним из основных парниковых га-
зов, влияющих на радиационный баланс и изменение климата. 

На основе данных озонозондирования на более чем 40 станциях по многолет-
ним измерениям построены ковариационные матрицы вертикального распреде-
ления озона и температуры, а также их кросс-ковариационные матрицы на высо-
тах от 0 до ~ 35 км. С помощью известной модели переноса излучения в атмосфе-
ре LBLRTM рассчитаны производные уходящего теплового излучения, измеряе-
мого прибором ИКФС-2, по элементам вертикального профиля озона и темпера-
туры.  

На основе полученных ковариационных матриц  Sa и ядер прямой задачи 𝑲𝑲𝑲𝑲 
(производных излучения по компонентам вектора профиля озона) рассчитаны 
(Rodgers, 2000) осредняющие ядра A обратной задачи дистанционного зондирова-
ния вертикального распределения озона (1).  
𝑨𝑨𝑨𝑨 = (𝑲𝑲𝑲𝑲𝑻𝑻𝑻𝑻𝑺𝑺𝑺𝑺𝜺𝜺𝜺𝜺−𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝑲𝑲 +  𝑺𝑺𝑺𝑺𝒂𝒂𝒂𝒂−𝟏𝟏𝟏𝟏)−𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝑲𝑲𝑻𝑻𝑻𝑻𝑺𝑺𝑺𝑺𝜺𝜺𝜺𝜺−𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝑲𝑲              (1) 
и ковариационная матрица S остаточной неопределенности (2),  
 𝑺𝑺𝑺𝑺 = (𝑲𝑲𝑲𝑲𝑻𝑻𝑻𝑻𝑺𝑺𝑺𝑺𝜺𝜺𝜺𝜺−𝟏𝟏𝟏𝟏𝑲𝑲𝑲𝑲 +  𝑺𝑺𝑺𝑺𝒂𝒂𝒂𝒂−𝟏𝟏𝟏𝟏)−𝟏𝟏𝟏𝟏              (2). 
Здесь 𝑺𝑺𝑺𝑺𝜺𝜺𝜺𝜺  - ковариационная матрица погрешностей измерения спектра, T сим-

вол транспонирования матрицы. Интегрирование (свертка) этих параметров 
в слое 1000–300 гПа позволило оценить погрешность определения содержания 
озона в тропосфере, см. таблицу 1, и его функцию осреднения его вариации при 
решении обратной задачи, показанную на рис. 1.  

Рассмотрены различные сценарии измерений (различные сезоны, климатиче-
ские зоны). Показана возможность оценки содержания озона в слое 0–8 км (тро-
посферный озон) по спектральным измерениям уходящего теплового излучения 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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посферный озон) по спектральным измерениям уходящего теплового излучения 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

прибором ИКФС-2 с борта КА серии «Метеор-М» № 2. Рассчитаны теоретические 
оценки погрешности определения содержания озона в тропосфере, их величина 
колеблется от 7.7 до 12 %, что не хуже погрешностей для прибора IASI. Показано, 
что учет кросскорреляций озон-температура при решении обратной задачи одно-
временно относительно профилей озона и температуры позволяет уменьшить по-
грешности на 0.5–2.3 % (столбец «учет корреляций» таблицы 1). 

 
Таблица 1. Погрешности определения содержания тропосферного озона, %. 

 

Профиль температуры 
Без учета кор-
реляций T-O3 

Учет корреля-
ций T-O3 

Тропики 
  

10 7.7 

Средние широты, лето 8.7 6.9 

Средние широты, зима 9.8 9.1 

Субарктика, лето 7.7 7.2 

Субарктика, зима 12 11 

   
 
 

 
 

Рис. 1. Осредняющие функции определения содержания тропосферного озона. 
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Заключение. Таким образом показано, что из спектральных измерений ИКФС-

2 с борта КА «Метеор-М» № 2 может быть получено интегральное содержание 
озона в слое 0–8 км, с погрешностью 7.7–12 %, в зависимости от профиля темпе-
ратуры. При этом одновременное восстановление содержания озона и температу-
ры с учетом их корреляций позволяет уменьшить погрешность определения тро-
посферного озона на 0.5–2.3 %. 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 23-27-00166, в «Лаборатории  
Исследований Озонового слоя и Верхней Атмосферы» СПбГУ.  
 
Список литературы 
1. Clive D. Rodgers, Inverse Methods for Atmospheric Sounding. Theory and Practice. WORLD 

SCIENTIFIC, 2000, P. 256, https://doi.org/10.1142/3171. 
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Прохорчук Е.А.1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИРАКОВСКОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА К РАСЧЕТАМ  
КЭД ЭФФЕКТОВ В МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНАХ 

 
Современные высокоточные эксперименты по исследованию многозарядных 

ионов позволяют тестировать методы квантовой электродинамики (КЭД) 
для различных атомных свойств. В частности, для водородоподобных ионов пре-
цизионные эксперименты позволяют проверить методы расчета КЭД вкладов 
на уровне 1 % [1]. Одним из ведущих вкладов в g-фактор и другие атомные харак-
теристики является поправка на собственную энергию (СЭ). Получение высоко-
точных теоретических предсказаний невозможно без аккуратного рассмотрения 
СЭ поправок. 

При расчете СЭ поправки обычно выделяют несколько отдельных вкладов 
по взаимодействию с внешним полем. Ноль- и одно- потенциальные слагаемые 
легко могут быть вычислены после перенормировки в импульсном пространстве. 
При расчете многопотенциального вклада возникают численные проблемы 
со сходимостью парциального разложения. Для решения этой проблемы можно 
предложить несколько схем. К примеру, можно сделать тождественное преобра-
зование многопотенциального вклада и сгруппировать члены таким образом, что-
бы полученное выражение сходилось лучше, чем изначально. Выигрыш достига-
ется ценой того, что приходится считать дополнительные относительно простые 
вклады, для которых численно удается дальше продвинуться в парциальном раз-
ложении. Подобный подход для расчета поправки СЭ к энергии связанных состо-
яний многозарядных ионов был рассмотрен в работах [3, 4]. В данной работе этот 
метод был обобщен для расчета поправок СЭ к различным атомным свойствам.  

В ходе данной работы были выведены формулы, позволяющие вычислять по-
правку СЭ к различным атомным свойствам с помощью свободных и связанных 
электронных функций Грина. Полученные формулы позволяют рассматривать 
поправки СЭ к уровням энергии, g-фактору, сверхтонкому взаимодействию, квад-
ратичному эффекту Зеемана, и т. д. Разработаны программы для удобной реализа-
ции метода в наиболее общем виде. 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ДИАГРАММА СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ  

В КУЛОНОВСКОЙ КАЛИБРОВКЕ 
 

Ведущие квантовоэлектродинамические (КЭД) поправки для связанного элек-
трона соответствуют диаграммам собственной энергии (SE) и поляризации вакуу-
ма (VP). В настоящей работе рассматривается вычисление поправок к энергии 
1S1/2 состоянию для водородоподобных ионов, вызванных диаграммой собствен-
ной энергии. Вычисления проводятся в картине Фарри (взаимодействие электро-
на с ядром учитывается во всех порядках теории возмущений).  

Диаграмма собственной энергии содержит расходимости, для устранения ко-
торых необходимо провести процедуру перенормировки. Расходимости выделя-
ются при помощи потенциального разложения, вследствие чего выражение для 
собственной энергии разделяется на ноль-потенциальный, одно-потенциальный и 
много-потенциальный вклады (см., напр., [1]). Важно отметить, что именно пер-
вые два вклада содержат расходимости, сокращаемые аналитически (используется 
размерная регуляризация). 

Расчет ноль-потенциального вклада производится в импульсном представле-
нии. С аналитической точки зрения выражение для его вычисления содержит [2] 
несколько интегралов – по импульсу и по дополнительным Фейнмановским па-
раметрам. Подынтегральная функция представляет собой полином по радиаль-
ным частям волновой функции электрона в поле ядра с коэффициентами, зави-
сящими от импульса и набора параметров Фейнмана. В приближении точечного 
ядра радиальные части волновых функций могут быть записаны аналитически 
(для этого необходимо решить уравнения Дирака), для ядра конечного размера 
необходимо считать их численно, с использованием DKB – сплайнов [3]. Для взя-
тия интегралов используются квадратуры Гаусса-Лежандра. Полученные резуль-
таты приведены в таблице 1. 
  

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Университет ИТМО, Российская Федерация, 197101 Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский  
пр-т., 49. 



302

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Таблица 1. Ноль-потенциальный вклад собственной энергии (SE0) для водородоподобных ионов 
с зарядом ядра Z для точечного ядра и для ядра конечного радиуса (сферическая модель).  

Значения приведены в электронвольтах. 
 

Z SE0 (p.n.) SE0 (Sphere, DKB) SE0 [2] 
18 1.341 684(5) 1.341 668(1) 1.341 668 068(1) 
54 43.599 99(5) 43.590 59(5) 43.590 621 48(6) 
66 79.817 12(4) 79.791 64(4) 79.791 727 3(2) 
92 209.4584(5) 210.068(5) 210.0682205(7) 

 
Значения ноль-потенциального вклада для сферической модели ядра находятся 

в хорошем согласии с представленными в работе [2]. 
Непосредственный расчет 1-потенциального вклада заключается во взятии 

двойного интеграла по импульсам и двойного интеграла по фейнмановским па-
раметрам. Интегрируемое выражение, как и в случае с ноль-потенциальным вкла-
дом, представляет собой полином по радиальным частям волновой функции элек-
трона. Общим коэффициентом при этом полиноме является потенциал в импуль-
сном представлении – таким образом, интегрируемое выражение содержит инте-
грируемую особенность. Для того, чтобы провести интегрирование необходимо 
выбрать сетку, «сгущающуюся» к полюсу, при помощи соответствующей замены 
переменных. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. одно-потенциальный вклад собственной энергии (SE1) для водородоподобных ионов 

с зарядом ядра Z для точечного ядра и для ядра конечного радиуса (сферическая модель).  
Значения приведены в электронвольтах. 

 
Z SE1 (p.n.) SE1 (Sphere, DKB) SE1 [1] 
18 0.054 782(3) 0.054 762(3) 0.054 770 997(7) 
54 17.428(5) 17.388(5) 17.387 986 7(3) 
66 43.358(4) 43.150(4) 43.151 260 4(7) 
92 219.805(6) 213.736(5) 213.739 094(4) 

 
Заметно, что для обоих вкладов полученные значения находятся в отличном 

согласии с результатами из [2]. Кроме того, вычисленные значения вкладов в соб-
ственную энергию для позволяют получить поправку на конечный размер ядра. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ TI-HF-ZR-NI-CU-CO  

 
Начиная с 2004 года, в области материаловедения появились новые объекты – 

высокоэнтропийные сплавы, которые стали предметом пристального внимания 
ученых, поскольку обладали необычными физическими и механическими свой-
ствами. В настоящее время интерес к этим материалам все возрастает и за послед-
ние два года количество публикаций удвоилось с 6200 тысяч до 13300 тысяч ста-
тей по данным системы цитирования Scopus. Высокоэнтропийные сплавы – это 
материалы, содержащие 5 и более компонент, концентрация каждого из которых 
лежит в пределах от 5 до 30 ат%. Это приводит к тому, что в материалах реализу-
ется высокая конфигурационная энтропия, сильные искажения кристаллической 
решетки, замедленная диффузия и другие необычные свойства, которые обычно 
обобщают как «коктейльный эффект».  

В 2014 году впервые были синтезированы высокоэнтропийные сплавы с эф-
фектом памяти формы, которые, с одной стороны, обладают всеми свойствами 
высокоэнтропийных сплавов, а с другой – сохраняют способность проявлять эф-
фекты памяти формы. Свойства высокоэнтропийных сплавов с памятью формы 
отличаются от свойств бинарных сплавов, поэтому необходимо понять, как изме-
нение энтропии влияет на изменение свойств этих материалов. Целью настоящего 
исследования было изучение влияние химического состава на механическое пове-
дение шестикомпонентных сплавов Ti-Hf-Zr-Ni-Cu-Co при разных температурах. 
За счет изменения концентрации гафния, циркония, меди и кобальта изменяли 
конфигурационную энтропию от низких до высоких значений и анализировали, 
как это влияет на механические свойства, которые измеряли при разных темпера-
турах, при которых сплав находился в аустенитной или мартенситной фазах.  

Полученные результаты показали, что низко и среднеэнтропийные сплавы де-
формируются по тем же механизмам, что и бинарные сплавы TiNi. Высокоэнтро-
пийные сплавы оказались очень хрупкими при деформировании в аустенитном 
состоянии. Установлено, что при низких температурах (–100 оС) в высокоэнтро-
пийных сплавах меняется механизм неупругого деформирования. При этих тем-
пературах сплавы деформируются за счет наведения мартенсита, что в разы уве-
личивает деформацию до разрушения. Кроме этого, было обнаружено, что высо-
коэнтропийные сплавы демонстрируют эффект псевдоупругости, что важно 
для применения этих сплавов. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Изучение поверхности разрушения показало, что низкоэнтропийные сплавы 
деформируются вязко, тогда как средне и высокоэнтропийные сплавы деформи-
руются хрупко по механизму транскристаллитного скола. 

 
Ключевые слова: мартенситные превращения, высокоэнтропийные сплавы, 

конфигурационная энтропия, механические свойства. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-19-00169. Исследование по-

верхности разрушения проведено с использованием оборудования ресурсного цен-
тра «Нанотехнологии» Научного парка СПбГУ. 
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ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ И ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД  
В МОНОКРИСТАЛЛЕ ГАЛОГЕНИДНОГО ПЕРОВСКИТА CH3NH3PBI3 

 
Галогенидные перовскиты – новые полупроводники с уникальным сочетанием 

свойств. Дешевый синтез растворов, возможность перестройки запрещенной зо-
ны во всем видимом диапазоне длин волн и устойчивость к дефектам делают их 
перспективными материалами для различных оптоэлектронных приложений, 
начиная от фотоэлектрических [1] и заканчивая излучением белого света [2] и ла-
зерным излучением [3]. Недавние исследования обнаружили магнитооптические 
свойства галогенидных перовскитов, которые делают их пригодными для приме-
нения в спинтронике. В частности, эти материалы характеризуются большой кон-
стантой Верде и сильным эффектом Фарадея [4]. При этом ранее эффект Фарадея 
не наблюдался в наиболее изученном и практически важном соединении MAPbI3 
(MA+ = CH3NH3

+). 
При комнатной температуре MAPbI3 принадлежит к тетрагональному кри-

сталлическому семейству с пространственной группой I4/mcm [5]. В связи с этим 
отсутствие эффекта Фарадея в этом материале при комнатной температуре неуди-
вительно, поскольку он подавляется линейным двулучепреломлением кристалла. 
Выше 327 К кристалл претерпевает фазовый переход в кубическую фазу с про-
странственной группой Pm¯3m [5], в таком кристалле должен наблюдаться по 
крайней мере диамагнитный эффект Фарадея, присущий всем конденсированным 
средам. 

Для обнаружения фарадеевского вращения (ФВ) на данной структуре мы при-
менили чувствительный балансный поляриметр [6], широко использующийся 
в поляриметрических приложениях, требующих регистрации очень малых пово-
ротов плоскости поляризации. Источником излучения являлся стабилизирован-
ный по интенсивности титан-сапфировый непрерывный лазер. Магнитное поле, 
сонаправленное со световым лучом, создавалось кольцевой катушкой, намотан-
ной на образец. Балансный поляриметр состоял из поляризационного светодели-
теля и балансного фотоприемника с коэффициентом усиления 106 В/А. Такая 
дифференциальная схема позволяет подавить шум избыточной интенсивности 
лазерного излучения и достичь поляриметрической чувствительности, ограни-
ченной дробовым шумом [6]. К образцу прикладывалось переменное магнитное 
поле на частоте ~ 1 кГц и амплитудой ~ 3 мТл. Сигнал с выхода балансного детек-
тора, пропорциональный амплитуде ФВ, регистрировался с помощью синхронно-
го усилителя. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

При изменении температуры мы наблюдали возникновение устойчивого сиг-
нала ФВ в кубической фазе кристалла, и хаотические сигналы в тетрагональной 
фазе, в которой возникающее двулучепреломление искажает и подавляет сигнал 
ФВ (рис. 1б), при этом пропускание образца фактически не изменялось (рис. 1а). 
С повышением температуры сигнал ФВ падал пропорционально 1/Т, что свиде-
тельствовало о выполнении закона Кюри и тем самым о наличии парамагнитного 
вклада в ФВ, а следовательно, о присутствии нескомпенсированных носителей за-
ряда в образце и его непреднамеренном легировании. Прошедший через образец 
свет не испытывал изменений интенсивности, но приобретал значительное изме-
нение поляризации вблизи фазового перехода в двулучепреломляющую фазу. 

В данной работе мы показывали, что эффект Фарадея в этих образцах можно 
корректно измерить при повышенных температурах в кубической фазе кристалла. 
Мы также провели дополнительные поляризационные измерения в районе фазо-
вого перехода и исследовали температурную зависимость фарадеевского враще-
ния (ФВ). Эта величина подчиняется закону Кюри, что является доказательством 
парамагнитной природы задействованных спиновых центров [7]. 

 

 
 

Рис. 1. (а) Зависимость пропускания образца от температуры, (б) зависимость постоянной Верде  
от температуры, (в) зависимость ФВ от обратной температуры в широком температурном диапазоне. 

 
  



308

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

Ключевые слова: эффект Фарадея, фарадеевское вращение, галогенидные перов-
скиты. 
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Савченко С.С.1,2,3, Поляков Д.М.2 
 

О МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПЫЛИ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ГАЛАКТИК 

 
Несмотря на то, что всего 1 % межзвездного вещества в дисковых галактиках 

содержится в виде космической пыли, она оказывает очень существенное влияние 
на наблюдаемые характеристики галактик. Пыль поглощает свет, поляризует его и 
переизлучает на больших длинах волн. В результате, полученные в наблюдениях 
параметры дисковых галактик могут сильно отличаться от их истинных значений. 
В работе предлагается подход, который может помочь минимизировать влияние 
пыли при исследовании дисковых галактик. 

Поскольку большая часть пыли в галактиках сконцентрирована к плоскости 
дисков, то основное влияние она оказывает в этой области. На изображениях ви-
димых с ребра дисковых галактик это проявляется в виде темной полосы погло-
щения, проходящей через центральную линию галактики. Основная идея нашего 
метода заключается в маскировании центральной области галактики, то есть в ис-
ключении из анализа тех частей галактики, где влияние пыли велико. В результа-
те, параметры галактики будут определяться по внешним, не искаженным пылью 
областям галактики. 

Для исследования предложенного подхода, мы провели численные экспери-
менты. При помощи пакета SKIRT [1] были созданы изображения искусственных 
галактик с различным количеством пыли в них. При создании изображений симу-
лировались наблюдения на реальном инструменте SDSS, в полосе r. Примеры 
изображений искусственных галактик приведены на рис. 1. После этого, получен-
ные изображения подверглись стандартному процессу анализа путем фотометри-
ческой декомпозиции для определения их параметров. Поскольку в модельных 
галактиках истинные значения их параметров известны (они заданы при создании 
моделей), то, сравнивая их с полученными значениями, можно определить, 
насколько сильно пыль в модельной галактике повлияла на измерения. Было по-
лучено, что некоторые параметры галактик (такие, как толщина и радиальный 
масштаб) из-за поглощения пылью были искажены больше, чем в два раза, а па-
раметры балджа галактики были полностью ошибочны. После этого, мы приме-
нили предложенный нами метод маскирования и провели повторную декомпози-
цию изображений галактик. В результате, мы получили гораздо более близкие 
к истинным значениям оценки параметров галактик.  
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Рис. 1. Изображения искусственных галактик с разным количеством пыли. 

 
Важным параметром здесь является толщина маски. Слишком тонкая маска 

недостаточно сильно закроет пылевую полосу и не приведет к надежным измере-
ниям. Слишком толстая же маска закроет излишне большую часть галактики, 
в результате чего будет потеряна часть информации об объекте. Наши экспери-
менты показали, что толщина маски, равная четырем вертикальным экспоненци-
альным масштабам пылевого диска, достаточна для получения надежных резуль-
татов декомпозиции. Для анализа реальных галактик (а не моделей, как в описан-
ном выше численном эксперименте) определение оптимальной толщины маски 
является проблемой, так как толщина пылевого диска не является известной ве-
личиной. Для решения этой проблемы мы прибегли к методу машинного обуче-
ния. Основной целью было обучить искусственную нейронную сеть определять по 
заданному изображению галактики оптимальную маску пылевой полосы таким 
образом, чтобы исключать из анализа наиболее сильно искаженные области изоб-
ражения. В качестве обучающей выборки мы создали большой набор искусствен-
ных изображений галактик, для каждой из которых мы создали оптимальную пы-
левую маску (поскольку в модельных галактиках мы знаем параметры пылевой 
полосы, создать правильную маску не сложно). На полученной выборке мы обу-
чили pix2pix нейросеть типа U-net [2], которая на вход получает изображение га-
лактики, а на выход изображение оптимальной маски пылевой полосы для этой 
галактики. Численные эксперименты показали, что полученные маски являются 
весьма эффективными, полученные в результате декомпозиции параметры галак-
тик оказались даже более близкими к истинным значениям, чем при использова-
нии изначально использовавшихся «плоских» масок (то есть масок одинаковой 
ширины во всех областях галактики). 
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РЕЛЯТИВИСТСКИЕ РАСЧЁТЫ АДИАБАТИЧЕСКИХ  
КРИВЫХ ГИДРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
В данной работе представлены результаты релятивистских расчётов основных 

состояний гидридов щелочных металлов. Конфигурация атомов щелочных метал-
лов содержит одну незамкнутую валентную s-оболочку. Исследована зависимость 
длины связи и собственного дипольного момента молекул LiH, NaH, KH, RbH, 
CsH и FrH от атомного номера металла.  

Релятивистские расчеты молекулярных орбиталей были выполнены методом 
Дирака-Фока (ДФ). Для учета корреляционных эффектов был использован реля-
тивистский метод связанных кластеров с учетом однократных, двукратных и при-
ближенным образом трехкратных кластерных амплитуд (CCSD(T)). Расчеты были 
выполнены с использованием пакета программ DIRAC [1], где реализованы мето-
ды ДФ и CCSD(T). 

Значения равновесных межъядерных расстояний, полученные методом 
CCSD(T), хорошо соотносятся с экспериментальными значениями [2, 3]. Проде-
монстрировано увеличение корреляционных вкладов в энергию молекулы с ро-
стом числа электронов. Значения дипольных моментов, полученные методом 
CCSD(T), близки к значениям, полученным тем же методом, в других работах  
[4, 5, 6]. 

 
Ключевые слова: гидрид щелочного металла, равновесное межъядерное рассто-

яние, дипольный момент. 
 
Список литературы 
1. Saue T. et al. The DIRAC code for relativistic molecular calculations // The Journal of chemical 

physics. – 2020. – Т. 152. – № 20. 
2. K.P. Huber и G. Herzberg. “Constants of diatomic molecules”. В: Molecular Spectra and Molecular 

Structure: IV. Constants of Diatomic Molecules. Boston, MA: Springer US, 1979, с. 8–689. 
3. Giroud M., Nedelec O. Spectroscopy of the nah, nad, kh, and kd x 1σ+ ground state by laser excit-

ed fluorescence in a high frequency discharge // The Journal of Chemical Physics. – 1980. – Т. 73. – № 9. – 
С. 4151–4155. 

4. Avramopoulos A., Papadopoulos M.G. Trends in the electronic and vibrational contributions to 
the dipole moment, polarizabilities, and first and second hyperpolarizabilities of the hydrides of Li, Na 
and K // Molecular Physics. – 2002. – Т. 100. – № 6. – С. 821–834. 

5. Urban M., Sadlej A.J. A study of the accuracy of the CCSD+ T (CCSD) approximation. Electric 
properties of KH and RbH // The Journal of chemical physics. – 1991. – Т. 95. – №. 7. – С. 5490–5491. 

6. Deb N. et al. Blackbody-mediated rotational laser cooling schemes in MgH+, DCl+, HCl+, LiH 
and CsH // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2013. – Т. 15. – №. 34. – С. 14270–14281. 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 7/9. 



313313

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

313

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

313

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

313

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

313

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Саетгараев А.Р.1, Тупицын И.И.1, Усов Д.П.1 

 

РЕЛЯТИВИСТСКИЕ РАСЧЁТЫ АДИАБАТИЧЕСКИХ  
КРИВЫХ ГИДРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
В данной работе представлены результаты релятивистских расчётов основных 

состояний гидридов щелочных металлов. Конфигурация атомов щелочных метал-
лов содержит одну незамкнутую валентную s-оболочку. Исследована зависимость 
длины связи и собственного дипольного момента молекул LiH, NaH, KH, RbH, 
CsH и FrH от атомного номера металла.  

Релятивистские расчеты молекулярных орбиталей были выполнены методом 
Дирака-Фока (ДФ). Для учета корреляционных эффектов был использован реля-
тивистский метод связанных кластеров с учетом однократных, двукратных и при-
ближенным образом трехкратных кластерных амплитуд (CCSD(T)). Расчеты были 
выполнены с использованием пакета программ DIRAC [1], где реализованы мето-
ды ДФ и CCSD(T). 

Значения равновесных межъядерных расстояний, полученные методом 
CCSD(T), хорошо соотносятся с экспериментальными значениями [2, 3]. Проде-
монстрировано увеличение корреляционных вкладов в энергию молекулы с ро-
стом числа электронов. Значения дипольных моментов, полученные методом 
CCSD(T), близки к значениям, полученным тем же методом, в других работах  
[4, 5, 6]. 

 
Ключевые слова: гидрид щелочного металла, равновесное межъядерное рассто-

яние, дипольный момент. 
 
Список литературы 
1. Saue T. et al. The DIRAC code for relativistic molecular calculations // The Journal of chemical 

physics. – 2020. – Т. 152. – № 20. 
2. K.P. Huber и G. Herzberg. “Constants of diatomic molecules”. В: Molecular Spectra and Molecular 

Structure: IV. Constants of Diatomic Molecules. Boston, MA: Springer US, 1979, с. 8–689. 
3. Giroud M., Nedelec O. Spectroscopy of the nah, nad, kh, and kd x 1σ+ ground state by laser excit-

ed fluorescence in a high frequency discharge // The Journal of Chemical Physics. – 1980. – Т. 73. – № 9. – 
С. 4151–4155. 

4. Avramopoulos A., Papadopoulos M.G. Trends in the electronic and vibrational contributions to 
the dipole moment, polarizabilities, and first and second hyperpolarizabilities of the hydrides of Li, Na 
and K // Molecular Physics. – 2002. – Т. 100. – № 6. – С. 821–834. 

5. Urban M., Sadlej A.J. A study of the accuracy of the CCSD+ T (CCSD) approximation. Electric 
properties of KH and RbH // The Journal of chemical physics. – 1991. – Т. 95. – №. 7. – С. 5490–5491. 

6. Deb N. et al. Blackbody-mediated rotational laser cooling schemes in MgH+, DCl+, HCl+, LiH 
and CsH // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2013. – Т. 15. – №. 34. – С. 14270–14281. 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, 7/9. 

Самохвалов А.А.1, Смирнов А.А.1,  
Сергушичев К.А.1, Елисеев С.И.1,2 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ 

РАЗРЯДОВ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ 
 

Рентгеновская микроскопия биологических объектов основана на использова-
нии рентгеновского излучения в «водяном окне» – диапазоне длин волн от 2,3  
до 4,4 нм. В этом диапазоне вода прозрачна для рентгеновских лучей, а углерод  
(и органические соединения) поглощают ее, что позволяет визуализировать внут-
реннюю структуру клеток in vivo [1]. Современный уровень развития методов 
рентгеновской микроскопии и нанотомографии в основном достигнут при ис-
пользовании чрезвычайно дорогих и громоздких источников синхротронного из-
лучения. Одним из основных векторов развития данной области является разра-
ботка доступных, но в то же время эффективных источников излучения требуемо-
го спектрального диапазона [2]. Одной из рассматриваемых альтернатив на сего-
дняшний день являются источники на основе наносекундных импульсных газо-
вых разрядов. Первые полученные с их помощью увеличенные изображения жи-
вых культур продемонстрировали перспективность источников рентгеновского 
излучения на их основе [3], однако достижение уровня качества и детализации 
изображений, сопоставимого с получаемыми с помощью синхротронов, потребует 
существенной оптимизации газоразрядной технологии. Численное моделирова-
ние является ценным инструментом при проектировании и оптимизации таких 
источников на основе газовых разрядов различных типов. 

В докладе представлены результаты численного исследования влияния состава 
газовой смеси на свойства и динамику плазмы наносекундных капиллярных раз-
рядов, использующихся в качестве источников мягкого рентгеновского излуче-
ния. Параметрический анализ проводился с использованием одножидкостной 
двухтемпературной магнитогидродинамической модели. Для проведения расче-
тов в газовой смеси был сформулирован метод «усредненного атома» – газ пола-
гался состоящим из атомов одного типа, масса и зарядовое число которых опре-
делялись на основе соотношения атомов в исходной газовой смеси. Расчеты про-
водились для экспериментальных условий компактных источников мягкого рент-
геновского излучения, полученные результаты позволили дать качественную ин-
терпретации наблюдавшимся экспериментальных зависимостям интенсивности 
линий в диапазоне окна прозрачности воды от исходного давления газовой смеси. 

 
1 ООО «Лаборатория им. В.А. Бурцева», Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, 
наб. реки Карповки, 5, лит. АК. 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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РОЛЬ АСИММЕТРИИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ  
В ПРЕЦИЗИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ АТОМОВ 

 
Теория естественного профиля линий в атомной физике была разработана 

в работах [1, 2]. Позже квантово-электродинамическое (КЭД) расширение теории 
профиля линии на случай многоэлектронных атомов и многозарядных ионов 
(МЗИ), в результате которого сформулирован метод контура спектральной линии 
(КСЛ) для расчетов КЭД поправок в атомах, было представлено в [3] (см. также 
соответствующие ссылки в ней). 

Экспериментальные достижения последних лет стимулировали интерес к тео-
ретическим исследованиям эффектов, определяемых вне рамок резонансного 
приближения [4, 5]. На основе теоретических результатов были найдены важней-
шие следствия теории профиля линии в виде поправок к частоте перехода, возни-
кающих из-за нерезонансных членов в сечении рассеяния фотонов на атоме.  
Эти поправки (называемые нерезонансными [4, 5]) наглядно демонстрируют 
нарушение резонансного приближения (рис. 1). 

Наибольший вклад дают состояния, наиболее близкие по энергии к резонанс-
ному, и соответствуют дифференциальному сечению процесса рассеяния фотонов 
[5]. В рамках этого описания возникает эффект квантовой интерференции (ЭКИ). 
Описание данного явления, представленного переходами в соседние с резонанс-
ным состояниями, см. [5], послужило отправной точкой для дальнейших теорети-
ческих исследований в различных атомных системах. Наиболее специфичной для 
нерезонансных поправок к частоте является их зависимость от процесса и, следо-
вательно, они являются неотъемлемой частью конкретных условий эксперимента. 
Изменяясь в широком диапазоне значений, нерезонансные поправки и, в частно-
сти, ЭКИ, как их наиболее существенная часть, играют решающую роль в совре-
менных прецизионных спектроскопических экспериментах [6]. 

Увеличение экспериментальной точности измерений показало необходимость 
учета эффектов, возникающих вне резонансного приближения [6]. Для коррект-
ного учета таких явлений необходимо провести теоретические расчеты связанные 
с ранее отбрасываемыми (в резонансном приближении) вкладами в амплитуде 
рассеяния. Последнее приводит к асимметричному профилю спектральной линии. 

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9 
2 Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, НИЦ "Курчатовский инсти-
тут", Российская Федерация, 188300, Гатчина, Ленинградская область 
3 Всероссийский Научно-Исследовательский Институт метрологии им. Д.И. Менделеева, Россий-
ская Федерация, 190005, Санкт-Петербург 
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Рис. 1. Схематически показана асимметрия профиля линии, обусловленная нерезонансными вкла-
дами в фотонное сечение. На левой верхней панели показаны симметричные и асимметричные 

профили, неразличимые невооруженным глазом. То же самое показано в логарифмическом мас-
штабе на правой верхней панели. Часть профиля линии, близкая к области «максимума линии», 

представлена в логарифмическом масштабе на левой нижней панели. Разница между симметрич-
ными и асимметричными профилями показана на правой нижней панели. Шкала значений задает-

ся так, чтобы эффект был виден (используется нормировочный коэффициент), аналогично и 
с выбором шкалы частот. 

 
Наиболее существенное искажение происходит для близко расположенных 

энергетических состояний (например, при рассмотрении тонкой структуры уров-
ней [5]) за счет ЭКИ. Результирующая форма линии хорошо фитируется профи-
лем Фано [7]. Асимметрию (если она достаточно мала) профиля линии можно 
рассматривать как источник частотного сдвига. В работах [2, 4, 5] было указано, 
что соответствующие нерезонансные поправки устанавливают предел определе-
ния частоты перехода. Недавно в работе [6] была развита методика симметриза-
ции наблюдаемого профиля линии с использованием профиля Фано-Войгта. 
Симметризуя наблюдаемую линию, в [6] было предложено использовать опреде-
ление «центра линии» в качестве частоты перехода. Однако, правильный выбор 
параметра асимметрии, а также особенности условий эксперимента [6] делают во-
прос неоднозначности определения по-прежнему актуальным. Поскольку нерезо-
нансные поправки зависят от процесса, другие условия эксперимента могут при-
вести к другому значению частоты перехода. Обсуждение деталей эксперимента, 
ограничения, накладываемые асимметрией наблюдаемого профиля, вопрос о со-



317317

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

317

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

317

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

317

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

317

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 
 

Рис. 1. Схематически показана асимметрия профиля линии, обусловленная нерезонансными вкла-
дами в фотонное сечение. На левой верхней панели показаны симметричные и асимметричные 

профили, неразличимые невооруженным глазом. То же самое показано в логарифмическом мас-
штабе на правой верхней панели. Часть профиля линии, близкая к области «максимума линии», 

представлена в логарифмическом масштабе на левой нижней панели. Разница между симметрич-
ными и асимметричными профилями показана на правой нижней панели. Шкала значений задает-

ся так, чтобы эффект был виден (используется нормировочный коэффициент), аналогично и 
с выбором шкалы частот. 

 
Наиболее существенное искажение происходит для близко расположенных 

энергетических состояний (например, при рассмотрении тонкой структуры уров-
ней [5]) за счет ЭКИ. Результирующая форма линии хорошо фитируется профи-
лем Фано [7]. Асимметрию (если она достаточно мала) профиля линии можно 
рассматривать как источник частотного сдвига. В работах [2, 4, 5] было указано, 
что соответствующие нерезонансные поправки устанавливают предел определе-
ния частоты перехода. Недавно в работе [6] была развита методика симметриза-
ции наблюдаемого профиля линии с использованием профиля Фано-Войгта. 
Симметризуя наблюдаемую линию, в [6] было предложено использовать опреде-
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ограничения, накладываемые асимметрией наблюдаемого профиля, вопрос о со-

поставлении профиля поглощения по наблюдаемому излучению, согласование 
различных методик определения частоты профиля по наблюдаемому профилю  
(и т. п.) является предметом наших исследований. Широкий спектр вопросов, свя-
занных с асимметрий профиля линии, освещен в нашей работе [8], см. также [9]. 

 
Ключевые слова: профиль спектральной линии, КЭД, нерезонансные эффекты. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-12-00043. 
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СПОНТАННОЕ РОЖДЕНИЕ ПОЗИТРОНОВ  

ПРИ МЕДЛЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР 
 

Квантовая электродинамика (КЭД) предсказывает, что спонтанное рождение 
электрон-позитронной пары в постоянном электрическом поле с заметной веро-
ятностью может происходить при условии, что напряженность поля становится 
сравнимой с некоторым критическим значением. Однако до настоящего времени 
спонтанное образование пар в экспериментах не обнаружено из-за чрезвычайно 
высокого значения критической напряженности поля. Для однородного электри-
ческого она равна 1.3×1018 В/м. В случае кулоновского поля сверхкритический ре-
жим может быть достигнут в низкоэнергетических столкновениях двух голых 
ядер с общим зарядовым числом больше 173. Главным препятствием для экспе-
риментального наблюдения этого явления является слишком малое время суще-
ствования сверхкритического режима. В результате спонтанное рождение пар 
сильно маскируется динамическим рождением пар, обусловленным зависимостью 
поля ядер от времени при их столкновении. Однако, в недавних работах [1–3] бы-
ло показано, что четкие признаки перехода от докритического к сверхкритиче-
скому режиму возникают как в вероятностях рождения пар, так и в спектрах по-
зитронов, если рассматривать столкновения вдоль траекторий, соответствующих 
заданному минимальному межъядерному расстоянию. 

Формально мы не можем разделить спонтанный и динамический каналы 
в полной вероятности образования пар при столкновении с заданными значения-
ми параметра удара и энергии. В то же время, для оценки спонтанного вклада в 
полную вероятность можно проинтегрировать ширину позитронного резонанса 
по времени сверхкритического режима при движении ядер по своим траектори-
ям. В представляемой работе такой расчет выполнен для лобовых столкновений в 
системах U92+ – U92+ и Cm96+ – Cm96+ при энергиях, соответствующих кратчайшему 
межъядерному расстоянию Rmin = 17.5 фм. Это расстояние было выбрано как ми-
нимальное в сценариях экспериментального наблюдения перехода к сверхкрити-
ческому режиму в работах [2, 3]. 

Положения и ширины позитронных сверхкритических резонансов можно по-
лучить путем решения стационарного уравнения Дирака для однопозитронной 
системы с двумя одинаковыми ядрами в системе центра масс. Позитронный резо-
нанс представляет собой электронное дырочное состояние на фоне континуума 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Российская Федерация, 188300, Ленинградская обл., Гатчина. 
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СПОНТАННОЕ РОЖДЕНИЕ ПОЗИТРОНОВ  

ПРИ МЕДЛЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», Российская Федерация, 188300, Ленинградская обл., Гатчина. 

(моря Дирака) в сверхкритическом режиме, которое может заполняться с образо-
ванием свободного позитрона. Нас интересуют комплексные собственные значе-
ния энергии позитронных резонансов: 

     E = Er – iΓ/2, 
где Er – положение резонанса на шкале энергии, а Γ – его ширина, положитель-

ное число, имеющее смысл вероятности рождения позитрона в единицу времени. 
Задача на собственные значения для уравнения Дирака решалась с помощью 
обобщенного псевдоспектрального метода в модифицированных сфероидальных 
координатах, в полной мере учитывающих симметрию задачи. На рис. 1 показаны 
энергия и ширина позитронного сверхкритического резонанса 1sσg в зависимости 
от времени при лобовом столкновении в системе Cm96+ – Cm96+ с Rmin = 17.5 фм. 
Если вероятность Ps спонтанного рождения позитрона значительно меньше еди-
ницы, ее можно рассчитать по следующей формуле: 

     Ps = 2∫ dt Γ(t), 
где интегрирование проводится по интервалу времени, когда система находит-

ся в сверхкритическом режиме. 
 

 

 
Рис. 1. Энергия (верхняя панель) и ширина (нижняя панель) позитронного сверхкритического резонанса 

в системе Cm96+ – Cm96+ в зависимости от времени для лобового столкновения ядер с Rmin = 17.5 фм. 
 
Расчет показывает, что для указанных параметров столкновения в системе 

Cm96+ – Cm96+ вероятность спонтанного рождения позитрона Ps составляет около 
80 % от полной вероятности, учитывающей в том числе вклад динамического ме-
ханизма. С ростом прицельного параметра, (а следовательно, с ростом Rmin), вклад 
динамического механизма рождения позитронов будем возрастать. Полученные 
результаты, однако, говорят о том, что экспериментальное наблюдение фундамен-
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тального процесса спонтанного распада вакуума при медленных столкновениях 
атомных ядер с большими зарядами возможно, если реализовать в эксперименте 
схему совпадений и регистрировать только позитроны, возникающие в результате 
столкновений с малыми прицельными параметрами. 

 
Ключевые слова: позитрон, столкновения тяжелых ядер, псевдоспектральный 

метод, сфероидальные координаты, комплексное масштабирование. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-62-00004. 
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Топчило Н.А.1 , Нагнибеда В.Г.1, Рахимов И.А.2  
 

МОДУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В СОЛНЕЧНОЙ РАДИОАСТРОНОМИИ 
 
Уравнение, связывающее измеряемый сигнал от источника Is(t, x) и результат 

его регистрации Irec(t, x), в обобщенном виде может быть представлено в виде: 
Irec(t, x) = kg(t, x) [Is(t, x)] + Ibg(t, x),    (1) 

где kg(t, x) – обобщенный коэффициент трансформации сигнала (в идеальном 
случае это линейный оператор от функции Is), Ibg(t, x) – фоновый сигнал, t – время, 
x – одно- или двумерная координата источника. Искомое решение уравнения (1): 

Is(t, x) = kg(t, x)-1 [Irec(t, x) – Ibg(t, x)].    (2) 
Аналогичного вида уравнения можно записать и для отдельных этапов про-

хождения сигнала – через атмосферу, антенну телескопа, приемное и регистриру-
ющее устройства, – и рассматривать проблемы восстановления поэтапно. 

Из уравнения (2) видно, что в общем случае для восстановления Is(t) требуется 
одновременное измерение Irec(t), kg(t) и Ibg(t). В идеале хорошо, чтобы kg и Ibg были 
постоянными, хорошо измеренными функциями, а лучше константами. Если это 
не так, то необходимо обеспечить, чтобы характер поведения исследуемого сигна-
ла Is(t) максимально сильно отличался от поведения kg(t) и Ibg(t), чтобы вносимые 
ими ошибки можно было эффективно удалить из формального решения (2) путем 
последующей обработки. Одним из таких способов являются модуляционные ме-
тоды, когда попеременно измеряется исследуемый сигнал и другой “эталонный” 
сигнал. 

Наиболее известно применение модуляционных методов в работе приемного 
радиотехнического устройства радиотелескопа, где за счет модуляции входного, 
измеряемого сигнала можно значительно уменьшить влияние собственных шумов 
радиометра на выходной сигнал. 

В данной работе мы рассматриваем варианты методов уменьшения ошибок 
в наблюдениях Солнца на полноповоротных антеннах (рис. 1) из-за погрешностей 
в движении радиотелескопа. Это могут быть как ошибки типа “дрожания” антен-
ны, так и систематические смещения антенны различной природы. Использован-
ные методы основаны на оптимальном чередовании наблюдения исследуемого 
источника и фона и могут быть отнесены к классу модуляционных. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт прикладной астрономии РАН, Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург, 
наб. Кутузова, 10. 
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Рис. 1. Пример растровой карты Солнца (в центре) и объектов прилимбовой зоны, полученных 
путем кругового картографирования (карта справа). Слева – схематическое изображение объектов 

на диске Солнца и в короне на день радионаблюдения. 
 

Если для наблюдений источников в центре диска Солнца, где сигнал от спо-
койного Солнца, являющегося фоном Ibg, изменяется мало, оптимальным является 
растровое сканирование (см. карту в центре рис. 1), то для прилимбовых наблю-
дений наиболее подходит круговое сканирование [1], которое позволяет эффек-
тивно удалить сильно изменяющийся на краю вклад спокойного Солнца (резуль-
тат удаления см. на правой карте на рис. 1). 

Точность методов на примерах наблюдений на РТ-22 ФИАН и РТ-22 КрАО: 
1. Круговое сканирование (рис. 2): фон – участок скана справа и слева от источ-

ника, теоретически Ibg = const, удаление крупномасштабных вариаций – локальная 
линейная аппроксимация в районе источника. 

 

 

 
Рис. 2. Усреднение  
записей источников  
на круговых сканах. 
а – крупномасштабные 
искажения сканов; 
б – мелкомасштабные 
искажения. 

 
При больших разъюстировках телескопа крупномасштабный фон становится 

нелинейным, но достаточно хорошо аппроксимируемым, что обеспечивает хоро-
шую точность выделения источников (рис. 3). 
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Рис. 3. Два левых графика – пример проведения фона на круговом скане радиусом 16ꞌ, полученном 

07.09.1991 на РТ-22 КрАО на волне 1.35 см в интенсивности (Ti) и круговой поляризации (Tv).  
Два графика справа – пример удаления фона для набора круговых сканов (от 07.04.1993) с радиу-

сом сканирования от 15.5ꞌ до 19ꞌ с шагом 0.5ꞌ. Шумовая дорожка в интенсивности составляет 
не более ±1 %, а в поляризации не более ±0.01 % от уровня спокойного Солнца (Тsun),  

φ – полярный угол. 
 

2. Радиальное сканирование (рис. 4): фон – соседний радиальный скан, Ibg – 
сигнал сложной, но достаточно устойчивой формы. 

 

 

 
Рис. 4. Выделение источника 
на краю Солнца с помощью 
различных методов.  
а – совмещение двух радиаль-
ных сканов через источник  
(1, 2) и скана по спокойному 
Солнцу (3);  
б – совмещение части круго-
вого скана, содержащего ис-
точник (сплошная линия), и 
записей слежения за соответ-
ствующими точками (пунк-
тирные кривые). 

 
Следует так же отметить, что теоретически использование режима сканирова-

ния для построения карт или отдельных сканов не обязательно и может быть за-
менено на последовательное слежение за выбранным набором точек в любом же-
лаемом порядке (рис. 4б и 5). Но такой старт-стопный режим слишком тяжел 
для двигателей телескопа. 
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Рис. 5. Два примера квазикругового сканирования на телескопе РТ-32 ИПА РАН на волне 3.5 см 
с шагом 22.5⁰ (слева – вверху) и 7⁰ (слева – внизу). Справа: изображение Солнца в линии 193Å  
(по SDO/AIA). Стрелками указаны положения источников, видимых на квазикруговых сканах. 

Радиусы сканирования – Rsun ±(0(красная кривая), 0.25, 0.5, 0,75, 1) × HPBW,  
где HPBW – ширина ДН радиотелескопа. 

 
Рассмотренные методы проверены многолетней практикой наблюдений 

на миллиметровых волнах на радиотелескопах РТ-22 ФИАН (8 мм и 13.5 мм),  
РТ-22 КрАО (13.5 мм) [2], и РТ-7.5 МГТУ им. Баумана (3.4 и 2.5 мм) [3]. 

В ближайшее время планируется расширить диапазон наблюдений аналогич-
ными методами в сторону более длинных волн путем использования радиотеле-
скопов РТ-32 ИПА РАН (3.5 и 6 см), что позволит более эффективно исследовать 
нижнюю корону. 

Из последних достижений в методике солнечных наблюдений следует отметить 
метод двойного кругового сканирования [4]. Этот метод весьма эффективен 
для быстрого получения полных карт Солнца, но для карт отдельных источников 
он не приспособлен. И, несмотря на свое название, по своему функционалу он 
значительно ближе к радиальному сканированию, чем к круговому. 

 
  

 
 

Ключевые слова: Солнце, радиотелескоп, картографирование. 
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COEFFICIENT OF THE ANAPOLE MOMENT'S ENHANCEMENT  
IN SiO+ MOLECULE 

 

The anapole moment is an electromagnetic moment appearing in one of the terms of 
the multipole expansion of the vector potential of the current distribution [1], which 
occurs inside atomic nuclei with nonzero spin. An important property of the anapole 
moment is that it arises as a result of interactions that violate spatial invariance, 
therefore, its study is necessary for the development of the theory of spatially odd 
interactions in atomic nuclei. 

To date, the value of the anapole moment with a sufficiently large error has been 
experimentally obtained in the 133Cs atom [2] and a restriction on the 19F nucleus in the 
138Ba19F molecule has been obtained from above [3], several more experiments are also 
planned [4,5]. A promising solution seems to be the search for an anapole moment in 
diatomic molecules due to the presence of opposite parity rotational levels close in 
energy in them [6,7], therefore, the 29Si16O+ molecule was studied in this work. 

In this work, within the framework of completely relativistic approaches to the 
description of multielectronic systems, the value of the enhancement of the anapole 
moment of the 29Si nucleus in the SiO+ molecule was calculated, which is necessary to 
extract the value of the anapole moment in this molecule. 
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Чугунов И.В.1, Марчук А.А.1,2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЗИМУТАЛЬНО УСРЕДНЁННЫХ ПРОФИЛЕЙ  
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЯРКОСТИ СПИРАЛЬНЫХ РУКАВОВ  

ПРИ ПОМОЩИ ДЕКОМПОЗИЦИИ 
 

Спиральная структура наблюдается в большинстве массивных галактик и вы-
деляется на фоне диска повышенной яркостью и активностью звездообразования. 
При этом многие вопросы касательно их природы остаются нерешёнными, а спи-
ральные рукава крайне редко моделируются при декомпозиции из-за их сложной 
структуры и наблюдаемого разнообразия, что может приводить к ошибкам в из-
мерении параметров других компонент. Проведение же декомпозиции – пред-
ставления галактики как суммы отдельных компонент, моделируемых аналитиче-
скими функциями – с учётом спиральной структуры также позволяет измерить 
разнообразные параметры спиральных рукавов. В данной работе представлена 
фотометрическая модель спиральных рукавов и проведена декомпозиция галак-
тик с учётом спиральной структуры. 

Разработанная модель позволяет воспроизводить двумерное распределение яр-
кости в спиральных рукавах по отдельности с разной формой, включая перемен-
ный угол закрутки, с различным распределением яркости вдоль и поперёк рукава. 
Угол закрутки может меняться как полином третьей степени от азимутального 
угла, поскольку известно (см., напр., [1]), что в наблюдаемых галактиках угол за-
крутки обычно оказывается непостоянным. Распределение яркости вдоль рукава 
на протяжении большей его части описывается экспоненциальным профилем, как 
и для дисков галактик, частью которых являются спиральные рукава. Для попе-
речного распределения применяется асимметричная функция Серсика, которая 
выбрана по причине её гибкости и частого использования для описания различ-
ных компонент галактик. Описанная функция была реализована в пакете про-
грамм для декомпозиции IMFIT [2]. 

Для декомпозиции была составлена выборка 29 галактик в обзоре S4G космиче-
ского инфракрасного телескопа Spitzer [3], у которых наблюдается выраженная 
спиральная структура, пригодная для анализа при помощи декомпозиции. 
Для каждой галактики был выбран подходящий набор составляющих её компо-
нент, включая спиральные рукава, и проведена декомпозиция. 

Из полученных результатов декомпозиции можно получить оценки различных 
параметров спиральных рукавов, включая вклад в полную светимость, углы за-
крутки, ширины и другие параметры. В данной работе будут рассмотрены резуль-

 
1 Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, Российская Федерация, 196140 Рос-
сия, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 65/1. 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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таты, касающиеся вклада спиральных рукавов в азимутально усреднённые профи-
ли. Поскольку каждая полученная модель имеет полное параметрическое описа-
ние, в ней можно выделить вклад каждой компоненты по отдельности, включая 
спиральные рукава, как проиллюстрировано на рис. 1. 

На рис. 1 виден «горб» на профиле поверхностной яркости – превышение яр-
кости всей модели над отдельно взятым диском. Горб хорошо заметен вблизи  
100 угловых секунд от центра и исчезает к 150 угловым секундам, а его наличие 
обусловлено наличием спиральных рукавов. Количественно высоту «горба» мож-
но выражать как упомянутое превышение, выраженное в звёздных величинах, 
на том радиусе, где вклад спиральных рукавов максимален. 

Высота «горба» должна быть связана с вкладом спиральных рукавов в полную 
светимость. Для большинства галактик действительно наблюдается соотношение 
между этими величинами, близкое к линейной связи с коэффициентом 2,87, как 
показано на рис. 2. С учётом того, что вклад спиральных рукавов в полную свети-
мость составляет 10–25 % для большинства галактик, высота «горба» чаще всего 
принимает значения 0,3–0,7 зв. величин. 

В целом, распределение вклада спиралей по радиусу сильно неравномерно и 
для разных галактик различается. Практически для всех галактик вклад достига-
ет максимума на умеренном расстоянии до центра и понижается до нуля на пе-
риферии и в центральной части. Как правило, вклад в азимутально усреднённый 
профиль достигает максимума на расстоянии в 1-2 экспоненциальных масштаба 
диска. 

 

  
Рис. 1. Азимутально усреднённый профиль и вклад в него спиральных рукавов на примере NGC 5247. 
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таты, касающиеся вклада спиральных рукавов в азимутально усреднённые профи-
ли. Поскольку каждая полученная модель имеет полное параметрическое описа-
ние, в ней можно выделить вклад каждой компоненты по отдельности, включая 
спиральные рукава, как проиллюстрировано на рис. 1. 

На рис. 1 виден «горб» на профиле поверхностной яркости – превышение яр-
кости всей модели над отдельно взятым диском. Горб хорошо заметен вблизи  
100 угловых секунд от центра и исчезает к 150 угловым секундам, а его наличие 
обусловлено наличием спиральных рукавов. Количественно высоту «горба» мож-
но выражать как упомянутое превышение, выраженное в звёздных величинах, 
на том радиусе, где вклад спиральных рукавов максимален. 

Высота «горба» должна быть связана с вкладом спиральных рукавов в полную 
светимость. Для большинства галактик действительно наблюдается соотношение 
между этими величинами, близкое к линейной связи с коэффициентом 2,87, как 
показано на рис. 2. С учётом того, что вклад спиральных рукавов в полную свети-
мость составляет 10–25 % для большинства галактик, высота «горба» чаще всего 
принимает значения 0,3–0,7 зв. величин. 

В целом, распределение вклада спиралей по радиусу сильно неравномерно и 
для разных галактик различается. Практически для всех галактик вклад достига-
ет максимума на умеренном расстоянии до центра и понижается до нуля на пе-
риферии и в центральной части. Как правило, вклад в азимутально усреднённый 
профиль достигает максимума на расстоянии в 1-2 экспоненциальных масштаба 
диска. 

 

  
Рис. 1. Азимутально усреднённый профиль и вклад в него спиральных рукавов на примере NGC 5247. 

 
Рис. 2. Зависимость между вкладом спиральных рукавов в поверхностную яркость и высотой «горба»  

на азимутально-усреднённом профиле. 
 
Ключевые слова: декомпозиция галактик, спиральные рукава. 
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ВЛИЯНИЕ СБЛИЖЕНИЙ С МЕЖЗВЕЗДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  
СУБЗВЕЗДНЫХ МАСС НА ДИНАМИКУ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В работе представлены результаты массовых численных экспериментов по мо-

делированию взаимодействий Солнечной системы c межзвездными объектами 
субзвездных масс. Сценариев взаимодействия Солнечной системы с массивными 
межзвездными объектами (ММО) может быть много, так как выбор не только 
массы ММО, но и его траектории приближения практически ничем не ограничен. 
Нами рассмотрены гиперболические орбиты реальных межзвездных объектов 
1I/Оумуамуа и 2I/Борисов (далее Орбита I и Орбита II соответственно), посещав-
ших Солнечную систему соответственно в 2017 и 2019 году [1, 2]. Данные орбиты 
особенны тем, что они пересекают внутреннюю часть Солнечной системы (прохо-
дят глубоко внутри орбиты Юпитера). Для каждой траектории выполнен большой 
набор однотипных экспериментов, различающихся лишь массой ММО. Оценена 
степень влияния пролета ММО определенной массы на орбитальную динамику 
Солнечной системы. 

Для проведения всех вычислений применялся высокоточный несимплектиче-
ский интегратор IAS15 [3], реализованный в программном комплексе REBOUND 
[4]. Все расчеты производились на вычислительных ресурсах МСЦ РАН [5] с по-
мощью технологии распараллеливания MPI. 

Для каждой орбиты диапазон значений массы ММО составляет от 13 до 45 масс 
Юпитера. Масса варьируется с шагом 0.05 массы Юпитера. 

В каждом эксперименте рассмотрено гравитационное взаимодействие ММО, 
Солнца и восьми основных солнечных планет (от Меркурия до Нептуна). Все де-
сять тел считаются гравитирующими точками. В начальный момент времени 
ММО находится на расстоянии 60000 а. е. (почти один световой год) от Солнца и 
приближается к Солнечной системе по гиперболической гелиоцентрической ор-
бите. Данная конфигурация, состоящая из десяти тел, интегрируется до тех пор, 
пока ММО после прохождения перигелия не удалится от Солнца на то же рассто-
яние 60000 а. е. Затем ММО исключается из системы, и она интегрируется далее на 
2 миллиона лет. В случае выброса какой-либо планеты интегрирование останав-
ливается. В ходе проведения эксперимента вычисляются максимальные значения 
планетных эксцентриситетов и наклонений emax, imax. Для расчета этих величин ис-
пользуется временной шаг 5 лет, максимумы берутся по всему интервалу интегри-
рования. Поведение планетных элементов a (большая полуось), e, i сохраняется 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт прикладной астрономии РАН, Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург, 
наб. Кутузова, 10. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Институт прикладной астрономии РАН, Российская Федерация, 191187, Санкт-Петербург, 
наб. Кутузова, 10. 

в отдельный файл с шагом 100 лет. Для контроля точности расчетов по окончании 
каждого эксперимента вычисляется также относительная ошибка интеграла энер-
гии. 

В результате проведения экспериментов установлено, что пролеты ММО рас-
смотренных масс способны привести к существенному нарушению устойчивости 
планетной системы. Наиболее подверженными влиянию пролета ММО оказались 
Уран и Нептун. На основании рис. 1 можно заключить, что выбросы Урана 
при массе ММО, большей чем ~27 и ~40 масс Юпитера для орбит I и II, соответ-
ственно, становятся обычным явлением. 

Для Орбиты I вертикальной пунктирной линией на рис. 1 указано значение 
38.4 массы Юпитера. При таких и бóльших значениях массы ММО Нептун в ре-
зультате сильного возмущения покидает систему еще на стадии взаимодействия, 
когда ММО еще не исключен из системы. Этим объясняется отсутствие на графи-
ке выбросов Урана справа от указанной вертикальной линии, так как интегриро-
вание при выбросе Нептуна прекращалось. 

 

 

Рис. 1. Зависимость максимального эксцентриситета emax от массы ММО.  
(Масса ММО – в единицах массы Юпитера.) Выброс считался состоявшимся, если планетный эксцентри-
ситет становился бóльшим или равным единице. В случае Орбиты I (синие точки) Уран и Нептун поки-

дали систему в 54 и 134 случаях соответственно. В случае Орбиты II (красные точки) для Урана и Нептуна 
зарегистрировано соответственно 10 и 2 событий выброса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРАЩЕНИЙ ПОЗИЦИОННОГО УГЛА  

ПОЛЯРИЗАЦИИ БЛАЗАРА OJ 287 
 
Блазары – это класс активных ядер галактик (АЯГ) с релятивистскими джета-

ми, ориентированными под малыми углами к лучу зрения. Эти объекты демон-
стрируют значительную переменность плотности потока на всех длинах волн, 
а также высокую и переменную поляризацию. Поляриметрические наблюдения 
квазаров показывают, что кривая поляризации в некоторые периоды может де-
монстрировать выделенное направление, в некоторые изменяться довольно хао-
тически, а иногда наблюдаются плавные изменения позиционного угла поляриза-
ции, называемые вращениями. Особый интересен представляет исследование ха-
рактеристик вращений EVPA: скорости, амплитуды и продолжительности. 
Так как направление EVPA связано с магнитным полем, детальное исследование 
его вращений позволяет получить информацию о тонкой структуре джетов блаза-
ров и структуре магнитного поля. 

Поляриметрические данные, используемые в работе, были получены сотрудни-
ками лаборатории наблюдательной астрофизики СПбГУ в рамках программы мо-
ниторинга выборки блазаров, ярких в гамма-диапазоне. Данные были получены 
в полосе R. Также использовались данные, полученные программой Robopol [2], 
и данные, полученные в ходе международной кампании по мониторингу OJ 287 
в 2005–2009 гг. [3]. На рис.1 представлены кривые степени поляризации (PD) и 
позиционного угла поляризации (PA) за весь интервал наблюдений. 

 

   
Рис. 1. Кривые поляризации блазара OJ 287.  

На верхней панели представлен график зависимости степени поляризации от времени,  
на нижней панели – график зависимости позиционного угла поляризации от времени. 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В работе [1] представлен новый метод поиска и выделения вращений позици-
онного угла поляризации, а также результаты его применения к поляризацион-
ным наблюдениям блазаров 3C 454.3, CTA 102 и OT 081. Метод основан на двух 
статистических критериях, позволяющих оценить достоверность найденных вра-
щений. По сравнению с предыдущими работами (например, [4, 5]), новый метод 
обладает рядом преимуществ: позволяет выделять вращения, в которых угол 
кратковременно отклоняется от монотонности, сохраняя при этом среднее 
направление вращения, а также позволяет не ограничивать минимальную ампли-
туду вращения. Статистическая значимость вращений при этом определяется ко-
личеством и точностью наблюдений. 

В кривой поляризации блазара OJ 287 было выделено 81 статистически значи-
мое вращение EVPA, из которых 55 происходят по часовой стрелке и 26 против 
часовой стрелки. Вероятность такой (или большей) асимметрии в направлениях 
вращений равна 8 ·10−4. На текущий момент это является наиболее полной выбор-
кой вращений для данного объекта. Рис. 2 позволяет заметить, что среди обнару-
женных вращений значительную часть составляют вращения с малой (< 90о) ам-
плитудой, что дополнительно подчеркивает важность возможности учета таких 
событий. 

 

 
Рис. 2. Распределение скоростей (левая панель) и амплитуд (правая панель)  

вращений позиционного угла поляризации для OJ 287. 
 
Пример вращений, выделенных с помощью данного метода, представлен 

на рис. 3. На его правой панели представлен пример т. н. "парного вращения", ко-
гда EVPA сначала плавно поворачивается в одном направлении, а затем меняет 
его и начинает вращаться в противоположном направлении примерно с той же 
средней скоростью. 
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Рис. 3. Примеры вращений с малой (< 90о) амплитудой, выделенных с помощью нового метода  

в кривой поляризации OJ 287 на основании наших наблюдательных данных.  
Точки с барами ошибок – наблюдательные данные, линии – данные, сглаженные при помощи 

байесовских блоков. 
 
Средние характеристики всех выделенных вращений представлены в таблице 1. 

Знак в амплитуде определяет направление вращения (положительный – вращение 
против часовой стрелки). Наличие вращений вектора поляризации может объяс-
няться спиральной структурой магнитного поля в джете (например, [6], модель 
ударной волны, бегущей по джету). Преобладание вращений в направлении  
"по часовой стрелке" может указывать на правозакрученную спиральную структу-
ру джета (например, [7]). 

 
Таблица 1. Средние характеристики вращений, выделенных с помощью нового метода. 

 
Параметр Общее количество вращений: 81 

вращений 
Количество вращений против 

часовой стрелки: 26 
Количество вращений по часо-

вой стрелке: 55 
Средняя амплитуда 70.946 –59.645 
Средняя скорость 6.375 –6.297 

Средняя скорость по 
всем вращениям 

–2.229 

Средняя амплитуда по 
всем вращениям 

–17.726 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСТЕННЫХ НАНОТРУБОК  

НА ОСНОВЕ WS2 МЕТОДАМИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ  
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ 

 
В отличие от углеродных нанотрубок, среди которых распространены одно-

стенные, нанотрубки на основе WS2 являются многостенными, хотя поиск мето-
дов синтеза одностенных, двустенных нанотрубок интенсивно ведётся [1-4]. 
В данной работе мы представляем силовое поле, пригодное для моделирования 
многостенных WS2 нанотрубок, и результаты его применения для изучения 
свойств экспериментально наблюдаемых ахиральных и хиральных нанотрубок 
(НТ), которые пока невозможно исследовать методами ab initio. 

Силовое поле откалибровано с использованием метода, основанного на приме-
нении генетических алгоритмов. Набор калибровочных ("обучающих") систем 
включал две стабильные фазы (2H и 3R) и гипотетическую 1T фазу объёмного ди-
сульфида вольфрама и соответствующие изолированные монослои. Были добав-
лены 6 пар монослоёв, расположенных друг от друга на разных расстояниях и 
с различным относительным сдвигом и ориентацией, были включены две нано-
трубки с небольшими диаметрами, одна – типа кресло (6,6), а другая – типа зигзаг 
(12,0). Для большинства свойств указанных систем были использованы экспери-
ментальные значения. В тех случаях, когда экспериментальные данные отсутству-
ют, использовались результаты квантово-химических расчётов. Силовое поле те-
стировано при моделировании одно-, двух- и трёхстенных нанотрубок путём 
сравнения результатов этого моделирования с результатами, полученными ги-
бридным методом теории функционала плотности. 

В работе [5] демонстрируется электронно-микроскопическое изображение вы-
сокого разрешения четырнадцатистенной нанотрубки WS2 хиральности типа "зиг-
заг" с внешним диаметром 300 Å. В качестве модели экспериментально наблюдае-
мой трубки была выбрана нанотрубка с внутренней стенкой c хиральностью 
(142,0) и шагом хиральности стенок ΔnNT = 12, которая на 14-й стенке заканчива-
ется трубкой (298,0) с начальным диаметром 300 Å. Такая многостенная нано-
трубка имеет одностенные компоненты с одинаковым спиральным углом, опреде-
ляемым шагом хиральности. Для целей анализа зависимости свойств многостен-
ных трубок от числа стенок рассмотрена последовательность НТ, начиная от од-
ностенной до 14-стенной. При этом общее число атомов в элементарной ячейке 
наиболее толстой 14-стенной нанотрубки составляет 18480. 

 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рис. 1. Поперечное сечение многостенных нанотрубок, структура которых оптимизирована  
посредством силового поля: (а) 14-стенная НТ (142,0)@(154,0)@…@(298,0); (б) 13-стенная НТ 

(82,82)@(89,89)@…@(166,166). Желтым цветом обозначены атомы серы,  
а синим цветом – атомы вольфрама. 

 
Для сопоставления свойств НТ с разной симметрией, разным типом и шагом 

хиральности рассмотрен набор многостенных НТ типа "кресло", содержащих 
от одной до тринадцати стенок. Этот набор начинается с трубки (82,82), имеет шаг 
хиральности ΔnNT = 7 и заканчивается трубкой с внешней стенкой (166,166).  
Общее количество атомов в этой 13-стенной нанотрубке типа "кресло" составляет 
9672. На рис. 1 показаны результаты моделирования экспериментально изученной 
14-стенной НТ типа "зигзаг" (а) и близкой к ней по диаметру 13-стенной НТ типа 
"кресло" (б). 

В работе [5] экспериментально обнаружено изменение межстенного расстоя-
ния в многостенной нанотрубке в зависимости от расположения стенок в сере-
дине, на внутреннем или внешнем краях нанотрубки. По данным нашего модели-
рования межстенные расстояния оказываются максимальными для самых тонких 
внутренних нанотрубок-стенок, уменьшаясь по мере роста их диаметров, но вновь 
возрастают во внешних частях многостенных НТ. Согласно результатам модели-
рования, средние межстенные расстояния в нанотрубках типа "зигзаг" составляют 
6.18-6.21 Å, и 6.22-6.26 Å в нанотрубках типа "кресло". Эти значения почти совпа-
дают с результатами измерений в работе [6], где, в зависимости от метода синтеза 
НТ, их средние межстенные расстояния равны 6.21 Å или 6.24 Å. В Табл. 1 показа-
ны диаметры стенок и межстенные расстояния в наибольших по диаметру из мо-
делированных НТ. 
  

(а) (б) 
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Табл. 1. Структурные параметры многостенных нанотрубок (НТ):  
Nw – номер стенки; Dw – средний диаметр стенки; ΔRw – межстенные расстояния. 

 

Nw 
13-ти стенная НТ (82, 82)@…@(166, 166) 14-ти стенная НТ (142, 0)@…@(298, 0) 

Dw, Å ΔRw, Å Dw, Å ΔRw, Å 
1 141.1  141.4  
2 153.6 6.26 153.8 6.21 
3 166.1 6.23 166.2 6.19 
4 178.6 6.22 178.5 6.18 
5 191 6.21 190.9 6.17 
6 203.4 6.21 203.2 6.17 
7 215.8 6.21 215.5 6.16 
8 228.2 6.21 227.9 6.16 
9 240.6 6.21 240.2 6.16 

10 253.1 6.21 252.5 6.16 
11 265.5 6.21 264.8 6.17 
12 277.9 6.21 277.2 6.17 
13 290.3 6.22 289.5 6.17 
14   301.9 6.18 

 
В качестве образца для моделирования хиральной НТ была выбрана нанотруб-

ка (109,29)@(121,30)@(134,30)@(147,30)@(159,30), для которой выполнены измере-
ния диаметров и определены индексы хиральности каждой стенки [7]. Одностен-
ные компоненты указанной НТ имеют разные и очень большие периоды. Наличие 
общего периода является обязательным условием для применения программы 
GULP и других программ, предназначенных для расчетов периодических систем. 
Вместе с тем, наличие общего трансляционного периода эквивалентно совпаде-
нию хиральных углов для одностенных компонент многостенной нанотрубки.  
Такого рода WS2 многостенные нанотрубки исследованы в [10] для хиральных уг-
лов 0, 19 и 30 градусов. Поэтому для моделирования методом силового поля были 
построены две модели: I, (112,28)@@(124,31)@(136,34)@(148,37)@(160,40) и II, 
(102,34)@(114,38)@(126,42)@(138,46)@@(150,50). Данные НТ состоят из стенок 
с одинаковым исходным периодом, но имеют параметры, близкие к параметрам 
наблюдаемых НТ. Первая модель в элементарной ячейке содержит 7140, а вторая 
16380 атомов. Периоды трансляции указанных НТ, оптимизированные методом 
силового поля, составляют 8.36 Å и 19.74 Å соответственно. 

Расчеты показали, что поперечное сечение трубок "кресло" заметно деформи-
руется и приобретает граненую форму (см. рис. 1). В трубках "зигзаг" этот эффект 
заметно меньше, а в хиральных НТ гранёность сечения занимает промежуточное 
положение. В работе [8] была предложена простая функция η(φ), передающая уг-
ловую зависимость отклонения радиальной координаты атомов металла от сред-
него значения и позволяющая количественно оценить гранёность сечения. 
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Табл. 1. Структурные параметры многостенных нанотрубок (НТ):  
Nw – номер стенки; Dw – средний диаметр стенки; ΔRw – межстенные расстояния. 
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Dw, Å ΔRw, Å Dw, Å ΔRw, Å 
1 141.1  141.4  
2 153.6 6.26 153.8 6.21 
3 166.1 6.23 166.2 6.19 
4 178.6 6.22 178.5 6.18 
5 191 6.21 190.9 6.17 
6 203.4 6.21 203.2 6.17 
7 215.8 6.21 215.5 6.16 
8 228.2 6.21 227.9 6.16 
9 240.6 6.21 240.2 6.16 

10 253.1 6.21 252.5 6.16 
11 265.5 6.21 264.8 6.17 
12 277.9 6.21 277.2 6.17 
13 290.3 6.22 289.5 6.17 
14   301.9 6.18 
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ка (109,29)@(121,30)@(134,30)@(147,30)@(159,30), для которой выполнены измере-
ния диаметров и определены индексы хиральности каждой стенки [7]. Одностен-
ные компоненты указанной НТ имеют разные и очень большие периоды. Наличие 
общего периода является обязательным условием для применения программы 
GULP и других программ, предназначенных для расчетов периодических систем. 
Вместе с тем, наличие общего трансляционного периода эквивалентно совпаде-
нию хиральных углов для одностенных компонент многостенной нанотрубки.  
Такого рода WS2 многостенные нанотрубки исследованы в [10] для хиральных уг-
лов 0, 19 и 30 градусов. Поэтому для моделирования методом силового поля были 
построены две модели: I, (112,28)@@(124,31)@(136,34)@(148,37)@(160,40) и II, 
(102,34)@(114,38)@(126,42)@(138,46)@@(150,50). Данные НТ состоят из стенок 
с одинаковым исходным периодом, но имеют параметры, близкие к параметрам 
наблюдаемых НТ. Первая модель в элементарной ячейке содержит 7140, а вторая 
16380 атомов. Периоды трансляции указанных НТ, оптимизированные методом 
силового поля, составляют 8.36 Å и 19.74 Å соответственно. 

Расчеты показали, что поперечное сечение трубок "кресло" заметно деформи-
руется и приобретает граненую форму (см. рис. 1). В трубках "зигзаг" этот эффект 
заметно меньше, а в хиральных НТ гранёность сечения занимает промежуточное 
положение. В работе [8] была предложена простая функция η(φ), передающая уг-
ловую зависимость отклонения радиальной координаты атомов металла от сред-
него значения и позволяющая количественно оценить гранёность сечения. 

Найдено, что период функции η(φ) для ахиральных НТ коррелирует со значением 
2π/ΔnNT, что согласуется с теоретическими выводами, полученными ранее [9] 
для углеродных и бор-нитридных многостенных нанотрубок. 

 
Ключевые слова: силовое поле, генетические алгоритмы, многостенные нано-

трубки, дисульфид вольфрама. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ТАБАКЕ ДЛЯ КАЛЬЯНА  
МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ  

С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 
 

Курение табака представляет опасность для организма человека. Помимо со-
держания никотина важным аспектом является присутствие токсичных металлов, 
таких как Cd, Cr, Ni, Pb и др. Поскольку кальянный табак в отличие от сигаретно-
го не подлежит обязательной сертификации, проблема определения содержания 
тяжелых металлов в табачной продукции становится особенно острой и актуаль-
ной. 

В настоящее время атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связан-
ной плазмой (АЭС-ИСП) является распространенным многоэлементным методом 
качественного и количественного анализа. Однако известно, что при анализе ме-
тодом АЭС могут возникать неспектральные помехи, связанные с матричным 
влиянием. Так как метод ориентирован на анализ растворов, важно добиться 
полного извлечения аналитов и разрушения матрицы пробы. Поэтому необходи-
мо выбрать оптимальную схему пробоподготовки для последующего определения 
набора элементов в кальянном табаке методом АЭС-ИСП. Измерения проводили 
на спектральном приборе Shimadzu ICPE-9000 при типовых условиях (мини-
горелка, мощность ВЧ-поля 1.2 кВт, охлаждающий поток 10 л/мин, плазмообра-
зующий поток 0.6 л/мин, пробоподающий поток 0.7 л/мин, время экспозиции 10 с, 
аксиальный обзор, пневматическое распыление пробы). Градуировочные зависи-
мости были построены с использованием растворов, полученных разбавлением 
1 % азотной кислотой смеси многоэлементных растворов CertiPUR IV и ICP-MS-
68B. 

Процесс разложения был проведен для следующих марок табака для кальяна: 
Darside, Overdose и Spectrum. Выбор оптимальной схемы пробоподготовки заклю-
чался в проведении кислотной минерализации предварительно измельченной 
в агатовой ступке пробы табака по схемам (табл. 1), предложенным в норматив-
ном документе [1] и научной литературе [2–4]. Масса навески составляла 0.5 г, 
для каждой пробы в каждой схеме разложения было проведено три параллельных 
определения. Также дополнительно проводился холостой опыт. 

 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Darside, Overdose и Spectrum. Выбор оптимальной схемы пробоподготовки заклю-
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определения. Также дополнительно проводился холостой опыт. 

 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Табл. 1. Схемы кислотного разложения (масса навески 0.5 г). 
 

№ схемы Смесь реагентов 
1 3.6 мл HNO3 + 0.8 мл HClO4 
2 3.6 мл HNO3 + 0.8 мл HClO4 + 0.8 мл H2O2 
3 4 мл HNO3 + 2 мл H2SO4 + 1.6 мл HClO4 
4 4 мл HNO3 + 2 мл H2SO4 + 1.6 мл H2O2 
5 3.6 мл HNO3 + 0.8 мл H2O2 

 
По результатам измерений оптимальными схемами разложения оказались схе-

мы 1 и 2 (рис. 1), поскольку позволяли извлечь из матрицы пробы максимальное 
количество элементов, давали результаты анализа с наименьшей погрешностью, 
характеризовались минимальным значением сигнала холостого опыта, а также 
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Рис. 1. Сравнение схем разложения по содержанию C с указанием СКО для пробы табака Overdose. 

 
Впоследствии была проведена проверка правильности данных методом «введе-

но-найдено» (табл. 3). Добавки вводились дозатором из разбавленных растворов 
CertiPUR IV и ICP-MS-68B в колбы с навесками до кислотного разложения, чтобы 
учесть возможные потери аналита на стадии пробоподготовки. Было показано от-
сутствие значимой систематической погрешности, поскольку для аналитов вы-
полнялось условие: 
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Табл. 3. Проверка правильности определения элементов в табаке для кальяна Overdose  

методом добавок с указанием СКО. 
 

Элемент 
1 схема, мкг/г 2 схема, мкг/г 

Сисх Сдоб Спроба+доб Сисх Сдоб Спроба+доб 

Ag <1 3 3.01±0.04 <1 3 2.98±0.06 

Ba 10.5±0.8 10 20.0±0.8 10.5±0.4 10 21.8±1.2 

Cd <0.5 1.5 1.56±0.05 <0.5 1.5 1.41±0.05 

Co <1.5 1.5 1.50±0.03 <1.5 1.5 1.47±0.03 

Cu 4.7±0.8 10 13.6±0.7 4.6±0.5 10 15.2±0.8 

Ga <5 10 9.3±0.6 <5 10 10.7±0.5 

Li 5.7±0.5 1.5 7.3±0.3 5.4±0.3 1.5 7.4±0.3 

Mn 24.2±2.3 10 29±4 21±3 10 27±5 

Mo <1.5 1.5 1.65±0.23 <1.5 1.5 1.9±0.3 

Ni <0.5 10 9.4±0.4 <0.5 10 10.3±0.6 

Pb <1.5 1.5 1.42±0.08 <1.5 1.5 1.38±0.03 

Sr 27.9±2.5 10 36.6±1.1 27.9±1.1 10 39.1±2.0 

 
 

Авторы выражают благодарность ресурсному центру Научного парка СПбГУ 
“Методы анализа состава вещества”, чье оборудование было использовано при 
выполнении исследования. 
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INNOPROTEINS: ПРОИЗВОДСТВО АЛЬТЕРНАТИВНОГО БЕЛКА  
ИЗ ОТХОДОВ ПИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В настоящее время из-за ограниченности ресурсов, большого количества отхо-

дов, а также энергозатратности при производстве фермерского мяса, растет спрос 
на неклассические варианты получения высококачественного белка, способного 
стать достойной альтернативой мясу. 

Наиболее известными способами получения белка не животного происхожде-
ния являются водоросли, насекомые, микроорганизмы и растения. Белок, полу-
ченный из водорослей, в основном интересен своим аминокислотным составом. 
Он легкоусвояемый, содержит пищевые волокна, полезные микроэлементы [1]. 
Насекомые также могут использоваться как источник белка. Они высококало-
рийны, содержат много жиров, легко откармливаются, требуют небольшое про-
странство для содержания [2]. Микроорганизмы служат хорошим источником 
белка. Их биомасса содержит полноценный набор незаменимых аминокислот, ви-
тамины группы B [3]. Растительный альтернативный белок получают из сои, го-
роха, нута и других видов растений, особенно им богаты бобовые. Этот вид белка 
отличается легкой усвояемостью, аминокислотным составом, этическими пре-
имуществами, чем и обоснован выбор нами предмета исследования. Растительные 
белки положительно влияют на аппетит, сердечно-сосудистую систему и мышеч-
ную деятельность, но чаще всего не превосходят показатели животных белков [4]. 
Однако, при производстве говяжьего белка требуется 15 415 л воды, свиного – 
6000 л, куриного – 4300 л, бобового – 4000 л, соевого – 2100 л, что позволяет сде-
лать вывод, об экономической эффективности использования в производстве 
белков альтернативного происхождения [5-6].  

Мы решили рассмотреть пивоваренную промышленность. Россия занимает 
6 место по производству пива, то есть производится около 82 млн гектолитров [7]. 
Проблема, с которой она сегодня сталкивается, заключается в значительном коли-
честве побочных продуктов: на каждые 1000 тонн произведенного пива приходит-
ся примерно 160 тонн твердых отходов в виде пивной дробины. Сократить объем 
отходов, подлежащих утилизации возможно благодаря использованию в качестве 
источника альтернативного белка пивной дробины – известно, что для производ-
ства 1 кг белка из этого сырья требуется лишь 134 л воды, что кратно меньше 
по сравнению с другими животными и растительными источниками белка [6]. 
Пивная дробина обладает широким разнообразием питательных веществ, необхо-
димых для восполнения энергии, она богата белком (18–28 %), клетчаткой, а так-
же незаменимыми аминокислотами и витаминами группы В [8-9]. Эти характери-

 
1 Национальный исследовательский университет ИТМО, Российская Федерация, 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А. 
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1 Национальный исследовательский университет ИТМО, Российская Федерация, 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А. 



346

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCESЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

стики делают пивную дробину одной из наиболее перспективных источников рас-
тительного сырья для получения альтернативных белков. В настоящее время она 
используется недостаточно эффективно, поскольку преимущественно применяет-
ся как добавка в животные корма, несмотря на её питательную ценность для чело-
века. Использование пивной дробины в качестве сырья для производства альтер-
нативных белков сократит негативное влияние на окружающую среду и позволит 
внести вклад в борьбу с мировым дефицитом белка. 

Стоит сказать, что на рынке уже существуют продукты, содержащие альтерна-
тивный белок. Например, компания Canvas, которая производит белковые напит-
ки из дробины. Растительные котлеты, фрикадельки и фарш, производимые 
ГК «Эфко». Аналог лосося из пшеницы, соевых бобов и водорослей, который был 
создан в рамках внутрикорпоративного стартапа ГК «Агама». 

Существует несколько способов экстракции белка. Это может быть, например, 
использование 8–10 % растворов солей и органических растворителей, неионо-
генных детергентов. При этом важнейшим параметром является pH, он может ва-
рьироваться от кислой до слабощелочной. В нашем исследовании мы применяем 
метод щелочной экстракции. Это связано с тем, что в основном в пищевой про-
мышленности используются полученные с помощью щелочной экстракции кон-
центраты, в которых содержится более 70 % белка. При использовании щелочной 
экстракции некоторые аминокислоты могут разрушаться из-за рацемизации ами-
нокислот, но при этом наблюдается меньшее содержание минеральных примесей 
[10-11]. Для улучшения выхода мы контролируем помимо pH температуру и вре-
мя, которое уходит на экстракцию. 

В нашей технологии мы используем полиэфирную трафаретную сетку с разме-
ром ячейки в 40 нм на этапе фильтрации после экстракции, а также распылитель-
ную сушку. Таким образом, мы стараемся оптимизировать производство и полу-
чить больший выход белка. На данный момент нами получен выход белка равный 
10 % от изначального содержания в дробине. Мы работаем над улучшением экс-
тракции белка из дробины, подбираем параметры экстракции. Далее планируется 
определить аминокислотный состав белка, внедрить его в продукт, например, 
в паштет. 
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ГЕНЕРИРУЕМЫЙ IN SITU АЦЕТИЛЕН  
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ СБОРКИ  

ЯДЕР ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Гетероциклы, несомненно, составляют самое многочисленное и разнообразное 
семейство органических соединений. Гетероциклические ядра встречаются 
в структурах огромного множества природных объектов, гетероциклы играют 
ключевую роль в открытии и разработке лекарств [1]. Методы синтеза гетероцик-
лов постоянно совершенствуются, и все большим спросом пользуются простые и 
доступные строительные блоки для построения гетероциклических ядер. Один 
из таких строительных блоков – простейший алкин ацетилен, способный вступать 
в широкий спектр реакций циклизации и циклоприсоединения, что позволяет 
синтезировать разнообразные гетероциклические соединения [2].  

В последние два десятилетия все большую популярность приобретает исполь-
зование в органическом синтезе карбида кальция как безопасного и удобного 
в обращении реагента, позволяющего получать ацетилен непосредственно в ре-
акционном сосуде. Замена газообразного ацетилена карбидом кальция позволи-
ла значительно расширить область синтетического применения простейшего ал-
кина [3]. 

В настоящем докладе рассмотрены основные достижения в области синтеза ге-
тероциклических соединений на основе карбида кальция, а также представлены 
предложенные нами подходы к синтезу пяти- и шестичленных азотистых гетеро-
циклов, позволяющие получать изоксазолы, пиразолы, триазолы, пиридазины и 
пиридины путем (3+2)- и [4+2]-циклоприсоединения генерируемого из карбида 
кальция ацетилена [3, 4]. 
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СЪЕДОБНЫЕ ПЛЕНКИ ИЗ КАРРАГИНАН/КРАХМАЛ/ 

НАНОЦЕЛЛЮЛОЗА КОМПОЗИТА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО  
УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Рост населения мира, урбанизация и глобализация привели к увеличению про-

изводства и спроса на продукты питания, что ведет к усугублению проблем с хра-
нением и безопасностью пищевых продуктов. Упаковочные материалы полезны 
для продления срока службы пищевых продуктов и улучшения их качества 
при транспортировке, хранении и распределении. Для упаковки используются 
различные материалы, такие как пластик, бумага, металл, стекло и др. Наиболее 
широко используемыми одноразовыми упаковочными материалами являются не-
биоразлагаемые пластмассы, в результате которых образуются миллионы тонн 
отходов, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Поэтому пи-
щевая промышленность ищет замену небиоразлагаемым пластикам экологически 
чистыми и биоразлагаемыми. В настоящее время с точки зрения устойчивого раз-
вития съедобные пленки на основе липидов, белков, полисахаридов и композитов 
из них используются в качестве потенциальных заменителей пластика для упа-
ковки пищевых продуктов. Однако, их свойства все еще имеют ограничения и 
требуют дальнейшего улучшения. 

Целью данного исследования была разработка и исследование пленок из карра-
гинана, крахмала и наноцеллюлозы для перспективной разработки пищевых упа-
ковочных материалов на биологической основе. Свойства пленок были оптими-
зированы за счет изменения соотношения каррагинан/крахмал и введения раз-
личных концентраций армирующего агента – наноцеллюлозы. Гель алоэ вера был 
включен в систему для придания пленкам антибактериальных свойств. Примене-
ние глицерина и кунжутного масла в качестве пластификатора и антиоксиданта, 
соответственно, позволило улучшить механические свойства и влагостойкость 
пленки. Структуру и физико-химические свойства композитов и пленок на основе 
их изучали различными методами анализа: ИК-Фурье-спектроскопией, сканиру-
ющей электронной (СЭМ), термогравиметрическим анализом (ТГА), измерения-
ми краевых углов, механических и других свойств. Перспективное применение 
разработанных пленок для упаковки продуктов позволит улучшить экологиче-
ские, экономические и социальные аспекты хранения пищевых продуктов. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕМБРАН  

НА ОСНОВЕ НИТРАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
 
Исследования в области мембранных технологий обладают огромным потен-

циалом и значением для развития различных отраслей промышленности и науки. 
Мембранные процессы применяются для фильтрации, разделения веществ, 
очистка воды и газов, применения в энергетике и медицине. Улучшение и опти-
мизация производительности мембранных систем, а также разработка новых вы-
сокоэффективных мембран, способных обеспечивать высокую селективность и 
проницаемость, являются ключевыми целями исследований в данной области. 
Таким образом проведение исследований в сфере мембранных технологий явля-
ется необходимым и важным шагом для современного прогресса и развития про-
мышленности. 

Нитрат целлюлозы (НЦ) является одной из популярных матриц для создания 
полимерных мембран, используемых в иммунологических и биохимических ана-
лизах, что связано с сильной адсорбцией белковых фракций на их поверхности. 
Таким образом в случае проведения ультрафильтрации соответствующие макро-
молекулы способны задерживаться мембраной на основании не только ситового 
механизма, но и благодаря химическому взаимодействию. Вместе с тем, использо-
вание мембран из нитроцеллюлозы в процессе ультрафильтрационного разделе-
ния растворов белков не получило должного внимания. 

В рамках представленной работы были разработаны и исследованы мембраны 
на основе нитроцеллюлозы. Транспортные характеристики были изучены в про-
цессе ультрафильтрационного разделения раствора бычьего сывороточного аль-
бумина (0,5 масс. %). Также было исследовано влияние следующих факторов 
на процесс формирования селективного слоя мембран: используемый раствори-
тель, температура осадительной ванны, введение различных модифицирующих 
добавок. Структура и физико-химические свойства мембран были изучены с по-
мощью инфракрасной спектроскопии, сканирующей электронной и атомно-
силовой микроскопии и термогравиметрического анализа. Гидрофильно-
гидрофобный баланс поверхности был изучен при измерении углов смачивания 
методом прикрепленного пузырька. 

 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАННЫХ  

КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ: НЕКОВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И САМООРГАНИЗАЦИЯ 

 
Нековалентные взаимодействия включают в себя Ван-дер-Ваальсовские, водо-

родные связи, ион-дипольные, π-π стекинг, σ-, π -дырочные взаимодействия. Они 
часто проявляются в результате слабых аттрактивных межатомных и межмолеку-
лярных контактов, не приводящих к образованию ковалентных химических свя-
зей. В то же время, несмотря на их относительную слабость, нековалентные взаи-
модействия могут оказывать значительное влияние на структуру и свойства мно-
гих веществ. Наиболее интересными и малоизученными являются σ- и π-
дырочные взаимодействия, для которых характерны направленность и низкая 
энергия связи (< 30 ккал/моль). Понятия σ- и π-дырок были введены Политцером1 
и соавт. σ-дырка характеризует область молекулы с дефицитом электронной 
плотности вдоль ковалентно связанного атома, тогда как π-дырка локализована 
перпендикулярно связи или фрагменту. Такие взаимодействия можно использо-
вать при дизайне материалов с нужными свойствами. К ним относятся галоген-
ные, халькогенные, тетрельные связи и другие. 

Люминесцирующие циклометаллированные комплексы платиновых металлов, 
благодаря их уникальным оптическим свойствам, связанным с особенностями 
строения, в последнее время привлекают все больший интерес исследователей и 
производственных компаний. Он вызван высоким спин-орбитальным взаимодей-
ствием металла и электронными конфигурациями этих комплексов с высоколе-
жащими разрыхляющими d-уровнями, обеспечивающими высокие квантовые 
выходы и микросекундные времена жизни люминесценции. Кроме того, эти со-
единения демонстрируют широкий спектр излучения (от синего до ближнего ИК) 
при фото- и электровозбуждении. Благодаря этим свойствам циклометаллиро-
ванные комплексы находят применение в оптоэлектронике, катализе, биовизуа-
лизации, создании хемосенсоров и других областях.  

В данной работе, мы осуществили сокристаллизацию циклометаллированных 
биядерных комплексов платиновых металлов с донорами нековалентных взаимо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российская Федера-
ция, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48. 
3 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
Высшая школа технологии и энергетики, Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Черных, д. 4. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российская Федера-
ция, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48. 
3 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
Высшая школа технологии и энергетики, Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Черных, д. 4. 

действий, что позволило получить новые супрамолекулярные системы, образо-
ванные за счет σ- и π-дырочных взаимодействий.  

 

 
 

Рис. 1. Доноры и акцепторы нековалентных взаимодействий. 
 
В качестве доноров нековалентных взаимодействий мы использовали:  

1,4-дииодтетрафторбензол и 1,1'-дииодперфторбифенил (донор σ-галогенной свя-
зи)2, халькогенодиазол (донор π-халькогенной связи), гексафторбензол и хло-
рохинона (донор π-тетрельной связи) (рис. 1). При использовании  
1,4-дииодтетрафторбензола образуются тримеры типа PtII–PtII···I(АreneF)I···PtII···, 
а присоединение 1,1'-дииодперфторбифенила приводит к образованию полимер-
ных изогнутых цепей ···PtII···I(АreneF)I···PtII··· с участием донора галогенной связи 
между атомами иода перфторареновых линкеров и фрагментов биядерных ком-
плексов (рис. 2). Установлено, что в результате орбитального взаимодействия 
PtII – PtII основность внешних dz2-орбиталей платины увеличивается, что приво-
дит к связыванию атома иода с σ-дыркой.  

Использование в качестве донора π-дырки халькогенной связи халькогенодиа-
зола приводит к формированию подобных полимерных цепей3. Структуры демон-
стрируют уникальную геометрическую особенность: две глубокие π-дырки обра-
зуют новый тип халькогенных связей Ch⋯PtII (Ch = Se, Te), возникающий между 
металлоцентром и донором нековалентных взаимодействий (рис. 2).  
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Сокристаллизация биядерного комплекса с донорами тетрельной связи4 при-
водит к структуроопределяющему π–π стекингу, формирующемуся в результате 
взаимодействия перфторарена с плоскоквадратным фрагментом комплекса. Ана-
лиз данного взаимодействия выявил наличие нового типа контакта C⋯Pt тет-
рельной-связи с участием металла (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Супрамолекулярные аддукты и NOCV орбитали демонстрирующие наличие переноса  
заряда (dz

2(Pt) → π*). 
 
Полученные экспериментальные данные демонстрируют во всех супрамолеку-

лярных системах наличие уникального контакта образованного за счет металли-
ческого центра и атома донора нековалентного взаимодействия. Теоретический 
анализ с помощью вычислительных инструментов методами DFT (Анализ орби-
тального взаимодействия с использованием функции смещения заряда (CDF) 
в сочетании с расширенной естественной орбиталью переходного состояния для 
теории химической валентности (ETS-NOCV) выявляет общую особенность си-
стем, образованных в результате взаимодействия биядерных комплексов с доно-
рами нековалентных взаимодействий, а именно наличие прямого переноса заряда 
с металла на донор нековалентного взаимодействия (рис. 2). Все аддукты характе-
ризуются низкой энергией связи (не более 30 ккал/моль), обусловленной, главным 
образом, электростатическими и дисперсионными взаимодействиями. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
НА ОСНОВЕ ПЛАТИНА-N-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ  

ДИАМИНОКАРБЕНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
 

N-гетероциклические диаминокарбеновые (NHC) комплексы являются одними 
из наиболее эффективных катализаторов органических реакций в фармацевтиче-
ской промышленности и лабораторной практике. Металло-N-гетероциклические 
карбены (MNHC) проявляют более сильный электрондонорный характер по срав-
нению с классическими NHC аналогами, однако их свойства практически не изу-
чены из-за сложности внедрения металлов в NHC цикл1.  

В работе представлен метод получения PdII- и PtII-MNHC (7–12) комплексов, ос-
нованный на взаимодействии цис-[MCl2(CNR)2] (1–4, R = Xyl, Mes) и 2-аминоазаге-
тероциклов (5, 6) в мягких условиях (84–95 %). 7–12 поглощают свет в видимом 
диапазоне света, что делает их потенциальными фотокатализаторами при облуче-
нии видимым светом. Согласно квантовым расчетам, длинноволновые полосы по-
глощения относятся к внутрилигандным переходам и определяются природой аза-
гетероциклического фрагмента – в 10 и 12 с пиразиновым кольцом длинноволно-
вые полосы поглощения сдвинуты батохромно на 20–40 нм относительно пириди-
новых аналогов 7–9 и 11.  

Комплексы PtII 8, 11–12 исследованы как фотокатализаторы под действием ви-
димого света в реакции гидросилилирования дифенилацетилена триэтилсиланом. 
Каталитический процесс происходил при облучении синими светом (λmax = 445 нм) 
в течение 6–12 ч. при загрузке катализатора 0.1 мол. %, где комплексы действовали 
одновременно светопоглощающими и катализирующими частицами. При этом ка-
тализатор 11 (R = Mes, X = CH) оказался наиболее активным, обеспечивая количе-
ственный выход 2. 

 

 
 

Рис. 1. А Строение NHC и MNHC; Б Схема реакций синтеза MNHC комплексов 7–12;  
В Схема реакций гидросилилирования. 

  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ  
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  

 
Люминесцирующие при комнатной температуре соединения переходных ме-

таллов активно используются в изготовлении органических светоизлучающих ди-
одов, а также применяются в качестве оптических сенсоров в аналитической хи-
мии и фотокатализаторов в органическом синтезе. Фотофизические свойства, та-
кие как цвет эмиссии и её эффективность, в первую очередь, определяется выбо-
ром металлоцентра и донорными свойствами органического лиганда; в твердой 
фазе фотофизические свойства также связаны с конформацией молекул и кри-
сталлической упаковкой, определяемой, в частности, межмолекулярными некова-
лентными взаимодействиями. Межмолекулярные нековалентные взаимодействия 
обладают значительно меньшей энергией по сравнению с ковалентными связями, 
однако, несмотря на их невысокую энергию, во многих случаях нековалентные 
взаимодействия действуют коллективно, поэтому сумма их действий может иг-
рать значимую роль в формировании кристаллической упаковки. Таким образом, 
глубокое понимание агрегации, управляемое нековалентными взаимодействиями 
в твердом состоянии, служит подспорьем в создании светоизлучающих материа-
лов с прогнозируемыми фотофизическими свойствами.  

Большинство из идентифицированных в люминесцирующих соединениях пе-
реходных металлов нековалентных взаимодействий (водородные, галогенные, 
халькогенные, пниктогенные связи, (внешняя неподеленная электронная пара)–π-
система и ряд других взаимодействий) не вызывают значительного переноса заря-
да и, следовательно, сами по себе оказывают незначительное влияние на энергию 
излучения, однако могут понижать скорость безызлучательного рассеивания 
энергии вследствие повышения структурной жесткости молекул. В этом отноше-
нии перспективным подходом к получению улучшенных кристаллических форм 
люминесцирующих комплексов является формировании многокомпонентных су-
прамолекулярных ансамблей, в которых молекулы различных соединений связа-
ны за счёт нековалентных взаимодействий. В со-кристаллах молекулы разных ти-
пов закономерно чередуются так, что общая структура описывается элементарной 
ячейкой, в которой строго определенные позиции заняты молекулами определен-
ного сорта. Примеры направленного использования нековалентных взаимодей-
ствий для создания металлолюминофоров с улучшенными эмиссионными харак-
теристиками на основе аддуктов циклометаллированных комплексов платины(II) 
приведены на рисунке 1.  

 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ  
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  
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пов закономерно чередуются так, что общая структура описывается элементарной 
ячейкой, в которой строго определенные позиции заняты молекулами определен-
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приведены на рисунке 1.  

 
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

a) a) Tunik Tunik et et al. al. 
Angew. Angew. Chem. Chem. Int. Int. Ed., Ed., 2015, 2015, 54, 54, 1405714057

c) c) Kukushkin Kukushkin et et al.al. 
 Inorg. Inorg. Chem., Chem., 2020, 2020, 59, 59, 93089308

b) b) Kinzhalov Kinzhalov et et al.al. 
New New J. J. Chem., Chem., 2021, 2021, 45, 45, 29482948
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Рисунок 1. Примеры направленного использования нековалентных взаимодействий для создания 
металлолюминофоров с улучшенными эмиссионными характеристиками на основе аддуктов  

циклометаллированных комплексов платины(II). 
 
С другой стороны, образование таких нековалентных взаимодействий как π-π 

стекинг и металлофильные взаимодействия может привести не только к измене-
нию эффективности излучения, но и к появлению нехарактерных для неагрегиро-
ванных молекул оптических свойств за счет появления дополнительных возбуж-
денных состояний. Например, образование металлофильных платина-платина 
взаимодействий в плоскоквадратных комплексах платины(II) изменяет профиль 
излучения и сдвигает излучение в красную область за счет появления низкоэнер-
гетического возбужденного состояния, обусловленного переносом заряда со связи 
металл-металл на лиганд. На рисунке 2 представлен репрезентативный пример 
фосфоресцирующего комплекса платины(II) с полиморфо-зависимыми оптиче-
скими свойствами. В этом примере управление оптическими свойствами люми-
нофора достигается выбором органического растворителя на этапе процесса кри-
сталлизации – зеленый люминофор образуется при использовании дихлорметана, 
оранжевый – ацетонитрила. Оба люминофора имеют одинаковый состав и моле-
кулярную структуру, а разница в цвете излучения объясняется разным взаимным 
расположением молекул в кристаллах и их взаимодействием друг с другом. 

 

 
 

Рисунок 2. Полиморфо-зависимая люминесценция изоцианидного комплекса платины(II). 
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Таким образом, методы супрамолекулярной химии позволяют управлять фо-
тофизическими свойствами комплексов переходных металлов, при этом домини-
рование одних типов нековалентных межмолекулярных взаимодействий над дру-
гими может быть достигнуто за счет разумного дизайна лигандов.  

 
Ключевые слова: фосфоресценция, светоизлучающие материалы, нековалент-

ные взаимодействия. 
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Таким образом, методы супрамолекулярной химии позволяют управлять фо-
тофизическими свойствами комплексов переходных металлов, при этом домини-
рование одних типов нековалентных межмолекулярных взаимодействий над дру-
гими может быть достигнуто за счет разумного дизайна лигандов.  

 
Ключевые слова: фосфоресценция, светоизлучающие материалы, нековалент-

ные взаимодействия. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 21-73-10083) и 

с использованием оборудования Научного парка СПбГУ. 
 
Список литературы 
1. Kinzhalov M.A.; Grachova E.V.; Luzyanin K.V. Tuning the Luminescence of Transition Metal 

Complexes with Acyclic Diaminocarbene Ligands // Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 417. 
2. Sokolova E.V.; Kinzhalov M.A. et al. Polymorph-Dependent Phosphorescence of Cyclometalated 

Platinum(II) Complexes and Its Relation to Non-covalent Interactions // ACS Omega, 2022, 7, 34454. 
3. Katkova S.A.; Kinzhalov M.A. et al. Cyclometalated Platinum(II) Complexes with Acyclic Dia-

minocarbene Ligands for OLED Application // Dalton Trans., 2023, 52, 4595. 

Колоколов Д.С.1, Фомкина А.С.1, Бобрышева Н.П.1,  
Осмоловский М.Г.1, Вознесенский М.А.1, Осмоловская О.М.1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОПИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ  
ЭЛЕМЕНТАМИ НАНОЧАСТИЦ SnO2 КУБИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  

ПО МЕХАНИЗМУ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

Процесс ориентированного присоединения представляет собой неклассиче-
ский механизм роста наночастиц, заключающийся в срастании так называемых 
первичных частиц (или первичных строительных блоков), полученных методом 
осаждения, во время термообработки, что приводит к формированию единого 
крупного нанокристалла. 

Для получения материалов с заданными свойствами и направленного регули-
рования процесса ориентированного присоединения необходимо понимать его 
механизмы. Нами было выдвинуто предположение о том, что основными факто-
рами, влияющими на срастание первичных структурных блоков, является выгод-
ность их взаимодействия по различным кристаллографическим данным и состав 
реакционной среды (ионы, находящиеся рядом с поверхностью наночастиц, могут 
затруднять их взаимодействия друг с другом). 

В данной работе в качестве объекта изучения был выбран допированный иона-
ми редкоземельных элементов диоксид олова – широкозонный полупроводник  
n-типа, демонстрирующий выраженную фотокаталитическую активность и явля-
ющийся перспективным материалом для безотходной очистки сточных вод 
от красителей и антибиотиков. 

Синтез наночастиц осуществлялся в два этапа: получение сферических наноча-
стиц с размерами около 3 нм при помощи метода соосаждения, которые являлись 
первичными строительными блоками для второй стадии – гидротермальной об-
работки, в результате которой были получены наночастицы кубической формы 
с размером от 4 до 8 нм в зависимости от системы. Полученные наночастицы бы-
ли комплексно охарактеризованы современными физико-химическими методами, 
установлены их морфологические и структурные параметры. Всего было получено 
18 образцов 3 систем: Tb-SnO2, Gd-SnO2, La-SnO2. При помощи квантово-
химических расчетов были определены энергии взаимодействия между эквива-
лентными гранями, а также проведена оценка выраженности экранирования гра-
ней ионами, находящимися в реакционной среде. Расчетные эксперименты про-
водились с использованием оригинального подхода, позволяющего различать об-
разцы, полученные в различных условиях; для верификации полученных данных 
сравнивались зонные структуры и энергии прямых и непрямых переходов, полу-
ченных из спектров поглощения. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Установлено, что в зависимости от конкретного образца первичные строитель-
ные блоки могут взаимодействовать по различным механизмам, проходя через 
стадии формирования горизонтальных (более выгодно взаимодействие по граням 
001-001: Tb-S_5, Tb-S_25, Gd-S_25, La-S_5) и вертикальных (более выгодно взаи-
модействие по граням 100-100: Tb-S_15, Gd-S_5, Gd-S_15, La-S_15, La-S_25) 
стержней. Механизм роста определяется природой и положением допанта, кото-
рые отвечают за состав поверхности наночастиц. Также установлена взаимосвязь 
между механизмом роста и количествам кислородных вакансий и иных структур-
ных дефектов. 

 
Ключевые слова: наночастицы, диоксид олова, редкоземельные элементы, ори-

ентированное присоединение. 
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подходов к компьютерному моделированию процессов роста наночастиц из рас-
творов: теоретическое и экспериментальное исследование на примере диоксида 
олова – материала с фотокаталитической активностью».  
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парка СПбГУ. 



365365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES БИОЛОГИЯ И БИОЭКОЛОГИЯ

365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА, ИНФОРМАТИКА

365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES НАУКИ О ЗЕМЛЕ

365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

365

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

Установлено, что в зависимости от конкретного образца первичные строитель-
ные блоки могут взаимодействовать по различным механизмам, проходя через 
стадии формирования горизонтальных (более выгодно взаимодействие по граням 
001-001: Tb-S_5, Tb-S_25, Gd-S_25, La-S_5) и вертикальных (более выгодно взаи-
модействие по граням 100-100: Tb-S_15, Gd-S_5, Gd-S_15, La-S_15, La-S_25) 
стержней. Механизм роста определяется природой и положением допанта, кото-
рые отвечают за состав поверхности наночастиц. Также установлена взаимосвязь 
между механизмом роста и количествам кислородных вакансий и иных структур-
ных дефектов. 

 
Ключевые слова: наночастицы, диоксид олова, редкоземельные элементы, ори-

ентированное присоединение. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00762 А «Разработка 

подходов к компьютерному моделированию процессов роста наночастиц из рас-
творов: теоретическое и экспериментальное исследование на примере диоксида 
олова – материала с фотокаталитической активностью».  

Исследования были проведены на базе ресурсных центров «Рентгенодифракци-
онные методы исследования», «Методы анализа состава и вещества», «Нанотех-
нологии», «Вычислительный центр», «Оптические и лазерные методы исследова-
ния», «Физические методы исследования поверхности», «Инновационные техноло-
гии композитных материалов», «Нанофотоника», «Криогенный отдел» Научного 
парка СПбГУ. 

Колоколова Н.Д.1, Бобрышева Н.П.1, Осмоловский М.Г.1,  
Вознесенский М.А.1, Осмоловская О.М.1 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОЧАСТИЦ Cr-HAp 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЭМУЛЬСИЙ ПИКЕРИНГА 
 

Большую долю косметической промышленности занимает производство гиги-
енической косметики, основным продуктом которой является крем. Среди раз-
личных видов кремов выделяют эмульсионный крем (типа масло/вода или во-
да/масло), состоящий из несмешиваемых между собой двух или более жидкостей 
и обеспечивающий питание всех слоев кожи и легкую доставку биологически-
активных веществ через эпидермис. Обязательный компонент такой системы – 
стабилизатор – поверхностно-активное вещество (ПАВ).  

Популярность безопасных и биоразлагаемых средств, способных снизить не-
благоприятное воздействие на окружающую среду, приводит к нарастающей по-
пулярности постепенной замены ПАВ. Мы предлагаем использовать в качестве 
стабилизатора эмульсий Пикеринга твердые частицы. На сегодняшний день 
эмульсии, стабилизированные микро- или наночастицами – эмульсии Пикеринга 
(ЭП) – также демонстрируют выраженную стабильность в течение длительного 
времени. 

Мы предлагаем использовать в качестве стабилизатора эмульсий Пикеринга 
биосовместимые и биодеградируемые наночастицы гидроксиапатита, способные 
продуцировать выработку коллагена в коже и маскировать ее несовершенства, 
за счет допирования наночастиц HAp ионами хрома.  

Для получения наночастиц Cr-Hap различных размеров и с различным соот-
ношением осей, способных оказывать влияние на стабильность эмульсий Пике-
ринга, были использованы метод соосаждения и соосаждения с последующей гид-
ротермальной обработкой при различных температурах и охарактеризованы ме-
тодами РФА, ПЭМ, ИК-спектроскопии, определены площадь удельной поверхно-
сти по методу БЭТ, дзета-потенциал и гидродинамический размер, количество 
допанта в образцах (АЭС-ИСП), а также ширина запрещенной зоны. Методом 
РФЭС подтверждена степень окисления допанта. Изучена стабильность ЭП 
во времени, полученных с использованием синтезированных наночастиц на осно-
ве системы оливковое масло – вода, и с помощью оптического микроскопа опре-
делен размер капель свежеприготовленных эмульсий. 

Всего получено 10 образцов наночастиц Cr-HAp, имеющие голубовато-зеленый 
оттенок. Выбранные для стабилизации эмульсий Пикеринга образцы, представ-
ляют собой вытянутые монокристаллические наночастицы стержнеобразной 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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формы, толщина которых варьируется от 11 до 18 нм, длина – от 85 до 100 нм и 
зависит от температуры синтеза. Мы предполагаем, что для получения стабиль-
ных эмульсий необходимо использовать наночастицы с размером не более 100 нм. 

Установлено, что свежеприготовленные эмульсии Пикеринга, стабилизиро-
ванные наночастицами Cr-Hap, имеющими размеры 11 на 64 нм, устойчивы 
во времени. Образец, имеющий размеры наночастиц 9 на 61 нм, начал расслаи-
ваться спустя 180 минут.  

Определены оптимальные параметры наночастиц гидроксиапатита и соотно-
шение компонентов (наночастицы, вода, масло), приводящие к получению ста-
бильных эмульсий Пикеринга. Показано, что размер капель эмульсии экспонен-
циально уменьшается с увеличением массы наночастиц, и составляет от 2.6-2.7 до 
3.2-3.3 мкм. 

Для придания эмульсиям Пикеринга дополнительной функциональности в ка-
честве активного компонента был добавлен витамин А. Установлено, что введе-
ние его в состав фазы масла в виде ретинола пальмитата в принятом в косметоло-
гии количестве привело к уменьшению размера капель эмульсии до 2.2 и 2.4 мкм 
в зависимости от параметров стабилизатора.  

Таким образом, синтезированы наночастицы Cr-HAp, определена их концен-
трация для получения стабильных во времени эмульсий Пикеринга, показана 
возможность введения в состав фазы масла жирорастворимых косметических ин-
гредиентов, способных усилить функциональность получаемых эмульсий, при 
этом не оказывая влияние на их стабильность.  

 
Ключевые слова: наночастицы гидроксиапатита, эмульсии Пикеринга, стабиль-

ность. 
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зависит от температуры синтеза. Мы предполагаем, что для получения стабиль-
ных эмульсий необходимо использовать наночастицы с размером не более 100 нм. 

Установлено, что свежеприготовленные эмульсии Пикеринга, стабилизиро-
ванные наночастицами Cr-Hap, имеющими размеры 11 на 64 нм, устойчивы 
во времени. Образец, имеющий размеры наночастиц 9 на 61 нм, начал расслаи-
ваться спустя 180 минут.  

Определены оптимальные параметры наночастиц гидроксиапатита и соотно-
шение компонентов (наночастицы, вода, масло), приводящие к получению ста-
бильных эмульсий Пикеринга. Показано, что размер капель эмульсии экспонен-
циально уменьшается с увеличением массы наночастиц, и составляет от 2.6-2.7 до 
3.2-3.3 мкм. 

Для придания эмульсиям Пикеринга дополнительной функциональности в ка-
честве активного компонента был добавлен витамин А. Установлено, что введе-
ние его в состав фазы масла в виде ретинола пальмитата в принятом в косметоло-
гии количестве привело к уменьшению размера капель эмульсии до 2.2 и 2.4 мкм 
в зависимости от параметров стабилизатора.  

Таким образом, синтезированы наночастицы Cr-HAp, определена их концен-
трация для получения стабильных во времени эмульсий Пикеринга, показана 
возможность введения в состав фазы масла жирорастворимых косметических ин-
гредиентов, способных усилить функциональность получаемых эмульсий, при 
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НОВЫЕ МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИЭФИРБЛОКАМИДА, МОДИФИЦИРОВАННОГО  
МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИМИ КАРКАСНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 
В последнее время мембранные технологии широко применяются в процессах 

водоочистки как высокоэффективные, экологичные и ресурсосберегающие мето-
ды. Одним из наиболее перспективных мембранных процессов является первапо-
рация, которая позволяет разделять азеотропные смеси, а также смеси близкоки-
пящих и термически неустойчивых веществ с использованием компактного мо-
дульного оборудования при низких энергетических затратах. Для осуществления 
более совершенной водоочистки с применением мембранных методов требуются 
высокоэффективные мембранные материалы с заданными свойствами. К одним 
из актуальных подходов к улучшению характеристик мембранных материалов от-
носят их модификацию различными способами. В настоящее время перспектив-
ным способом улучшения транспортных свойств полимерных первапорационных 
мембран является создание мембран со смешанной матрицей (МСМ) путем мо-
дификации полимерной матрицы неорганическим и/или органическим модифи-
катором. 

В настоящей работе были разработаны мембраны на основе полиэфирблока-
мида (ПЭБА), модифицированные металлоорганическими каркасными структу-
рами (MOF). В качестве модификаторов были использованы три металлооргани-
ческих каркасных структуры на основе гольмия (Ho-MOFs): Ho-1,3,5H3btc (в каче-
стве лиганда бензол-1,3,5-трикарбоновая кислота), Ho-1,2H2btc (в качестве лиган-
да бензол-1,2-дикарбоновая кислота) и Ho-1,4H2btc (в качестве лиганда бензол-
1,4-дикарбоновая кислота). Улучшение транспортных свойств мембран на основе 
ПЭБА, модифицированного Ho-MOFs, ожидалось за счет пористой структуры, 
гидрофильных/гидрофобных свойств, отличной химической и термической ста-
бильности Ho-MOFs. Были разработаны как диффузионные, так и композицион-
ные мембраны, в которых тонкий полимерный слой был нанесен на пористую 
подложку на основе поливинилиденфторида (ПВДФ). Разработанные мембраны 
на основе ПЭБА и композитов ПЭБА/Ho-MOFs были изучены с помощью инфра-
красной спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, атомно-
силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа, термогравиметрического 
анализа, экспериментов по набуханию и измерения углов смачивания. Транс-
портные свойства разработанных мембран были исследованы в процессе перва-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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парационного разделения смеси изопропиловый спирт/вода (5/95 масс. %). Состав 
исходной смеси и пермеата определялся газохроматографическим методом. 
Для разработанных мембран было отмечено улучшение транспортных характери-
стик в процессе модификации. Оптимальными свойствами обладала мембрана, 
модифицированная Ho-1,3,5H3btc. 

 
Ключевые слова: полиэфирблокамид, металлорганические каркасные структу-

ры, первапорация, изопропанол. 
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модифицированная Ho-1,3,5H3btc. 
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КАРБИД КАЛЬЦИЯ В СИНТЕЗЕ 
ИЗОТОПНО-МЕЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Внедрение стабильной изотопной метки в молекулу органического соединения 

оказывает очень малое влияние на его физические и химические свойства, но за-
метно облегчает обнаружение такого соединения в материалах и живых организ-
мах [1]. Это свойство изотопных меток активно используется в различных отрас-
лях фундаментальной и прикладной науки. Среди всех доступных стабильных 
изотопных меток наиболее интересными для исследователей являются изотопы 
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Схема 1. Набор соединений, синтезированных в нашей научной группе с помощью карбидной стратегии. 
 

  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ПЕРВАПОРАЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ ИЗ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО 

КОМПЛЕКСА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДОМ ГРАФЕНА,  
ДЛЯ ДЕГИДРАТАЦИИ БИОСПИРТОВ  

 
На сегодняшний день мембранный процесс – первапорация представляет со-

бой перспективный метод для разделения жидких смесей низкомолекулярных 
веществ, в частности, для дегидратации. Эффективность и селективность данного 
процесса в значительной степени зависит от материала мембраны и её характери-
стик. Полиэлектролитные комплексы (ПЭК) являются многообещающим матери-
алом для создания первапорационных мембран. С целью улучшения транспорт-
ных и эксплуатационных характеристик также проводят объемную модификацию 
мембранного полимерного материала путем введения наночастиц, что позволяет 
направлено изменять производительность, селективность, химическую и механи-
ческую стойкость мембран на основе композитов. В данной работе для создания 
ПЭК мембран были использованы полиэтиленимин и альгинат натрия. В качестве 
модификатора был использован оксид графена (ОГ). 

Целью работы было разработка и изучение мембран на основе ПЭК из поли-
этиленимина и альгината натрия, модифицированного ОГ, с улучшенными харак-
теристиками для первапорационной дегидратации биоспиртов. Структура и фи-
зико-химические свойства композитов и мембран из них были изучены различ-
ными методами анализа: инфракрасной спектроскопии, сканирующей электрон-
ной и атомно-силовой микроскопии, термогравиметрического анализа, измерени-
ем углов смачивания водой и степени набухания. Транспортные характеристики 
мембран были изучены в процессе первапорации при дегидратации биоспиртов 
(этанола, бутанола). Было показано, что разработка мембран из ПЭК/ОГ компози-
та приводит к значительному увеличению производительности по сравнению 
с мембраной из альгината натрия. 
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГОНАЛЬНЫХ  
НАНОГЕЛИЦЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ ТЕРМИНАЦИЕЙ ГРАНЕЙ 

 
Среди спирально закрученных стереорегулярных полимеров, особый интерес 

вызывают наногелицены (или «графеновые спирали»), т. е. гелицены, бесконечно 
закрученные вокруг некоторой винтовой оси. Естественная спиральная топология 
и непрерывная π-система делают эти 1D наноструктуры весьма перспективными 
для создания магнито- и электромеханических наноустройств [1]. 

Квантовохимические расчеты показывают, что базовые свойства наногелице-
нов определяются формой наногелицена и терминацией ленты наногелицена. 
Например, наногелицены гексагональной формы в зависимости от терминации 
(«зиг-заг» или «кресло») могут быть либо диамагнитными полупроводниками 
[2, 3], либо антиферромагнетиками [4]. Наногелицены тригональной формы тер-
минации «зиг-заг» могут проявлять ферромагнитные свойства [5]. Важно отме-
тить, что наногелицены являются структурами, обладающими только спиральной 
периодичностью [6]. Квантовохимическое моделирование таких наноструктур 
требует особого подхода, развитого в работе [7] и основанного на применении 
спиральных групп симметрии [8] с помощью программы для неэмпирических 
расчетов CRYSTAL17 [9]. 

К настоящему времени в рамках этого подхода были исследованы наногелице-
ны гексагональной формы различных терминаций [2, 3, 4]. В данной работе мето-
дика квантовохимического исследования спирально периодических наноструктур 
была применена к тригональным наногелиценам терминаций «кресло» и «зиг-
заг». Согласно номенклатуре работы [1], их названия [1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен и 
[1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен. Структуры этих наногелиценов, а также симметрийно-
неприводимая часть (в теории спиральных групп симметрии называемая «моно-
мером») приведены на рис. 1 при симметрии L31, т. е. порядок винтовой оси равен 
Q = 3. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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тить, что наногелицены являются структурами, обладающими только спиральной 
периодичностью [6]. Квантовохимическое моделирование таких наноструктур 
требует особого подхода, развитого в работе [7] и основанного на применении 
спиральных групп симметрии [8] с помощью программы для неэмпирических 
расчетов CRYSTAL17 [9]. 

К настоящему времени в рамках этого подхода были исследованы наногелице-
ны гексагональной формы различных терминаций [2, 3, 4]. В данной работе мето-
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заг». Согласно номенклатуре работы [1], их названия [1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен и 
[1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен. Структуры этих наногелиценов, а также симметрийно-
неприводимая часть (в теории спиральных групп симметрии называемая «моно-
мером») приведены на рис. 1 при симметрии L31, т. е. порядок винтовой оси равен 
Q = 3. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

  
 

Рис. 1. Атомная структура [1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицена (слева) и [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицена (справа) при симметрии 
L31. Атомы углерода и водорода показаны серым и белым цветом, соответственно.  

Атомы мономера обозначены черным цветом. 
 

Значение Q = 3 подразумевает под собой вращение мономера на угол φ и сдвиг 
на 1/3: 𝜑𝜑𝜑𝜑(𝐿𝐿𝐿𝐿31) = 360°

3
= 120°. 

В этом случае каждый виток находится точно над предыдущим. Однако, такая 
структура не является структурой с наименьшей энергией, что требует исследова-
ния для углов вращения, отличных от 120° (соответственно, Q должен быть отли-
чен от 3). В случае объемного кристалла требование равенства угла 120° обуслов-
лено трансляционной симметрией в двух направлениях, перпендикулярных вин-
товой оси, однако в случае 1D наносистем такого требования нет и φ может при-
нимать любые значения, в том числе иррациональные. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость энергии мономера от угла вращения, φ. Значения энергии отсчитываются  
от энергии мономера при симметрии L31. Оптимизированные структуры [1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицена  

(сверху) и [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицена (снизу), соответствующие минимумам энергии.  
Атомы углерода и водорода показаны серым и белым цветом, соответственно. 
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С использованием методики, представленной в работе [7], были получены гра-
фики зависимости электронной энергии от φ для двух наногелиценов (рис. 2).  
Согласно этим графикам, энергетический минимум для наногелиценов находится 
в области углов, несколько больших, чем 120°. Иначе говоря, наиболее оптималь-
ные структуры обоих исследованных наногелиценов «перекручены» относительно 
120°. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны от угла вращения, φ. 
 
Согласно данным расчетов, [1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен является диамагнитным полупро-

водником. [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен является ферромагнитным полупроводником, что со-
гласуется с результатом работы [5], полученным в одной точке на торсионной 
энергетической кривой (т. е. только при симметрии L31). 

Естественная пружинная топология наногелиценов приводит к уникальным 
свойствам таких структур, причем не только в случае аксиальных, но также и тор-
сионных деформаций. В последнем случае при торсионном напряжении витки 
наногелицена просто скользят друг относительно друга без изменения атомной 
структуры, делая возможным большой интервал обратимых деформаций.  
Для электромеханических приложений важна возможность обратимого измене-
ния электронных свойств при механическом воздействии на систему. График за-
висимости ширины запрещенной зоны от φ (рис. 3) показывает вариации этой 
величины вплоть до 1 эВ. 

Отметим интересную особенность, присущую [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицену. На кривой, 
передающей зависимость ширины запрещенной зоны от угла кручения, существу-
ет пересечение такого рода кривых для α и β проекций спина. Иначе говоря, 
при простой торсионной деформации происходит качественное изменение маг-
нитных свойств, сопряженное с изменением ширины запрещенной зоны, причем 
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С использованием методики, представленной в работе [7], были получены гра-
фики зависимости электронной энергии от φ для двух наногелиценов (рис. 2).  
Согласно этим графикам, энергетический минимум для наногелиценов находится 
в области углов, несколько больших, чем 120°. Иначе говоря, наиболее оптималь-
ные структуры обоих исследованных наногелиценов «перекручены» относительно 
120°. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной зоны от угла вращения, φ. 
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структуры, делая возможным большой интервал обратимых деформаций.  
Для электромеханических приложений важна возможность обратимого измене-
ния электронных свойств при механическом воздействии на систему. График за-
висимости ширины запрещенной зоны от φ (рис. 3) показывает вариации этой 
величины вплоть до 1 эВ. 

Отметим интересную особенность, присущую [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицену. На кривой, 
передающей зависимость ширины запрещенной зоны от угла кручения, существу-
ет пересечение такого рода кривых для α и β проекций спина. Иначе говоря, 
при простой торсионной деформации происходит качественное изменение маг-
нитных свойств, сопряженное с изменением ширины запрещенной зоны, причем 

это обратимый процесс. Подобное поведение делает [1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 . 2𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡6 ]гелицен перспектив-
ным объектом для приложений спинтроники. 

 
Ключевые слова: гелицены, наногелицены, спиральные группы симметрии, 

DFT. 
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА PT(II)–AU(III)  
С ЦИКЛОМЕТАЛЛИРУЮЩИМИ ТРИДЕНТАТНЫМИ ЛИГАНДАМИ 

 
На основе супрамолекулярных гетерометаллических комплексов, обладающих 

разнообразными фотофизическими свойствами, могут быть созданы новые опти-
ческие и фосфоресцетные материалы, которые, в свою очередь, могут найти при-
менение в OLED устройствах в качестве рабочих тел, что свидетельствует об акту-
альности и востребованности таких соединений. В настоящее время успешно син-
тезировано и охарактеризовано множество гетерометаллических комплексов пе-
реходных металлов, о чем свидетельствуют литературные данные1-3. Однако, не-
смотря на разнообразие уже известных гетерометаллических комплексов, соеди-
нений Pt(II)–Au(III), в соответствие с литературными данными, до сих пор синте-
зировано не было.  

Цель настоящей работы заключается в разработке методики и синтезе гетеро-
металлического комплекса Pt(II)–Au(III) с циклометаллирующими тридентатны-
ми лигандами.  

 

 
 

Рис. 1. Схема синтеза гетерометаллического комплекса Pt(II)–Au(III)  
с циклометаллирующими тридентатными лигандами. 

 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СЕРИИ ТЕРПИРИДИНОВЫХ  
МОНОАЛКИНИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ PT(II),  

СОДЕРЖАЩИХ ДИФЕНИЛФОСФОРИЛЬНУЮ ГРУППУ 
 

В настоящее время терпиридиновые моноалкинильные комплексы Pt(II) ак-
тивно исследуются многими научными коллективами, что обусловлено разнооб-
разием их химических и фотофизических свойств, а также вариативностью соста-
ва этих соединений [1]. Наличие плоского фрагмента {Pt(terpy)}+, где terpy = 
2,2':6',2''-терпиридин, может приводить к возникновению агрегации за счёт π-π 
стекинга и металлофильных взаимодействий, что влияет на физико-химические 
свойства комплексов в растворах и твёрдой фазе и позволяет управлять ими [2]. 
Кроме того, варьирование характеристик удобно осуществлять, изменяя состав 
заместителей в алкинильном лиганде, например, добавление определённых функ-
циональных групп может привести к появлению сенсорных свойств [3] или про-
явлению каталитической активности [4]. Также перспективным является создание 
эмиттеров для OLED на основе терпиридиновых моноалкинильных комплексов 
Pt(II).  

Фотофизические свойства этих комплексов обычно обусловлены 
3MLCT/3LLCT переходами, включающими перенос заряда на терпиридиновый 
лиганд с металлоцентра и алкинильного лиганда [5]. Соответственно, изменение 
донорной способности фрагмента {Pt(CCR)2} за счёт изменения электронных 
свойств заместителя R позволит получать комплексы с заданными фотофизиче-
скими характеристиками.  

В работе представлена серия гетеролептических комплексов [Pt(terpy)(CC-L-
PPh2(O))2]Cl, где L = фенильный, бифенильный, нафтильный линкер или одинар-
ная связь. Дифенилфосфорильная группа является не только акцептором элек-
тронной плотности средней силы, но и основанием Льюиса, что позволяет ей 
вступать в дополнительные межмолекулярные взаимодействия. Все полученные 
соединения были охарактеризованы с помощью полиядерной спектроскопии 
ЯМР, масс-спектрометрии высокого разрешения и ИК-спектроскопии.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
 

 
 

Рис. 1. Схема синтеза комплексов серии [Pt(terpy)(CC-L-PPh2(O))2]Cl. 
 
Ключевые слова: комплексы платины, перенос заряда, фотофизические свой-

ства, спектроскопия. 
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става вещества», «Криогенный отдел научного парка». 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ПОЛИМЫЛ НА ОСНОВЕ 
СОПОЛИМЕРОВ СТИРОЛА И ХЛОРИДА ВИНИЛБЕНЗИЛА,  

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИНОМ 
 
Амфифильные сополимеры стирола и хлорида винилбензила, модифициро-

ванного N,N-диметилдодециламином, были синтезированы сравнительно недав-
но. В данной работе впервые, насколько известно из литературы, определялись 
свойства адсорбционных и нанесенных плёнок этих веществ на водной поверхно-
сти с помощью поверхностной реологии, эллипсометрии и атомно-силовой мик-
роскопии. Все кинетические зависимости динамической поверхностной упругости 
при высокой ионной силе раствора оказались монотонными и отличными от ре-
зультатов для растворов линейных амфифильных макромолекул. Эта особен-
ность, по-видимому, связана с наличием мономеров стирола в цепи полиэлектро-
лита, и с образованием агрегатов, препятствующих возникновению петель и хво-
стов макромолекул в поверхностном слое [1, 2]. Наличие агрегатов в поверхност-
ном слое было подтверждено с помощью атомно-силовой микроскопии. Также 
был обнаружен двумерный фазовый переход, соответствующий образованию 
плотного монослоя полиэлектролита без стирольных групп.  

 
Ключевые слова: полиэлектролиты, нанесенные и адсорбционные пленки на 

водной поверхности, динамическая поверхностная упругость, динамическое по-
верхностное натяжение, эллипсометрия, атомно-силовая микроскопия, метод ос-
циллирующего барьера. 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND ION TRANSPORT PROPERTIES  
OF Pb0.75M0.20K0.05F1.95 (M = Ca, Sr, Ba) SOLID ELECTROLYTES 

 

Synthesis of new nanostructured superionic conductors with high fluoride-ion 
mobility is an urgent scientific issue, and these materials have good prospects for 
practical applications in alternative energy, chemical sensors, optics and other fields. 
Mechanochemical synthesis as a green modern method for production of nanomaterials 
has recognized advantages in terms of energy, time and resource efficiency, and it is very 
suitable for synthesis of multicomponent fluoride materials, which can avoid negative 
effects caused by high-temperature synthesis, such as fluoride pyrohydrolysis reactions. 
Fluorite-structured fluorides (β-PbF2, CaF2, SrF2, BaF2) is widely used in solid fluoride 
ion electrolytes, doping them with heterovalent metals can effectively improve the ionic 
conductivity of materials. Based on β-PbF2 is possible to obtain strongly 
nonstoichiometric solid solutions with high isomorphic capacity by replacing lead ions 
with almost any homo- and heterovalent cations. The purpose of this work is to 
synthesize highly conductive solid electrolytes Pb0.75M0.20K0.05F1.95 (M = Ca, Sr, Ba) by 
using mechanochemical synthesis and study their ion transport properties. 

Mechanochemical synthesis of solid electrolytes Pb0.75M0.20K0.05F1.95 (M = Ca, Sr, Ba) 
was performed by using the PM100 Retsch planetary ball mill. The phase composition, 
structure and morphology of the obtained materials were characterized using modern 
analytical techniques, such as X-ray phase analysis, scanning electron microscopy, 
transmission electron microscopy and thermal analysis. Temperature dependence of 
conductivity and activation energy of the prepared solid electrolytes were studied using 
impedance spectroscopy. The conductivity of solid electrolyte β-Pb0.75Sr0.20K0.05F1.95 
obtained by using mechanochemical synthesis is 4.70×10−4 S/cm at room temperature. 
The conductivity of solid electrolyte β-Pb0.75Ca0.20K0.05F1.95 obtained after annealing at 
350°C is 1.46×10−3 S/cm at room temperature, which is more than ten thousand times 
higher than the conductivity of β-PbF2, and it is one of the best fluoride-ion conductors 
available. According to the obtained data, it is shown the fundamental possibility to 
obtain new superionic conductors with high fluoride-ion mobility in the PbF2-MF2-KF 
(M = Ca, Sr, Ba) system, which can be used in solid-state electrochemical devices. 

 

Keywords: mechanochemical synthesis, ion transport, fluoride-ion solid electrolyte. 
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КВАНТОВАЯ ХИМИЯ КВАЗИОДНОМЕРНЫХ СТРУКТУР 
 

Основным направлением исследований на кафедре квантовой химии Санкт-
Петербургского университета является квантовохимическое моделирование ква-
зиодномерных наноструктур, обладающих спиральной симметрией [1]. Методика 
использования спиральных групп симметрии, разработанная на кафедре кванто-
вой химии [2], позволяет неэмпирически исследовать свойства самых разных 
нанообъектов. Углеродные (и не только) нанотрубки и нанонити, наногелицены 
[3], стереорегулярные полимеры (в том числе белки), закрученные в спирали – это 
лишь небольшой список изучаемых наноструктур. 

Спиральная симметрия рассматриваемых наноструктур во многих случаях де-
лает их хиральными, что автоматически приводит к проявлению хиральной ад-
сорбции и люминесценции. Для систем с магнитным упорядочением наблюдаются 
еще более интересные свойства, обусловленные закручиванием спинов одинако-
вой или различной проекции вокруг спиральной оси. Моделирование двойных, 
тройных, и, в общем случае, n-спиралей позволяет рассчитывать механические 
свойства таких сложных, но перспективных объектов, как наноканаты из угле-
родных нанотрубок или нанонитей. 

 

  
 

 
 

Рис. 1. Спиральные углеродные наноструктуры: (а) наногелицен, одинарная спираль; (б) наногелицен, 
двойная спираль; (в) «наноканат» из углеродных нанотрубок; (г) спиральный полиацетилен, «волна» 

спиновой плотности. 
 
На рис. 1 показаны углеродные наноструктуры со спиральной симметрией. 

Изучаются также неорганические наноструктуры со спиральной симметрией, 
в частности, нанотрубки с гексагональной морфологией, которые получены сво-
рачиванием монослоев кристалла WS2 [4, 5]. На рис. 2 показаны вектора сворачи-
вания R и трансляций вдоль винтовой оси Т для ахиральных нанотрубок типа 
кресло (n,n) и типа зигзаг (n,0), а также для хиральных нанотрубок с ненулевыми 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

(а) (б) (в) (г) 
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КВАНТОВАЯ ХИМИЯ КВАЗИОДНОМЕРНЫХ СТРУКТУР 
 

Основным направлением исследований на кафедре квантовой химии Санкт-
Петербургского университета является квантовохимическое моделирование ква-
зиодномерных наноструктур, обладающих спиральной симметрией [1]. Методика 
использования спиральных групп симметрии, разработанная на кафедре кванто-
вой химии [2], позволяет неэмпирически исследовать свойства самых разных 
нанообъектов. Углеродные (и не только) нанотрубки и нанонити, наногелицены 
[3], стереорегулярные полимеры (в том числе белки), закрученные в спирали – это 
лишь небольшой список изучаемых наноструктур. 

Спиральная симметрия рассматриваемых наноструктур во многих случаях де-
лает их хиральными, что автоматически приводит к проявлению хиральной ад-
сорбции и люминесценции. Для систем с магнитным упорядочением наблюдаются 
еще более интересные свойства, обусловленные закручиванием спинов одинако-
вой или различной проекции вокруг спиральной оси. Моделирование двойных, 
тройных, и, в общем случае, n-спиралей позволяет рассчитывать механические 
свойства таких сложных, но перспективных объектов, как наноканаты из угле-
родных нанотрубок или нанонитей. 

 

  
 

 
 

Рис. 1. Спиральные углеродные наноструктуры: (а) наногелицен, одинарная спираль; (б) наногелицен, 
двойная спираль; (в) «наноканат» из углеродных нанотрубок; (г) спиральный полиацетилен, «волна» 

спиновой плотности. 
 
На рис. 1 показаны углеродные наноструктуры со спиральной симметрией. 

Изучаются также неорганические наноструктуры со спиральной симметрией, 
в частности, нанотрубки с гексагональной морфологией, которые получены сво-
рачиванием монослоев кристалла WS2 [4, 5]. На рис. 2 показаны вектора сворачи-
вания R и трансляций вдоль винтовой оси Т для ахиральных нанотрубок типа 
кресло (n,n) и типа зигзаг (n,0), а также для хиральных нанотрубок с ненулевыми 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

(а) (б) (в) (г) 

индексами хиральности n(4,1). Вектору сворачивания хиральных нанотрубок 
n·(4,1), n = 1,2,3… соответствует хиральный угол α = 10.893 ° с тангенсом 
tan(𝛼𝛼𝛼𝛼) = √3 (8 + 1)⁄  = 0.19245. Этот угол образован вектором сворачивания и 
вектором трансляции a1 гексагональной решетки. 

Одностенные хиральные трубки с одинаковым торсионным углом образуют 
многостенные трубки, которые в последнее время изучены экспериментально 
для трубок WS2 с гексагональной морфологией [6, 7]. 

Квантовохимические расчеты квазиодномерных наноструктур проводятся в РЦ 
«Вычислительный центр СПбГУ» программным пакетом CRYSTAL17 [8]. Сим-
метрийный анализ геометрических, электронных и магнитных свойств проводит-
ся с помощью созданных на кафедре скриптов. 

 
Рис. 2. Вектора сворачивания R и трансляций T для нанотрубок с гексагональной морфологией. 

 
Программный комплекс CRYSTAL17 является мощным средством неэмпири-

ческого моделирования кристаллов, наноструктур, а также молекул. Семейство 
программ CRYSTAL позволяет определять атомную, электронную, магнитную и 
фононную структуру кристаллов и наноструктур, рассчитывать их термодинами-
ческие и механические свойства. 

В экспериментальных работах как правило синтезируются многостенные труб-
ки с большими диаметрами [9] (300 и более Å). Если при измеренных диаметрах 
экспериментально определены хиральные углы, то необходимо моделирование 
как хиральных, так и ахиральных трубок. В качестве примера в табл. 1 приведены 
результаты квантовохимического моделирования WS2 ахиральных трубок боль-
шого диаметра. 
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Табл. 1. Результаты квантовохимического моделирования ахиральных WS2 нанотрубок  

зигзаг и кресло большого диаметра. 
 

(n1, n2) q p Dисх, Å Dopt, Å Estr, kJ/mol Egap, eV T, Å 
(73, 73) 146 73 126.4 127.3 1.13 2.531 3.16 
(126, 0) 252 126 126.4 126.9 1.16 2.531 5.47 
(80, 80) 160 80 138.8 139.5 0.93 2.533 3.16 
(138, 0) 276 138 138.8 138.9 1.02 2.533 5.47 
 
Приведенные в табл. 1 диаметры Dисх соответствуют экспериментальным диа-

метрам из [6] двух одностенных компонент пятистенной WS2 трубки. В таблице 
приведены также индексы хиральности (n1, n2), порядки винтовых осей q в кри-
сталлографической факторизации соответствующих групп симметрии линий, 
а также оптимизированные диаметры Dopt, энергии сворачивания нанотрубок 
из слоя Estr, ширина запрещенной зоны Egap и длина вектора трансляции. На основе 
приведенных результатов можно сделать следующие выводы.  

Оптимизация геометрии приводит к малым изменениям диаметра трубки  
(0.6–0.4 Å). Энергия сворачивания для трубок большого диаметра невелика  
(0.9–1.3 kJ/mol), а ширина запрещенной зоны практически совпадает с таковой 
для монослоя (2.525 eV). Однако, измеренные в [6] хиральные углы для двух рас-
смотренных трубок отличаются от таковых для ахиральных трубок (0 и 30 граду-
сов для трубок зигзаг и кресло, соответственно). Воспроизведение эксперимен-
тальных значений одновременно и для диаметра, и для торсионного угла требует 
использования методики, основанной на малом торсионном изменении хираль-
ного угла [5]. 
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зигзаг и кресло большого диаметра. 
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метрам из [6] двух одностенных компонент пятистенной WS2 трубки. В таблице 
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приведенных результатов можно сделать следующие выводы.  

Оптимизация геометрии приводит к малым изменениям диаметра трубки  
(0.6–0.4 Å). Энергия сворачивания для трубок большого диаметра невелика  
(0.9–1.3 kJ/mol), а ширина запрещенной зоны практически совпадает с таковой 
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Быков А.Ю.1 
 

КОНФЛИКТ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ  
ВЕЩАТЕЛЕЙ: ОТБОР И ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ 

 
При осмыслении роли СМИ в международном конфликте необходимо разли-

чать разные типы СМИ. Дэвис [1] и Спурк [2] провели существенное различие 
между СМИ в регионах вооруженного конфликта и так называемыми «внешними 
СМИ». 

СМИ в регионе конфликта могут подразделяться на местные (ориентированы 
на аудиторию отдельного населенного пункта, либо района), национальные (дей-
ствуют в границах национальных государств), региональные (охватывают не-
сколько государств мирового региона, например, базирующаяся в Катаре  
Al-Jazeera или Al-Arabia со штаб-квартирой в Дубае, которые вещают в основном 
на Ближний Восток). 

В качестве «внешних» медиа рассматриваются международные или глобальные 
СМИ. К ним относятся компании, используемые государствами, а также государ-
ственными и частными организациями для распространения контента в между-
народных масштабах. К таким принадлежат, например, государственные «Голос 
Америки», «Радио Пекина», либо частная CNN International. Одни медиа пред-
ставляют точку зрения того или иного государства, другие декларируют, что 
не транслируют определенную национальную повестку. 

Очевидно, что между местными СМИ в конфликтных регионах и СМИ, дей-
ствующими за их пределами, существуют различия. 

Принято считать, что местные СМИ при освещении конфликтов больше спо-
собствуют эскалации и насилию, чем их предотвращению. Средства массовой ин-
формации подвержены манипуляциям и злоупотреблениям со стороны тех, кто 
хочет спровоцировать насильственный конфликт [3]. Как правило, необходимо 
вмешательство для изменения содержания средств массовой информации, прежде 
чем их можно будет использовать для предупреждения конфликта. 

«Внешние медиа» в зависимости от конкретной ситуации также могут оказать-
ся источником эскалации, поддерживать одну из противоборствующих сторон. 
Однако они обладают серьезным потенциалом и для снижения уровня насилия, 
либо предотвращения конфликтов. Опираясь на идею «превентивной диплома-
тии», О'Нил рассматривает феномен «превентивной журналистики», усилия кото-
рой направлены на решения общественных проблем, прежде чем они перерастут 
в политическую борьбу и будут иметь серьезные последствия [4, c. 69]. 

Анализ кейсов вывода американских войск из Афганистана (2021 г.) и россий-
ско-украинского конфликта (2022-2023 гг.) показывает, что концепция «превен-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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КОНФЛИКТ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ  
ВЕЩАТЕЛЕЙ: ОТБОР И ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ 

 
При осмыслении роли СМИ в международном конфликте необходимо разли-

чать разные типы СМИ. Дэвис [1] и Спурк [2] провели существенное различие 
между СМИ в регионах вооруженного конфликта и так называемыми «внешними 
СМИ». 

СМИ в регионе конфликта могут подразделяться на местные (ориентированы 
на аудиторию отдельного населенного пункта, либо района), национальные (дей-
ствуют в границах национальных государств), региональные (охватывают не-
сколько государств мирового региона, например, базирующаяся в Катаре  
Al-Jazeera или Al-Arabia со штаб-квартирой в Дубае, которые вещают в основном 
на Ближний Восток). 

В качестве «внешних» медиа рассматриваются международные или глобальные 
СМИ. К ним относятся компании, используемые государствами, а также государ-
ственными и частными организациями для распространения контента в между-
народных масштабах. К таким принадлежат, например, государственные «Голос 
Америки», «Радио Пекина», либо частная CNN International. Одни медиа пред-
ставляют точку зрения того или иного государства, другие декларируют, что 
не транслируют определенную национальную повестку. 

Очевидно, что между местными СМИ в конфликтных регионах и СМИ, дей-
ствующими за их пределами, существуют различия. 

Принято считать, что местные СМИ при освещении конфликтов больше спо-
собствуют эскалации и насилию, чем их предотвращению. Средства массовой ин-
формации подвержены манипуляциям и злоупотреблениям со стороны тех, кто 
хочет спровоцировать насильственный конфликт [3]. Как правило, необходимо 
вмешательство для изменения содержания средств массовой информации, прежде 
чем их можно будет использовать для предупреждения конфликта. 

«Внешние медиа» в зависимости от конкретной ситуации также могут оказать-
ся источником эскалации, поддерживать одну из противоборствующих сторон. 
Однако они обладают серьезным потенциалом и для снижения уровня насилия, 
либо предотвращения конфликтов. Опираясь на идею «превентивной диплома-
тии», О'Нил рассматривает феномен «превентивной журналистики», усилия кото-
рой направлены на решения общественных проблем, прежде чем они перерастут 
в политическую борьбу и будут иметь серьезные последствия [4, c. 69]. 

Анализ кейсов вывода американских войск из Афганистана (2021 г.) и россий-
ско-украинского конфликта (2022-2023 гг.) показывает, что концепция «превен-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

тивной журналистики» в современных условиях оказывается недостаточно вос-
требованной. 

Международные иновещательные каналы отражают, скорее, ситуацию текуще-
го момента, нежели решают стратегические задачи по нивелированию противо-
стояния. Например, позиция CNN заметно менялась с мая по август 2021 г. 
под влиянием происходящего и иных факторов. Если в июне на ресурсах масс-
медиа преобладали нейтральные отзывы о деятельности администрации Байдена, 
в августе позиция CNN существенно меняется, журналисты уже характеризуют 
политику Байдена как нерешительную и провальную. Недостаточное внимание 
уделялось аналитическому осмыслению происходящего, вариантам действий 
по снижению напряженности в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

Местные вещатели в условиях конфликта, что вполне объяснимо, серьезно 
увеличивают объем новостного и общественно-политического контента. В сетке 
вещания появляются дополнительные выпуски новостей, дискуссии экспертов, 
политические ток-шоу и т. д. Скажем, в эфире Первого канала в начале 2023 года 
по сравнению с периодом пяти-шестилетней давности заняли место в эфире но-
вые передачи и было увеличено время вещания некоторых уже существующих 
программ, среди которых «Антифейк», «Время покажет», «Большая игра». 
Им уступили место передачи «Модный приговор», «Наедине со всеми», «Давай 
поженимся!», «Городские пижоны» и ряд других. 

Вполне объяснимо, что приоритетной составляющей контента общественно-
политического вещания отдельной страны или региона – участника конфликта яв-
ляется следование политике того актора, в юрисдикции которого они находятся. 

 
Список литературы 
1. Davis A. (Ed.) (2000). Regional media in conflict: Case studies in local war reporting. London: In-

stitute for War and Peace Reporting. 
2. Spurk C. (2002). Media and peacebuilding: Concepts, actors, and challenges (Working Paper 

1/2002). Bern, Switzerland: Swisspeace. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
В СМИ И ОБЩЕСТВЕ  

（（НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ）） 
 

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения – это собы-
тие, возникшее внезапно и представляющее серьезную опасность для здоровья 
населения, часто создающее огромную психологическую нагрузку на население и 
вызывающее массовую тревогу и депрессию в обществе [1], поэтому очень важно 
проанализировать формирование эмоциональной повестки дня чрезвычайных 
событий в области общественного здравоохранения.  

Анализ общественной эмоции в связи с крупным событием в области здраво-
охранения – это анализ данных, таких как высказывания и комментарии пользо-
вателей в Интернете, для понимания эмоционального отношения и реакции об-
щества на это событие. Такой анализ может помочь правительству, СМИ и обще-
ственным организациям лучше понять потребности и настроения населения и 
разработать соответствующую политику и меры. 

В процессе распространения информации СМИ в разной степени и разными 
способами доносят до общественности различные темы, содержание которых 
влияет на восприятие этих тем общественностью [2]. С помощью анализа эмоци-
ональной повестки дня в Интернете можно понять отношение и эмоциональную 
реакцию населения на крупные события в области здравоохранения. Например, 
степень поддержки правительственных мер, степень обеспокоенности развитием 
эпидемии и степень доверия к вакцинам. Эти сообщения имеют важное справоч-
ное значение для правительства и общественных организаций при выработке со-
ответствующей политики и мер. Кроме того, анализ эмоции в Интернете может 
быть использован для мониторинга общественного мнения и антикризисного 
управления с целью своевременного выявления и устранения недовольства и оза-
боченности населения для поддержания социальной стабильности и доверия об-
щества. 

В случае COVID-19 негативное влияние на эмоциональную повестку дня оказа-
ли как традиционные СМИ, так и новые СМИ Интернета. Если традиционные 
СМИ играли определенную роль в формировании нейтрального эмоционального 
уровня, то новые интернет-СМИ доминировали в формировании положительных 
и отрицательных эмоций. Повестка дня новых сетевых СМИ начинает как ключе-
вая сила, определяющая формирование повестки дня общественного мнения. Это 
также означает, что повестка дня новых интернет-СМИ играет решающую роль 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения – это собы-
тие, возникшее внезапно и представляющее серьезную опасность для здоровья 
населения, часто создающее огромную психологическую нагрузку на население и 
вызывающее массовую тревогу и депрессию в обществе [1], поэтому очень важно 
проанализировать формирование эмоциональной повестки дня чрезвычайных 
событий в области общественного здравоохранения.  

Анализ общественной эмоции в связи с крупным событием в области здраво-
охранения – это анализ данных, таких как высказывания и комментарии пользо-
вателей в Интернете, для понимания эмоционального отношения и реакции об-
щества на это событие. Такой анализ может помочь правительству, СМИ и обще-
ственным организациям лучше понять потребности и настроения населения и 
разработать соответствующую политику и меры. 

В процессе распространения информации СМИ в разной степени и разными 
способами доносят до общественности различные темы, содержание которых 
влияет на восприятие этих тем общественностью [2]. С помощью анализа эмоци-
ональной повестки дня в Интернете можно понять отношение и эмоциональную 
реакцию населения на крупные события в области здравоохранения. Например, 
степень поддержки правительственных мер, степень обеспокоенности развитием 
эпидемии и степень доверия к вакцинам. Эти сообщения имеют важное справоч-
ное значение для правительства и общественных организаций при выработке со-
ответствующей политики и мер. Кроме того, анализ эмоции в Интернете может 
быть использован для мониторинга общественного мнения и антикризисного 
управления с целью своевременного выявления и устранения недовольства и оза-
боченности населения для поддержания социальной стабильности и доверия об-
щества. 

В случае COVID-19 негативное влияние на эмоциональную повестку дня оказа-
ли как традиционные СМИ, так и новые СМИ Интернета. Если традиционные 
СМИ играли определенную роль в формировании нейтрального эмоционального 
уровня, то новые интернет-СМИ доминировали в формировании положительных 
и отрицательных эмоций. Повестка дня новых сетевых СМИ начинает как ключе-
вая сила, определяющая формирование повестки дня общественного мнения. Это 
также означает, что повестка дня новых интернет-СМИ играет решающую роль 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

в формировании эмоциональной повестки дня и бросает серьезный вызов абсо-
лютному доминированию традиционных СМИ. 

Богатой становятся эмоциональная окраска новых интернет-СМИ и все более 
реалистичный и непосредственный новый контент, генерируемый пользователя-
ми, что приводит к увеличению их влияния на формирование положительных и 
отрицательных эмоций. Кроме того, ориентация Интернета на новые медиа и 
на степень эмоциональной направленности будет оказывать непосредственное 
влияние на само общественное мнение. Таким образом, медиаповестка Интернета 
занимает все более важное место в задании эмоциональной позиции населения, 
в то время как привлекательность традиционных СМИ подвергается различным 
воздействиям. 

В мире Интернета многие медиасобытия происходят неконтролируемо. Вне-
запно вспыхнувшее общественное мнение часто застает некоторые СМИ врас-
плох, особенно на ранних стадиях развития событий. В силу неконтролируемости 
медиасобытий в течение определенного периода времени реальный эффект от ме-
диапрограммы значительно снижается. В результате негативное влияние повестки 
дня СМИ на общественное мнение оказывается практически незначительным. 

Таким образом, способность традиционных СМИ формировать повестку дня 
становится все более проблематичной в связи с появлением новых Интернет-
СМИ, которые способны формировать как позитивные, так и негативные эмоции, 
и оказывает все более негативное влияние на эмоциональный настрой общества. 

 
Список литературы 
1. Гу Хунбо и Пу Чунбо. (2023). Исследование взаимосвязи между восприятием риска населе-
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ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 
С момента выпуска в ноябре 2022 года ChatGPT 3.0 технология генеративного 

искусственного интеллекта, которую он представляет, оказала глубокое влияние 
на социальные отношения. Генеративный искусственный интеллект – это техно-
логия, которая изучает закономерности и структуры входных данных для генера-
ции информации, схожей с обучающими данными, но с некоторой степенью ори-
гинальности. Эта технология широко применяется при создании медиаконтента, 
такого как диалоги, истории, изображения, видео и музыка. 

В отличие от традиционного производства новостей, которое полагается 
на людей в качестве основной конкурентоспособности, генеративный искус-
ственный интеллект вмешивается в производство новостного контента, уделяя 
особое внимание эффективному и удобному обмену информацией и стремясь из-
менить коммуникационную парадигму и привычки пользователей в области со-
здания и обмена информацией [1]. Используя потребности пользователей для ре-
агирования на поставку информации, достигаются итеративные обновления кон-
тента с интерактивным взаимодействием в качестве ядра. 

В этом контексте новостная индустрия испытывает особое воздействие. 
ChatGPT можно рассматривать как важный шаг для журналистской индустрии 
на пути к эпохе сильного искусственного интеллекта и будущему прогрессу в об-
ласти связи. Однако с точки зрения данных, алгоритмов и системной интеграции 
развитие генеративного искусственного интеллекта сопровождается рисками и 
проблемами. Для сбалансированного учета конфликта между развитием и без-
опасностью необходимо строить научно регулируемый социальный порядок. 

1. Развитие генеративного искусственного интеллекта и его влияние на но-
востную индустрию. 

С 2014 года такие СМИ, как Associated Press и Bloomberg, начали интегрировать 
программы искусственного интеллекта в процесс сбора и распространения ново-
стей, что значительно повышает эффективность производства в журналистской 
индустрии. Появление таких моделей, как GPT-3.5 и GPT-4, представляет собой 
беспрецедентный прогресс в области генеративного искусственного интеллекта. 
Разработка и применение генеративного искусственного интеллекта будет спо-
собствовать трансформации моделей производства новостного контента, посто-
янному совершенствованию коммуникационной экологии и восстановлению со-
отношения сил в производстве новостного контента. 

Изменения в моделях производства новостного контента: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7–9. 
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Ван Хаоюй1 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7–9. 

Генеративный искусственный интеллект изначально появился как вспомога-
тельный инструмент, который может быстро извлекать текст, обнаруживать по-
тенциальные корреляции данных и интеллектуально генерировать новостной 
контент, решая сложные для человека задачи за короткое время и повышая эф-
фективность производства. В настоящее время генеративный искусственный ин-
теллект придает новый импульс журналистской индустрии, и его возможности 
постепенно развиваются от «антропоморфных» и «гуманоидных» до «сверхчело-
веческих», демонстрируя большой потенциал в сфере новостного вещания в ре-
жиме реального времени и производства общемедийного контента [2]. 

Например, во время двух сессий в Китае в 2023 году China CCTV News приме-
нила интеллектуальные технологии, такие как платформа помощи в создании ис-
кусственного интеллекта «Вэньсинь Игэ» и цифровые люди, для пакетного созда-
ния повествований и яркого изображения панорамы технологического развития 
Китая. 

Итеративное обновление экологии связи: 
Под воздействием генеративного искусственного интеллекта специалисты 

по новостям сталкиваются с изменениями в своем ролевом позиционировании, 
навыках и профессиональных ценностях, а экология коммуникации также посто-
янно итеративно совершенствуется. После вмешательства генеративного искус-
ственного интеллекта специалисты по новостям больше не встречают интенсив-
ного труда по производству контента, а могут сосредотачиваться на интеллекту-
альном и эмоциональном труде, таком как интерпретация информации, анализ 
комментариев и подробные репортажи. Логика работы генеративного искус-
ственного интеллекта выдвигает новые требования, в том числе возможность за-
давать вопросы и давать обратную связь, а канал связи становится более про-
зрачным. 

Переопределение отношений в производстве новостей: 
Широкое применение технологий генеративного искусственного интеллекта в 

производстве новостей не только меняет способ повествования, но и глубоко 
влияет на отношения между людьми и машинами, людьми и информацией. 
С развитием технологий взаимодействие между людьми и машинами преврати-
лось из простых интерфейсных операций в более сложный обмен информацией и 
эмоциями. Поскольку машины становятся доминирующей ролью, необходимо 
переосмыслить отношения между людьми, технологиями и средствами массовой 
информации. 

2. Генеративный искусственный интеллект поднимает ряд проблем в жур-
налистике, включая технологическую неопределенность и угрозы журналист-
ской аутентичности. Чтобы уравновесить эти риски, нам необходимо сосредо-
точиться на вопросах доверия и расширения возможностей платформы. 

Проблемы доверия: угрозы достоверности новостей. 
Генеративный искусственный интеллект может вызвать кризис доверия 
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к журналистике, затрудняя различение правдивой информации от ложной. Не-
смотря на ожидания от ИИ в выявлении фейковых новостей, на практике он мо-
жет генерировать дезинформацию, сложную для распознавания. В то же время, 
специалисты по новостям должны обращать внимание на этику СМИ и улучшать 
возможности проверки информации. 

Этические дебаты: опасения по поводу морального риска. 
Развитие технологий искусственного интеллекта вызывает множество этиче-

ских дилемм и моральных выборов. Качество сетевых данных вызывает беспо-
койство, поскольку предубеждения и стереотипы встроены в генеративные моде-
ли ИИ, производящие кажущуюся точную, но бессмысленную информацию. Вме-
сто способствования общению, такая информация скорее мешает передаче знаний 
и усиливает разногласия между группами, маргинализируя при этом группы 
меньшинств. Вопросы безопасности конфиденциальности становятся все более 
заметными. Потребность генеративного ИИ в больших объемах данных повышает 
риск утечки пользовательской информации. В марте 2023 года в OpenAI произо-
шла утечка конфиденциальной информации: в ChatGPT обнаружена уязвимость, 
из-за которой утекло около 1,2 % пользовательских данных. В эпоху цифровых 
коммуникаций вопросы конфиденциальности должны быть особенно бдитель-
ными в среде интеллектуального общения. 

3. Прогноз развития генеративного искусственного интеллекта. 
При развитии искусственного интеллекта одним из ключевых вопросов, кото-

рые необходимо решить, является установление спецификаций использования и 
механизмов регулирования. Для обеспечения здорового развития искусственного 
интеллекта необходимо усовершенствовать соответствующие правила и меха-
низмы надзора. 

Еще одним важным аспектом является восстановление понимания и доверия 
пользователей к ИИ. Большие модели ИИ могут создавать «галлюцинации», 
то есть генерировать неточную или вымышленную информацию. В новостной 
индустрии искусственный интеллект может привести к созданию крупномас-
штабных фейковых новостей. Решение этой проблемы требует укрепления дове-
рительных отношений между пользователями и СМИ. В то же время специали-
стам по новостям необходимо адаптироваться к новым ролям и стать инженерами, 
способными работать с машинами. 

Журналистам необходимо улучшить свои способности копать глубже и объяс-
нять, а также использовать инструменты искусственного интеллекта для проверки 
информации, чтобы гарантировать подлинность новостей. В целом развитие ис-
кусственного интеллекта требует разумного регулирования и контроля, и в то же 
время должно быть установлено доверие пользователей к искусственному интел-
лекту. В новостной индустрии специалистам по новостям необходимо адаптиро-
ваться к работе с использованием искусственного интеллекта, чтобы обеспечить 
подлинность и достоверность новостной информации. 
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Вань Тайчэнь1 
 

ПРАВА В ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ КИТАЯ:  
ИЗОБРАЖЕНИЕ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РЕПУТАЦИЯ 

 
В китайской новостной фотографии вопросы нарушения прав, связанные 

с изображениями людей, являются важной темой. Осуществляя новостную фото-
графию, особенно в общественных местах, часто попадаются изображения людей 
без их согласия, что создает потенциальные проблемы в области прав на изобра-
жение, конфиденциальности и репутации. 

1. Фотожурналистика и право на изображение снимаемого лица. 
В Китае фотожурналистика, хотя связана с вознаграждением и прибылью, 

по сути является некоммерческой деятельностью в интересах общества и государ-
ства. Новостные изображения, соответствующие принципам законного исполь-
зования, обычно не нарушают права на изображение.  

В фотожурналистике придерживаются принципа "трех общественных": об-
щественные места, общественный интерес, общественные личности. Фотографии, 
соответствующие этим условиям, могут быть законно опубликованы даже без со-
гласия самих лиц. Например, политики, знаменитости и участники общественных 
мероприятий, появляясь в общественных местах, обычно не возражают против 
съемки. Фотографирование людей в рамках законного контроля общественного 
мнения также является законным, например, проведение скрытой съемки 
для выявления незаконных действий. 

Приведем пример дела Ху Фэнлин против журнала "Женское здоровье" из 
Тяньцзина как типичного случая нарушения прав на изображение в китайской 
фотожурналистике. Журнал сделал снимок в общественном месте под названием 
"Старые дискотеки", в котором присутствовал Ху Фэнлин. Тем не менее, суд в ко-
нечном итоге вынес решение в пользу ответчика среди прочих по причине того, 
что снимок был сделан в общественном месте, и, следовательно, не нарушал права 
на изображение истца. 

2. Новостная фотография и право на конфиденциальность снимаемого. 
В новостных репортажах, право на конфиденциальность тесно связано 

с правом на изображение. Выход за пределы разумного использования в новост-
ной фотографии, например, съемка в частных местах, несовершеннолетних или 
групп с ограниченными правами без согласия, может вызвать вопросы о наруше-
нии прав на изображение и конфиденциальности. Фотографы часто стремятся 
выразить тему новостей, включая толпы людей на разных планах. Однако, если 
не учесть, что кто-то с опознаваемой личностью занимается частными делами, это 
может привести к жалобам на нарушение права на конфиденциальность. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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что снимок был сделан в общественном месте, и, следовательно, не нарушал права 
на изображение истца. 

2. Новостная фотография и право на конфиденциальность снимаемого. 
В новостных репортажах, право на конфиденциальность тесно связано 

с правом на изображение. Выход за пределы разумного использования в новост-
ной фотографии, например, съемка в частных местах, несовершеннолетних или 
групп с ограниченными правами без согласия, может вызвать вопросы о наруше-
нии прав на изображение и конфиденциальности. Фотографы часто стремятся 
выразить тему новостей, включая толпы людей на разных планах. Однако, если 
не учесть, что кто-то с опознаваемой личностью занимается частными делами, это 
может привести к жалобам на нарушение права на конфиденциальность. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Тем не менее, чтобы избежать споров и придерживаться новостной этики, 
фотографы воспользовались искусными методами в фотографии нудистов 
на пляже Сиднея, опубликованной 7 декабря 1993 года. Они ловко использовали 
объекты, такие как плакаты, в качестве переднего плана, чтобы закрыть частично 
обнаженные части тела женщин и сохранить их конфиденциальность. 

3. Новостная фотография и право на честь снимаемого. 
Согласно статье 101 Гражданского кодекса Китая,2 право на честь граждан и 

юридических лиц под защитой закона, запрещая оскорбления, клевету и другие 
методы. В новостной фотографии чаще всего нарушения связаны с правом 
на честь, прежде всего в текстовых и содержательных аспектах. 

Текстовые нарушения могут возникнуть из-за субъективности журналистов 
или редакторов, выражающих личное мнение, или неосторожных интервью, ко-
торые могут привести к неверной оценке фактов или раскрытию личной жизни 
без согласия. 

Содержательные нарушения в новостной фотографии обычно редки, но тех-
нические аспекты, такие как характеристики объектива, углы и освещение, могут 
привести к преувеличению внешности снимаемого. Неожиданные съемки непри-
стойных выражений также могут вызвать обвинения в нарушении права на честь, 
если фотограф намеренно создает фальшивую новость. 

С развитием медийной индустрии в Китае, осознание законов у представите-
лей средств массовой информации постоянно растет. Большинство вопросов, 
связанных с правами на изображение, конфиденциальностью и репутацией в фо-
тожурналистике, удается избежать в рамках законодательства. Даже если вопросы 
правозащиты не решаются в пользу стороны, автор считает, что фотожурнали-
стам и редакторам изображений следует активно развивать свою культуру, тща-
тельно выбирать кадры, поддерживать точность и объективность, уважать личное 
достоинство объектов съемки. Это не только помогает избежать конфликтов, но и 
соответствует профессиональной этике журналистов. 
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1. Шу Жуй. Уважение личных прав в общественных местах должно стать нормой. Юридиче-
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4. Чжай Жуйминь, Гао Цзя. Нарушал ли фотограф право фотографировать других людей 

на улице? Новости интерфейса. 2023. 

 
2 Статья 110 Гражданского кодекса Китайской Народной Республики гласит: "Физические лица 
имеют право на жизнь, телесную неприкосновенность, право на здоровье, право на имя, право 
на изображение, право на честь, право на почет, право на личную жизнь, право на свободу в браке 
и другие права." 
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1728524449149974565&fr=search. 
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CONCEPTUAL CORE OF CULTUROLOGY OF JOURNALISM 
 
The idea of creating culturology of journalism as an autonomous science has been 

expressed repeatedly, but so far no one has proposed its detailed justification. This is 
largely due to the modern state of general culturology. In Russia, unlike other countries, 
culturology are recognized as an independent scientific and academic discipline. 
To date, it has been introduced into the curricula of Russian universities, and academic 
degrees in culturology have been established. At the same time, there are no 
fundamental works in the scientific literature that comprehensively disclose the 
theoretical and methodological foundations of culturology. Three main theoretical 
problems that impede the development of culturology can be distinguished. 

The first problem is the uncertainty of the status of culturology. Some scientists 
believe that it is a separate science, others believe that it is a wide area of research, which 
includes many scientific disciplines that study culture. 

The second problem is the uncertainty of the central object of culturology. As a rule, 
the authors of scientific works and textbooks declare that the object of culturology is 
culture in all its possible manifestations. However, the word “culture” is extremely 
ambiguous, so it is necessary to clarify what culturology studies. 

The third problem is the ambiguity of the structure of culturology. Some authors 
distinguish cultural theory and cultural history as its main components. At the same 
time, scientists have not yet reached mutual understanding about the theoretical 
provisions of culturology, and the history of culture is understood very narrowly – as 
the history of artistic culture, as a result, many aspects of human existence remain 
outside the boundaries of culture. Other scholars believe that the constituent parts of 
culturology are various sciences that study culture. At the same time, the criteria for 
including sciences in this cultural conglomerate are very uncertain. 

The current situation in culturology should not be perceived as evidence of the 
failure of this direction of scientific thought. There is a natural process of becoming, 
where it would be naive to expect simple and quick solutions. The difficulties of growth 
along this path do not negate the possibility and need to develop applied areas, 
including culturology of journalism. These applied directions can not only replenish 
some empirical observations in the field of culture, but also enrich the theoretical and 
methodological arsenal of culturology. 

Such work will be fruitful when taking into account the unresolved problems of 
general culturology. In particular, one can question the structural model of culturology 
of journalism in the form of a mechanical set of disciplines that study the cultural 
aspects of the functioning of the media sphere. The conceptual core of journalism 

 
1 Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab, St. Petersburg, Russia, 199034. 
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1 Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab, St. Petersburg, Russia, 199034. 

cultural studies should be built around determining the place of journalism in culture. 
At the same time, it is necessary to clarify the concept of culture. 

It seems that the object of culturology of journalism is journalism as a component, 
agent and reflector of culture. To clarify the concept of culture, it is necessary to find a 
point of intersection between its different sides and interpretations. This point is seen as 
a way of understanding and assessing the world.  

From such positions, the focus of culturology of journalism falls not so much on 
topics covered in the media as on the value-meaning content of journalism and 
journalistic activities, the modality of journalistic development of reality. Culturology is 
the angle of view, a certain angle of consideration of the studied phenomena, and not 
the subject-thematic sector of scientific knowledge. 

 
Key words: culturology, journalism, methodology of media studies. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
В отношениях между властью и обществом именно язык является репрезента-

цией практики власти. Нарративный дискурс построения смысла связан с вла-
стью, в которая может анализироваться в ракурсе таких понятий, как «элементы 
истории», «истина», «реальность» или «обоснованность интерпретации», часто 
рассматриваемых как ключевые факторы при определении выбора, связанного 
с властью [1]. 

В прошлом медиасобытия рассматривались как эффективный способ заявить 
о себе обществу, и в силу скудости медиаресурсов и отсутствия структуры знаний 
у большинства социальных групп власть над смыслообразованием событий проч-
но удерживалась несколькими социальными элитами и медиаорганизациями. 

В настоящее время цифровая среда частично демократизировала сеть, а децен-
трализованная, свободная и равноправная коммуникация открыла доступ к вла-
сти любому участнику киберпространства безвозмездно, способствуя формирова-
нию плюралистического характера взаимодействия, основанного на открытости и 
обмене информацией. В результате дискурсивная власть, изначально находившая-
ся в руках медиаорганизаций и социальных элит, оказалась разделена широкой 
общественностью, а коммуникативная среда превратилась в состояние равного 
взаимодействия передатчиков и приемников [2]. Социальные индивиды вопло-
щают свое личное сознание, включая индивидуальную мотивацию и цели, в про-
цессе участия в конструировании смысла события. 

Вообще говоря, содержание и эмоции не будут выражаться устоявшимися спо-
собами и словами, подобными тем, которые использовались средствами массовой 
информации в прошлом. Поле дискурса, созданное с участием широкой публики, 
часто наполнено неформальным юмором, смехом и насмешками, призванными 
помочь потребителю получить удовольствие от языка бунта, противопоставлен-
ного авторитетному дискурсу. 

Открытая логика Интернета позволяет получателям бесчисленных событий 
стать их пересказчиками. Свободные, смешанные и нелинейные перестановки и 
комбинации освобождают людей от фиксированной логики событий, могут до-
бавлять, удалять или изменять информацию по своему желанию в соответствии 
со своими потребностями. Повествовательная информация модифицируется и 
распространяется снова, создавая новые цепочки историй. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Под влиянием технологической логики цифровых медиа, внезапности и не-
определенности самого события разные конструируемые субъекты обладают раз-
личным социальным опытом, властью, культурой и другими сложными предпо-
сылками, что неизбежно приводит к появлению новых перспектив. Социальные 
медиа, напротив, в большей степени опираются на логику свободных организаци-
онных связей, когда участники конструирования смысла находят точки сопри-
косновения и формируют новые кластеры в персонализированных нарративных 
рамках, широко делясь своим различным пониманием общих проблем. Хотя меж-
субъектные связи способны проявлять определенную степень сотрудничества и 
совместными усилиями завершать выражение смысла события через обмен ин-
формацией и взаимодействие, чтобы как можно полнее представить полную кар-
тину события, они также наполнены большим количеством дискурсивных кон-
фликтов и конкуренции. Это не просто вопрос риторической стратегии и ориен-
тации выражения мнения, но имплицитно борьба за право говорить. Обычные 
люди могут использовать социальные сети для того, чтобы дополнить или нару-
шить смыслообразующее поведение основных СМИ, и эта потенциальная цифро-
вая власть очень контекстуальна, обычно в небольшом масштабе, когда событие 
происходит, но, когда оно приобретает кластерный характер, оно может бросить 
вызов властным структурам, которые доминируют в смысловой позиции события, 
и получить влияние. Влияние исходит из ценности информации, то есть степени 
внимания, которое она получает. Таким образом, непрофессиональные средства 
массовой информации или частные лица, скорее всего, будут намеренно усили-
вать противоречивое содержание события или даже выдвигать самые невероят-
ные спекуляции, чтобы привлечь внимание, вместо того чтобы преследовать объ-
ективные факты события. 

Даже профессиональные медиаорганизации могут еще до установления истины 
о происшествии, стремясь к оперативности и быстрому получению трафика, отка-
заться от должной глубины специализации, быстро вынести относительно субъ-
ективное суждение о происшествии, поспешить высказать свою точку зрения или 
запустить персонализированное повествование, чтобы удовлетворить предвзятые 
чувства некоторых потребителей и стремление к новизне, чтобы побороться 
за дискурсивную власть. 

Как видно, разделение дискурсивной власти сопровождается дискурсивной 
конкуренцией между субъектами, что одновременно приводит к формированию 
разнообразной повествовательной парадигмы, максимально полно раскрываю-
щей картину события, но в то же время может сделать рассказ о событии напол-
ненным противоположными и противоречивыми голосами или большим количе-
ством эмоциональных и конфликтных дискурсивных высказываний. 
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Корконосенко С.Г.1 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

В структуре культурологического знания специалисты выделяют отраслевую 
культурологию медиапространства наряду с культурологией религии, науки, обра-
зования и др. [1, с. 31]. Такие заключения служат дополнительным основанием 
для рассмотрения культурологии журналистики в качестве научной дисциплины 
в составе теории журналистики. На этом пути отечественные исследователи уже 
сделали определенные шаги [2; 3; 4]. Верно говорится, что «методология журна-
листского труда, технологии современных СМИ формируются под воздействием 
социокультурной среды, одновременно видоизменяя ее» [5, с. 4]. В зарубежной ли-
тературе также акцентируется необходимость анализировать журналистику через 
призму национально-культурных различий между народами [6, p. 997-998]. 

В данных контекстах формируются и черты национальных моделей прессы, 
и критерии оценивания продукции СМИ и квалификации их сотрудников. В част-
ности, возникает альтернатива технократизму в организации производства, кото-
рый противоречит творческой природе профессии и гуманистическим ожиданиям 
населения от журналистики. Суть вопроса заключается в том, чтобы признавать 
журналистику не только средством информирования о бытии культуры, но ее су-
щественной частью и, соответственно, объектом национального культурного до-
стояния. 

Между тем употребление понятия культурологии журналистики не стало прави-
лом для академической среды. В России и в мире привычно используются понятия 
журналистики по вопросам культуры (cultural journalism) и журналистской куль-
туры (journalism culture), которые лишь косвенно соотносятся с культурологией. 
Культурология журналистики вправе получить место в комплексе академических 
социально-гуманитарных дисциплин, в который входят интенсивно развивающи-
еся социология журналистики, психология журналистики, политология журнали-
стики и др. 

По этому пути идет кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций 
Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь состоялось уже не-
сколько выпусков образовательной программа магистратуры «Журналистика и 
культура общества», получившей всестороннее методическое обеспечение в специ-
альном учебном издании [7], целенаправленно создавалось «семейство» элективов 
этого профиля, неизменно привлекающих отечественных и зарубежных обучаю-
щихся. В программу международного научного форума «Медиа в современном 
мире. Петербургские чтения» ежегодно включается дискуссионная панель 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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«Журналистика как институт культуры», в 2023 году регулярная конференция 
«Журналистика XXI века» получила специальную тематическую конкретизацию: 
«В пространстве культуры»; постоянно появляются научные публикации, раскры-
вающие содержание понятий и проблем в области культурологии журналистики.  

Весь этот набор взаимосвязанных шагов призван привести к укреплению пози-
ций культурологии журналистики в исследовательской и академической практике 
и придать ей импульсы устойчивого развития как в ближайшей, так и в отдаленной 
перспективе.  
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Кузьмина А.М.1 
 

МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫЕ РАМКИ ГРАЖДАНСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 
Для успешного функционирования государства и динамики стабильного раз-

вития страны важно не только оптимизировать внутренние социальные, эконо-
мические и политические процессы, но и адаптировать публичные решения к но-
вым технологическим и информационно-коммуникационным вызовам в услови-
ях цифровизации современного общества. Необходимо предложить решения вы-
явления факторов и условий, влияющих на формирование института граждан-
ственности в цифровом пространстве, прежде всего, в пространстве медиакомму-
никаций. 

Учитывая тот факт, что государственные системы находятся сейчас в кризис-
ных состояниях (в условиях кризиса экономического, политического, социально-
го, экологического, международных политических санкций и проч.), в научной 
среде назрела фундаментальная задача развития теории публичного управления, 
обогащения методологии его исследования новыми подходами, которые связаны 
с выявлением, операционализацией и оценкой факторов и условий, влияющих 
на содержательную сторону и качество публичного управления для сохранения 
устойчивости государственных систем. В данном случае среди таких факторов 
нами определяются категория «медиакоммуникация» между акторами публичной 
сферы, которая в своем сущностном плане непосредственно и опосредованно 
влияет не только на качество политики, управления, демократии, но и на каче-
ственную динамику социально-экономических, духовных и нравственных процес-
сов общества, в частности на формирование гражданской идентичности.  

Необходимо рассматривать медиакоммуникации, призванные детерминиро-
вать именно гражданскую идентичность в системе иных идентичностей, опреде-
ляющих индивида (национальных, религиозных, политических, проч.), что позво-
лит активизировать гражданское участие в системах публичной политики и пуб-
личном управлении, повысить доверие к органам государственной власти со сто-
роны различных групп общественности и в какой-то мере сплотить граждан друг 
с другом для борьбы с кризисными явлениями. Реализация этой задачи послужит 
не только оценке имеющихся и созданию оптимальных моделей государственных 
медиакоммуникаций в контексте формирования гражданской идентичности, но и 
позволит предложить государственным системам оптимальное медиакоммуника-
ционное решение для реализации публичного управления и публичной политики. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В медиакоммуникационном пространстве нарождаются новые конфигурации 
социального взаимодействия, появляются новые практики медиакоммуникаций, 
благодаря развитию технологий и массмедийному инвентарю, и это, прежде всего, 
кроссмедийные и трансмедийные формы коммуникаций, происходит взаимодей-
ствие участников медиакоммуникаций с контентом, созданным искусственным 
интеллектом, нейросетями.  

С другой стороны, на способность людей коммуницировать оказывает влияние 
и общая заинтересованность акторов публичной сферы участвовать в медиаком-
муникациях, то есть необходима вовлеченность в коммуникационный процесс. 
Кроме того, упоминаемые нами ранее технологические средства и инвентарь ме-
диасреды (прежде всего, таких медиаплощадок, как социальные сети) также ока-
зывают влияние на характер коммуникационного процесса, и при грамотном 
применении цифрового инвентаря на медиаплощадках можно прийти к необхо-
димому положительному результату такой вовлеченности. Медиакоммуникация 
является фактором гражданской идентичности и формирует ее основные каче-
ственные характеристики и свойства. Без включения акторов публичной сферы 
в цифровые медиакоммуникационные процессы в современных реалиях невоз-
можно реализовать условия формирования гражданской идентичности, в том 
числе оценить эффективность ее реализации и параметры управляемости.  

 
Список литературы 
1. Коломиец В.П. Концептуализация медиакоммуникации // Медиаскоп. 2019. Вопрос 4. Ре-
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муникацию в социальных сетях в современной маркетинговой практике // Материалы семинара 
"Коммуникационные стратегии в цифровом обществе 2021", ComSDS 2021. 2021. С. 104–107. 
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В медиакоммуникационном пространстве нарождаются новые конфигурации 
социального взаимодействия, появляются новые практики медиакоммуникаций, 
благодаря развитию технологий и массмедийному инвентарю, и это, прежде всего, 
кроссмедийные и трансмедийные формы коммуникаций, происходит взаимодей-
ствие участников медиакоммуникаций с контентом, созданным искусственным 
интеллектом, нейросетями.  

С другой стороны, на способность людей коммуницировать оказывает влияние 
и общая заинтересованность акторов публичной сферы участвовать в медиаком-
муникациях, то есть необходима вовлеченность в коммуникационный процесс. 
Кроме того, упоминаемые нами ранее технологические средства и инвентарь ме-
диасреды (прежде всего, таких медиаплощадок, как социальные сети) также ока-
зывают влияние на характер коммуникационного процесса, и при грамотном 
применении цифрового инвентаря на медиаплощадках можно прийти к необхо-
димому положительному результату такой вовлеченности. Медиакоммуникация 
является фактором гражданской идентичности и формирует ее основные каче-
ственные характеристики и свойства. Без включения акторов публичной сферы 
в цифровые медиакоммуникационные процессы в современных реалиях невоз-
можно реализовать условия формирования гражданской идентичности, в том 
числе оценить эффективность ее реализации и параметры управляемости.  
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Ли Инин1 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ «ТОЛПЫ» В СЕТЕВЫХ МЕДИА  
В КОНТЕКСТЕ ИНФОДЕМИИ 

 
В статье дан критический обзор литературы по изучению проявлений «стадно-

го» поведения потребителей в сетевом пространстве в условиях инфодемии, вы-
званной эпидемией COVID-19. Выдвигаются предложения по усилению надзор-
ных функций сетевых медиа, совершенствованию законодательства сети и повы-
шению медиаграмотности сетевых пользователей. 

Существует долгая история исследований психологии «толпы». «Стадное» по-
ведение индивида проявляется под влиянием внешних групп и соответствует об-
щественному мнению или мнению большинства людей, хотя человек убежден 
в том, что это его собственное восприятие события. С развитием технологий се-
тевых медиа порог участия пользователей сети постепенно снижался, а способ 
участия в сетевой деятельности становился более удобным. В сочетании с ано-
нимностью интернет-среды появлялось все больше и больше непроверенной ин-
формации. Как основной источник сетевых слухов, массовый менталитет пользо-
вателей сети играет важную роль в распространении и брожении слухов. 

В начале 2020 г. разразилась эпидемия COVID-19, и сетевые медиа стали ос-
новным каналом получения информации людьми. Социальная активность в ре-
альной жизни была перенесена в Интернет, и люди полагались на сетевые медиа 
как на помощника в информационном общении и поддержании социальных свя-
зей. Однако в киберпространство вошло большое количество пользователей сети 
с неодинаковой медиаграмотностью. Кроме того, люди испытывали огромное же-
лание получать информацию из внешнего мира, что привело к появлению боль-
шого количества слухов об эпидемии. Это в определенной степени препятствова-
ло эффективному развитию противоэпидемической работы. 

Актуализировалась проблема изучения психологических аспектов проявлений 
«стадного» поведения пользователей Сети в период эпидемии COVID-19 
для подготовки рекомендаций соответствующим ведомствам по управлению об-
щественным мнением в условиях многонаправленности информационных пото-
ков, упорядочению источников информации и контролю за контентом новостей 
о пандемии. 

Во время вспышки COVID-19 у общественности не было четкого понимания 
природы вируса и его опасности, что порождало бесконечные слухи, ничего об-
щего не имеющего с научными данными. Из-за смешения правдивой и ложной 
информации, которая интенсивно разливалась в медиапространстве, процесс 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-  
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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распространения новостей о пандемии превратился в инфодемию. Вместе с тем, 
слухи нередко содержали и четкие имена, даты и даже профессиональную сетевую 
информацию, неспособность аудитории распознавать реальную и ложную ин-
формацию нередко приводила к «стадной» реакции сетевых пользователей на со-
общения медиа. 

В конце января 2020 г. новость о том, что средство для употребления внутрь – 
«жидкость Шуанхуанляня» может подавлять новый коронавирус, была широко 
распространена пользователями в крупных сетевых медиа. Люди, пренебрегая 
чувством безопасности, поверили этой информации, которая не была подтвер-
ждена профессиональным врачом и имела неизвестные источники, и ринулись 
на ее поиски. Это привело к тому, что жидкость Шуанхуанляня была украдена и 
использована, несмотря на то что эксперты утверждали, что клинических испы-
таний было недостаточно, и не доказано, что жидкость подавляет вирусы. 

Поскольку слухи, связанные с эпидемией, обычно носят подстрекательский и 
скрытый характер, люди, которым не хватает соответствующих научных знаний и 
которые изолированы от информации, проявляют стремление к информации, 
связанной с эпидемией. Поэтому эти люди постепенно теряют рассудок при по-
лучении информации и верят всем видам слухов без разбора [1]. 

Причины «стадной» психологии сетевых пользователей в период инфоде-
мии. 

Информационные технологии, дополненные многочисленными каналами и 
широким спектром источников, повлияли на распространение информации в се-
тевых медиа и обнажили такие их характеристики, как диверсификация контента, 
децентрализация и анонимность личной информации.  

А) Децентрализованные и фрагментированные методы коммуникации. 
В отличие от одностороннего распространения информации традиционными 

СМИ, в сетевых медиа процесс обмена информацией является интерактивным. 
Перенос центров связи и снижение порога для голосовой связи в режиме онлайн 
позволили практически каждому стать издателем и распространителем инфор-
мации. Вследствие открытости и высокоскоростного распространения Интернета 
сетевые мероприятия быстро привлекли к обсуждению огромную группу пользо-
вателей сети, так что время на обдумывание и рефлексию в процессе брожения 
мероприятия было значительно сокращено, а фрагментированная информация и 
различия в образовании затрудняли правильное восприятие информации. 
Обычные люди искали объективную информацию в беспорядочном киберпро-
странстве. А поведение, свойственное «толпе», стало выбором, экономящим вре-
мя и кажущееся безошибочным. 

Б) Диверсификация форм сетевой информации. 
В эпоху онлайн-медиа суждение аудитории о достоверности информации 

больше не ограничивается текстом. Ощущение присутствия, создаваемое изобра-
жениями, аудио и видео, делает информацию более убедительной при распро-
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распространения новостей о пандемии превратился в инфодемию. Вместе с тем, 
слухи нередко содержали и четкие имена, даты и даже профессиональную сетевую 
информацию, неспособность аудитории распознавать реальную и ложную ин-
формацию нередко приводила к «стадной» реакции сетевых пользователей на со-
общения медиа. 

В конце января 2020 г. новость о том, что средство для употребления внутрь – 
«жидкость Шуанхуанляня» может подавлять новый коронавирус, была широко 
распространена пользователями в крупных сетевых медиа. Люди, пренебрегая 
чувством безопасности, поверили этой информации, которая не была подтвер-
ждена профессиональным врачом и имела неизвестные источники, и ринулись 
на ее поиски. Это привело к тому, что жидкость Шуанхуанляня была украдена и 
использована, несмотря на то что эксперты утверждали, что клинических испы-
таний было недостаточно, и не доказано, что жидкость подавляет вирусы. 

Поскольку слухи, связанные с эпидемией, обычно носят подстрекательский и 
скрытый характер, люди, которым не хватает соответствующих научных знаний и 
которые изолированы от информации, проявляют стремление к информации, 
связанной с эпидемией. Поэтому эти люди постепенно теряют рассудок при по-
лучении информации и верят всем видам слухов без разбора [1]. 

Причины «стадной» психологии сетевых пользователей в период инфоде-
мии. 

Информационные технологии, дополненные многочисленными каналами и 
широким спектром источников, повлияли на распространение информации в се-
тевых медиа и обнажили такие их характеристики, как диверсификация контента, 
децентрализация и анонимность личной информации.  

А) Децентрализованные и фрагментированные методы коммуникации. 
В отличие от одностороннего распространения информации традиционными 

СМИ, в сетевых медиа процесс обмена информацией является интерактивным. 
Перенос центров связи и снижение порога для голосовой связи в режиме онлайн 
позволили практически каждому стать издателем и распространителем инфор-
мации. Вследствие открытости и высокоскоростного распространения Интернета 
сетевые мероприятия быстро привлекли к обсуждению огромную группу пользо-
вателей сети, так что время на обдумывание и рефлексию в процессе брожения 
мероприятия было значительно сокращено, а фрагментированная информация и 
различия в образовании затрудняли правильное восприятие информации. 
Обычные люди искали объективную информацию в беспорядочном киберпро-
странстве. А поведение, свойственное «толпе», стало выбором, экономящим вре-
мя и кажущееся безошибочным. 

Б) Диверсификация форм сетевой информации. 
В эпоху онлайн-медиа суждение аудитории о достоверности информации 

больше не ограничивается текстом. Ощущение присутствия, создаваемое изобра-
жениями, аудио и видео, делает информацию более убедительной при распро-

странении. На самом деле, с развитием технологий фотографии и видео также 
можно редактировать с помощью программы. Во время эпидемии некоторые лю-
ди заимствовали специальную программу для создания интерфейса чата WeChat 
с информацией от обеих сторон и сопоставляли его с ложным контентом чата, 
создавая иллюзию «необработанного контента», что делает получателя более уве-
ренным в подлинности информации. 

В) Анонимность сетевой среды. 
Анонимность сетевой среды делает невозможным проверку подлинности и 

точности сетевых информации в форме «новостей». Анонимность сетевой среды 
ослабляет чувство социальной ответственности аудитории. Таким образом, 
в анонимной среде, лишенной ограничений социальных норм, общественность 
сформировала поведение, отличное от поведения реального общества.  

Г) Коммуникаторами движут интересы. 
На платформах сетевых медиа количество кликов по статьям или видео 

напрямую связано с экономическими выгодами медиа [5]. С понижением порога 
для производства сетевого контента некоторые «мы-медиа» с низкой медиагра-
мотностью, с целью увеличения количества кликов и получения экономической 
выгоды, нарушают профессиональную этику журналистики, намеренно удовле-
творяют любопытство аудитории и поощряют «стадное» поведение, используют 
«ярлыки» и предвзятые суждения для руководства общественностью, а также 
публикуют ложную информацию по своему усмотрению, без проверки, и даже ее 
фабрикуют или преувеличивают значимость, создавая недостоверный контент [2]. 

Д) Психологические факторы сетевых аудиторий. 
Выражение общественного мнения является социально-психологическим 

процессом, а психология «толпы» характеризует человеческую природу: люди 
склонны соглашаться с мнением большинства [4]. «Стадность» реакции, кото-
рую проявляют потребители сетевых медиа, возникает из-за невидимого давле-
ния группы на индивида. Сильная сторона часто имеет абсолютное преимуще-
ство, заставляя индивида действовать вопреки его собственной воле, т. е. против 
его воли [3]. Когда люди видят, что взгляды, с которыми они согласны, привет-
ствуются общественностью, они начинают активно участвовать в обсуждении, 
понимая, что их взгляды будут отражены в публикациях и распространяться 
в более широком масштабе. В результате возникает феномен сетевого стадного 
поведения. 

Меры противодействия «стадному» поведению в сетевых медиа в условиях 
инфодемии 

А) Усилие надзорных функций сетевых медиа. 
Сетевые медиа должны повысить свое чувство ответственности и усилить 

надзор за сетью. Сталкиваясь с чрезвычайной ситуацией, сетевые медиа должны 
отслеживать общественное мнение, проверять источники информации и опера-
тивно ограничивать распространение ложной информации. В то же время они 
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призваны соблюдать баланс коммерческих интересов и социальной ответствен-
ности. Формирование повестки дня сетевых медиа влияет на внимание аудитории 
к событиям и даже изменяет развитие ситуации. Таким образом, своевременное 
реагирование на ЧС и правильное формирование общественного мнения способ-
ствуют сдерживанию распространения инфодемий. 

Б) Совершенствование законодательства в области Интернета. 
Перед лицом угрозы, связанной с инфодемией, правительству следует выпол-

нять свои функции по надзору за сетью и совершенствовать сетевые законы и 
нормативные акты. Кроме того, правительству необходимо активизировать уси-
лия правоохранительных органов и сурово наказывать тех, кто нарушает работу 
онлайн, чтобы избежать случаев «слепого» поведения общественности. 

В) Повышение медиаграмотности пользователей сети. 
Издателям информации, независимо от того, являются ли они «мы-медиа» или 

обычными пользователями сети, следуют соблюдать сетевой порядок и норма-
тивные акты и нести ответственность за публикуемый ими контент. Однако, как 
получателям информации, пользователям сети следуют распознавать ложную 
информацию, сталкиваясь с важной информацией, публикуемой сетевыми медиа, 
чтобы избежать попадания в «информационный кокон». 

В контексте информационной эпидемии существует множество факторов 
для возникновения слепого подчинения общественному мнению в сетевой среде. 
Следовательно, аудитория сети, сетевые медиа и регулирующие органы должны 
работать сообща, чтобы создать экологичную и гармоничную сетевую среду. 

 
Ключевые слова: коммуникация сетевых медиа, инфодемия, стадное поведение, 

слухи, общественное мнение. 
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МЕТАВСЕЛЕННЫЕ КАК РАСШИРЕНИЕ СЕТЕВОГО МЕДИАЛАНДШАФТА 
 

Метавселенную можно дефинировать как виртуальное публичное сетевое про-
странство, в котором индивиды способны взаимодействовать друг с другом и 
с цифровыми объектами посредством различных технологических приспособле-
ний. В качестве примеров таких платформ можно привести Decentraland, VRChat 
и иные. В своём базисе метавселенные опираются на сетевую коммуникацию, 
ведь, по сути, это всё ещё обмен информацией между сетевыми узлами. Однако, 
если классические сетевые медиа-коммуникации опираются на семиотические си-
стемы, то пространство метавселенных приобретает ещё одно измерение. Некото-
рые исследователи называют это измерение «фиджитал» (Phygital) [1], в сути этого 
подхода лежит гибридизация физического и цифрового (Physical+Digital), что 
позволяет выстраивать интегрированные коммуникации на стыке физического и 
цифрового пространств. Метавселенные позволяют сетевизировать «фиджитал», 
поместив пользователей в цифровую виртуальную среду, которая косвенно будет 
поддерживать связь с реальным миром посредством специальных технологий и 
технических приспособлений.  

Метавселенные несут новые возможности для медиа. Прежде всего – это по-
тенциал конструирования новых интерактивных форматов взаимодействия 
с аудиториями. Во-вторых, возможности для цифровой инклюзии и соучастия 
аудиторий. В-третьих, значительный потенциал для расширения способов достав-
ки информации. В-четвёртых, возникновение нового пространства для получения 
информации (метавселенные и их пользователи как новые источники информа-
ции).  

Отдельно стоит отметить расширение творческих возможностей: использова-
ние новых творческих инструментов на стыке физического и виртуального и но-
вые технологические возможности для повышения иммерсивности контента.  

Особенно важным представляется потенциал создания новых мета-медиа-
площадок в пространстве метавселенных и актуализация самого концепта мета-
медиа, отличного от классического его понимания, предложенного М. Маклюёном 
[2] и далее развитое Н. Постманом [3]. Если в классическом прочтении мета-медиа 
– это скорее метафора, подчёркивающее всеобъемлющее проникновение медиа в 
жизнь граждан, то в контексте метавселенных возникает вопрос: что мы можем 
считать мета-медиа, если аудитория помещена внутрь виртуальной сетевой ме-
диасреды и при этом сама является создателями, распространителями, ретрансля-
торами и потребителями информационных медиа-потоков одновременно? 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Но поскольку метавселенные являются публичным сетевым пространством, 
существуют и некоторые противоречия. Прежде всего – это перспективы инсти-
туционализации данной среды. С одной стороны, можно предположить их дели-
беративную природу в части дискуссионной интеракции и соучастия сетевой пуб-
лики. С другой стороны, инфраструктурно и сущностно метавселенные – это про-
дукт и собственность конкретных транснациональных корпораций. С третьей 
стороны, неизбежно возникнет спрос со стороны традиционных институций 
(как государственных, так и надгосударственных) на регулирование данной среды. 
Этот отчётливый тренд на попытки государственного и надгосударственного ре-
гулирования мы можем наблюдать сегодня в других инновационных сферах: 
криптоиндустрии и традиционном сетевом пространстве (в том числе и в сетевых 
медиа) [4]. 

Из данной триады противоречий и вытекают два главных вызова для суще-
ствования медиа в метапространстве.  

Первый вызов, вытекающий из принципов открытости, соучастия и сотворче-
ства, лежащих в логике метавселенных – это ещё большая конкуренция с генери-
руемым пользователями контентом (user-generated content) для традиционных 
институционализированных медиа.  

Второй вызов, который касается медиакоммуникаций в метавселенных в самом 
широком смысле – это запрос на регулирование как со стороне таких стейкхолде-
ров как корпорации, государственные и надгосударственные институции, что 
в конечном итоге может привести к цензурированию метавселенных и, как след-
ствие, безусловно ставит под сомнение возможность реализации в этом простран-
стве истинной свободы слова.  
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Сидоров В.А.1 
 

ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. Ставится вопрос о понимании человека цифровой действительно-

сти, его способности определить свою идентичность в новом для себя мире, в ко-
тором актуализируется проблематика «теневой» стороны культуры – атомизация 
общества, цифровое отчуждение человека, культурные и политические деструк-
ции. 

Новое качество медийной среды перестает быть только оболочкой, заключаю-
щую в себя взаимодействия людей. Началась «материализация» медийной среды 
через приобретение ею свойств первопричины каких-либо социально значимых 
процессов. В связи с чем встает вопрос о человекоразмерности медиа – мере соот-
ветствия жизненного мира человека свойствам и особенностям цифрового про-
странства, которые во всех своих многочисленных вариациях совпаде-
ний/несовпадений сводятся к проявлениям витальной составляющей медиа.  
Обращает на себя внимание определение медийного бытия как «обезжизненного, 
происходящего перед глазами праздного зрителя помимо его воли» [1, 30]. Такова 
теневая сторона медийного бытия, отрицающая ценности воли и познания. 
На темной стороне сетевого мира «хоровод хорошо одетых киборгов все плотнее 
сжимается вокруг одинокого человека, ему уже негде остаться наедине с самим 
собой…» [1, 4]. В совокупности это означает актуализацию многообразных про-
блем аксиологии гуманизма XXI века, среди которых такие наиважнейшие, как 
место человека в новом мире и утрата социальных перспектив, атомизация обще-
ства. 

Медийная составляющая новой эпохи меняет сферу разума и сферу чувств. 
Атомизация и цифровизация общества ведут к неопределенности идентификации 
человека, так как цифровое отчуждение является последней стадией отчуждения 
человека [2, 17]. Субъект медийных отношений равно погружен в реальности сто-
летия – «первичную» (социальную) и «вторичную» (медийную), возникшую 
в формате «цифровой эпохи». В результате «все реже онлайн рассматривается 
как отдельная реальность, дополняющая нашу традиционную повседневность. 
Все чаще исследователи наряду с офлайном и онлайном, границы которых размы-
ваются, начинают изучать смешанную реальность как совмещенную он-
лайн/офлайн среду, предполагающую новые типы гибридного взаимодействия» 
[3, 88]. Разделение реальностей на «первичную», «вторичную» и «смешанную» 
подчеркивает особенности сознания индивида. В этом контексте императив «уви-
деть цифру не как побочный эффект культуры, а как условие нового мира» 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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[4, 109], весьма своевременный. Сегодня время формирует новый тип идентично-
сти. В его основе «игра на видимость/невидимость», которая в итоге «ставит перед 
пользователем неудобную дилемму: быть увиденным и, следовательно, быть или 
не быть увиденным и, следовательно, не быть» [5, 64-65]. К шекспировской ди-
лемме «Быть или не быть?» возвращает цифровая среда, в которой «цифровые 
инновации в той или иной мере касаются жизни большинства», потому что в них 
определяются касающиеся каждого «проблемы связанности и эффективности. 
Быть на связи – значит быть эффективным, а быть эффективным – значит быть 
на связи. Одно неотделимо от другого. И мы все желаем “быть на связи”, быть 
“онлайн”» [2, 19]. 

Возникла ситуация неопределенности, в которой любой ответ на выяснение 
медийной идентичности личности не очевиден. В цифровом мире дилемма «Быть 
или не быть?» означает совсем не то же, что века назад. Это не отказ от разумного 
бытия человека, это нечто большее – отказ от признания разумного бытия ценно-
стью, как если бы эта ценность была агрегирована искусственным интеллектом: 
«цифровые алгоритмы способны не только включить личность в глобальную вир-
туальную реальность, но и вытеснить из ее сознания… фундаментальные основа-
ния мировоззренческой картины мира» [6]. И это не просто замена одной реаль-
ности на другую, а перемена внутри наблюдателя – для него уже нет верифициру-
емого пространства, зато есть медийная псевдосреда. Как в сказке Андерсена, ко-
гда нельзя определить, кто перед нами – Человек или Тень: «псевдосреда замещает 
реальную действительность, беря на себя функции единственного источника зна-
ний и представлений об окружающем» [7, 127]. 

И все же нельзя видеть угрозу исключительно в деструктивном функциониро-
вании медиа. Цифровая среда – это совокупность результатов действий многих 
акторов, а также приведения ими в рабочее состояние очень различных медийных 
агрегатов: «механизмы проникновения малоизученных и потенциально вредо-
носных движений и идей находятся в постоянном развитии, эффективно адапти-
руясь под условно безопасные и “привычные” для обывателя механизмы и ин-
струменты социальной коммуникации, тем самым усиливая вероятность создания 
идеологических рисков и их последствий» [6]. Так что разнообразные проявления 
конструктивного и деструктивного свойства объективно детерминированы со-
временной медийной средой. И ответы на вопрос о человекоразмерности этих 
проявлений во многом объясняют эти проявления. Если в общем, то скажем так: 
проблемы решения встающих в наше время медийных проблем во многом упира-
ются в оздоровление ценностного восприятия человеком действительности, 
а также испытываемые им влечения. 
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИЧИН ПРАВОГО ПОВОРОТА  
В ПОЛИТИКЕ ШВЕЦИИ 

 
Сегодня в Швеции наблюдается подъем националистических настроений. 

По итогам выборов 11 сентября 2022 года второй по популярности в стране 
(с поддержкой более 20 %) оказалась ультраправая партия «Шведские демокра-
ты». Несмотря на то, что де-юре партия не вошла в правящую коалицию, она по-
лучила значительные ресурсы для влияния на политику страны и уже смогла до-
биться принятия ряда решений, направленных на ужесточение миграционной по-
литики. 

Процессы глобализации и провал политики мультикультурализма стали при-
чиной роста нетерпимости в шведском обществе, а также формирования запроса 
на переосмысление концепции национальной идентичности, что позволило пра-
вым популистским политическим силам активизировать свою деятельность и за-
ручиться беспрецедентно широкой электоральной поддержкой.  

Центральную роль в означенных процессах сыграл европейский миграцион-
ный кризис середины 2010-х годов. Его непосредственной причиной стало колос-
сальное увеличение потока мигрантов, спровоцированное рядом острейших по-
литических и социально-экономических кризисов в странах Африки, Ближнего 
Востока и Южной Азии. Наиболее привлекательными для иммигрантов оказались 
Германия (за 2015 год получено более 1 млн прошений о предоставлении статуса 
беженца), Франция (за 2015 год принято около 30 тысяч мигрантов), Великобри-
тания. Либеральное миграционное законодательство привлекло мигрантов и 
в Скандинавию: Норвегию, Швецию, Данию. В общей сложности, по данным 
Международной Организации по Миграции, к 2016 году в Европе насчитывалось 
около 60 млн мигрантов [1].  

Недостаток координации действий правительств европейских стран вылился в 
повышение криминогенности обстановки, что спровоцировало общественное 
недовольство, вылившееся в серию анти-иммигрантских митингов. Вновь полу-
чили распространение экстремистские идеологии, подогреваемые правыми поли-
тическими силами, а также СМИ. Безусловно, объективное влияние на эти про-
цессы оказала и деятельность мигрантов – события в Кельне, по итогам которых 
в полицию было подано более 600 заявлений о нападениях и изнасилованиях, ми-
тинги, проходящие под лозунгами террористических движений. Однако в ходе 
миграционного кризиса сами беженцы также пострадали. Согласно статистике 
Европола [2], без вести пропало около 10 тыс. несовершеннолетних мигрантов, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9. 

а при трансфере беженцев по небезопасным морским путям, на которых контра-
бандистами выручили колоссальные суммы, по различным данным погибло 
от 500 до 1500 человек. Мигранты были подвержены эксплуатации на производ-
ствах и в сфере сельского хозяйства, женщины и девочки вовлекались в проститу-
цию, мужчины – в попрошайничество. 

СМИ традиционно играют большую роль в политической жизни Швеции. 
В публикациях крупнейших изданий прослеживается большое внимание к поли-
тическим проблемам, идеологиям и программам политических партий, ясно 
определяются приверженность к определенному курсу. При этом электоральная 
поддержка и приверженность СМИ нередко отличаются: в то время как социал-
демократическая партия Швеции исторически получала голоса около половины 
избирателей, издания с прямой аффилиацией к партии обеспечивали лишь пятую 
часть от общего тиража. При этом отмечается, что симпатизирующие СДРПШ 
СМИ намеренно скрывали факты и манипулировали информацией, связанной 
с проблемами, вытекающими из специфических черт миграционной политики, 
неоднократно демонстрировали недостаточную осведомленность о социальных и 
финансовых проблемах. Критики утверждают, что классовое положение авторов 
изданий обусловило односторонний подход к анализу как внутриполитических и 
экономических проблем, так и взгляд на международные отношения. 

Однако со временем политические симпатии, транслируемые в СМИ, измени-
лись – результаты ежегодного опроса Гётеборгского университета показали, что 
с 1999 по 2010 годы значительно возросла позитивная репрезентация правых пар-
тий [3].  

Говоря о роли СМИ в формировании и укреплении негативного восприятия 
мигрантов, необходимо отметить и значение альтернативных информационных 
ресурсов. С.Ю. Дианина отмечает, что большую роль в зарождении исламофобии 
в шведском обществе сыграли нетрадиционные СМИ – интернет-ресурсы, фору-
мы, личные блоги [4]. Использование милитаристской лексики в отношении ат-
рибутов ислама («Хиджаб называется униформой, мусульмане – армией, успех ко-
торых достигается посредством строительства мечетей»), умышленное искажение 
смысла высказываний политиков, заостренное внимание на негативных явлениях, 
связанных с ассимиляцией мусульман в принимающее общество приводит к сте-
реотипизации культуры и разрушению межкультурного диалога. Присущая Ин-
тернету повышенная скорость распространения информации в совокупности 
со спецификой целевой аудитории, а также явный дисбаланс между сообщениями с 
негативным окрасом и информацией о позитивных чертах адаптации мигрантов-
мусульман к шведскому обществу порождают «резко поляризованных и радика-
лизированных участников», укрепляет стереотипизированный негативный образ 
мусульман [там же, с. 133]. С.Ю. Дианина считает, что «если количество исламо-
фобных материалов не снизится, то в скором времени можно будет говорить 
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об искаженном образе ислама как об одном из ключевых элементов европейской 
культуры» [там же].  

Таким образом, резкий рост миграционных потоков в Европу вылился в пре-
дельное накаление социального недовольства, реанимирование неонацистских 
течений, распространение этноконфессиональных предрассудков, а современные 
СМИ сыграли одну из важнейших ролей в конструировании шовинистического 
нарратива. Столь большая доля влияния СМИ в Швеции обусловлена жесткой 
политикой защиты свободы слова, и в королевстве действительно, а не номиналь-
но, являются «четвертой властью» [3, с. 92]. Сегодня мы ясно видим последствия – 
впервые за всю политическую историю Швеции правая политическая партия по-
лучила реальную власть и колоссальные ресурсы для влияния на политику госу-
дарства, в первую очередь – ужесточение миграционной политики, а в дальней-
шем, вероятно, будет претендовать на непосредственное вхождение в состав пра-
вительства. 

 
Ключевые слова: СМИ, Швеция, Шведские демократы, кризис, миграционная 

политика. 
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Третьякова О.В.1 
 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФЕОФАНОВ – ПРАВОВЕД И ЖУРНАЛИСТ 
 
Известный советский и российский публицист, судебный репортер и писатель 

Юрий Феофанов больше 45 лет работал в газете «Известия», в том числе 
редактором отдела права и морали и главным редактором журнала «Закон». 
С 2002 года и до последних дней жизни, до 2009 года, он трудился в журнале 
«Российская Федерация сегодня». Его коллеги вспоминали, что Юрий Васильевич 
писал удивительно легко и быстро, но за этим скрывался напряженный труд, 
широкая эрудиция, огромный жизненный опыт, жажда справедливости. «Таким 
он и запомнится миллионам читателей в нашей стране. В этом нет преувеличения, 
потому что писал Юрий Феофанов на темы, которые волновали всех» [1]. 

Юрий Феофанов – автор нескольких сотен статей по проблемам правосудия, 
двух десятков сборников судебных очерков и рассказов. Он освещал многие 
«громкие» судебные процессы: дела Чурбанова, Рокотова, «хлопковое» дело и др. 
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Ю.В. Феофанов был членом Судебной палаты по информационным спорам, 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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заседаний едва ли не больше времени, чем в редакции, и писал очерки, фельетоны, 
интервью, проблемные статьи и комментарии.  

Юрий Васильевич рассказывал еще и о том, как он, не имея юридического 
образования, постигал азы, редактируя статьи не кого-нибудь, а докторов 
юридических наук и даже академиков. Например, в одном из текстов он 
с удивлением прочитал, что «центральной фигурой уголовного процесса является 
подсудимый». Так он узнал, что такое «презумпция невиновности». Из другой 
статьи выяснил, что адвокатура – организация автономная, государству 
не подчиненная, и адвокат должен помогать клиенту, кем бы он ни был.  

Принцип гуманности был незыблемым для Юрия Феофанова: в обвиняемом и 
подсудимом он пытался увидеть прежде всего человека, разобраться в том, что 
толкает людей на противоправные поступки. Он не сочувствует своим 
отрицательным героям, не оправдывает их, но и не клеймит позором 
с использованием сильных выражений. Он не осуждал, а излагал факты и свое 
мнение по поводу происходящего, и всегда помнил, что за каждым судебным 
делом стоит человек, и судить сгоряча – не только не профессионально, но и 
бесчеловечно.  

В его журналистском досье есть цикл публикаций под общим названием 
«Возвращение к жизни» о жертвах сталинских репрессий, на которые редакция 
получала «мешки писем» от их родных и близких. Читатели одобряли и сам акт 
исторической справедливости, и принципиальные оценки того, что происходило 
в недалеком прошлом. Юрий Феофанов вел с читателями разговор о праве 
не схоластически, а отталкиваясь от жизни со всеми ее сложностями и 
противоречиями. 

В конце 1980-х в стране готовилась судебная реформа, и обозреватель 
«Известий» Юрий Феофанов стал одним из ее горячих сторонников и 
пропагандистов. Он разъяснял читателям газеты концепцию правовых 
нововведений, публиковал комментарии и беседы с представителями Верховного 
суда, прокуратуры, МВД, выступал за суд присяжных, за независимость судебной 
власти, авторитет судей и транспарентность правосудия. Диалог с читателем 
в каждой из подготовленных публикаций, вовлечение его в ход мыслей автора 
помогал аудитории глубже вникнуть в суть рассматриваемых проблем. 

 
Ключевые слова: публицист, правовая тематика, Гильдия судебных репортеров. 
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Хубецова З.Ф.1 

 
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СМИ В СТРАНАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Законодательство о средствах массовой информации в странах СНГ – важней-

ший источник сведений о тенденциях развития отрасли массовых коммуникаций 
и о практиках научного осмысления постсоветской динамики социального инсти-
тута журналистики. Новые государства приступили к развитию норм правового 
регулирования журналистики раньше, чем были приняты их конституции, что 
говорит о высокой социальной значимости положений законов о СМИ. 

Точкой отсчета в формировании законодательства о СМИ ЕАЭС можно счи-
тать 1988 год. Тогда на XIX Всесоюзной конференции КПСС были приняты доку-
менты, определившие дальнейшее развитие СССР. Среди них – резолюция 
«О гласности». В последующие два года в обществе развернулись широкие дискус-
сии о гласности, по итогам которых 12 июня 1990 года Верховным Советом СССР 
был принят Закон «О печати и других средствах массовой информации». В поста-
новлении «О введении в действие Закона СССР «О печати и других средствах мас-
совой информации», принятом одновременно с самим законом, Верховный Совет 
поручил правительству до конца 1990 года подготовить проекты законов, которые 
бы регулировали вопросы охраны государственных и иных тайн, а также деятель-
ность «отдельных средств массовой информации, включая телевидение и радио». 
Выполнить эти поручения на общесоюзном уровне не удалось, однако логика 
позднесоветского времени предопределила траектории развития национального 
законодательства о СМИ в странах ЕАЭС (см. табл. 1).  

Как видим, в трех странах названия законов на раннем этапе сохранили инер-
цию разделения организаций СМИ на печать и иные (телевидение и радио), 
в дальнейшем это противопоставление было нивелировано. В Армении – един-
ственной участнице ЕАЭС – закон «О СМИ» с течением времени был заменен 
на закон, гарантирующий свободу массовой информации (именно требование де-
мократизации обращения массовой информации в обществе стало главным ло-
зунгом перестроечного времени). В целом в Армении проводилась самая последо-
вательная политика в сфере совершенствования законодательства о СМИ. Так, 
обсуждение проекта закона «О телевидении и радио» началось еще в 1997 году, 
а принят Закон №ЗР-97 «О телевидении и радио» был в октябре 2000 года. С мо-
мента введения его в действие в Армении прекратили свое существование госу-
дарственное телевидение и радио. На смену им пришло общественное (обще-
ственно-правовое) телерадиовещание, также продолжили функционировать част-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

422

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

ные телерадиокомпании. 5 августа 2020 года был принят новый закон – Закон 
Республики Армения № ЗР-395 «Об аудиовизуальных медиа». Армения стала 
первой и пока единственной страной Евразийского союза, в законодательных 
актах которой фигурирует слово «медиа» и ликвидированы государственные те-
леканалы.  

 
Табл. 1. Динамика формирования законодательства о СМИ  

в странах Евразийского экономического сотрудничества. 
 

Страна 
Дата  

принятия 
закона 

Наименование Статус 
Статус  

заменяющего 
документа 

Казахстан 28.06.1991 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие в свя-
зи с принятием Закона РК 
от 23 июля 1999 года  
«О средствах массовой 
информации» 

Действует 
в ред. 
от 19.04.2023 

Армения 8.10.1991 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие  
в связи с принятием Зако-
на РА от 13 декабря 2003 
года «О массовой инфор-
мации»  

Действует  
в ред.  
от 18.06.2022 

Россия 27.12.1991 О средствах 
массовой ин-
формации 

Действующий Действует  
в ред.  
от 13.06.2023 

Киргизия 2.07.1992 О средствах 
массовой ин-
формации 

Действующий (в настоя-
щее время идет обсужде-
ния проекта закона, подго-
товленного правитель-
ством страны в сентябре 
2022 года) 

Действует  
в ред.  
от 22.05.2018 

Белоруссия 13.01.1995 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие в свя-
зи с принятием Закона РБ 
от 17.06.2008 «О средствах 
массовой информации» 

Действует  
в ред.  
от 11.06.2016 г. 

 
Поручение правительства СССР по определению правовой базы деятельности 

отдельных видов СМИ продолжили выполнять и в Киргизии. Там 2 июня 2008 
года был принят Закон «О телевидении и радиовещании». В отличие от Армении, 
государственные телеканалы не были ликвидированы. В дополнение к ним появи-
лись общественные и общинные (созданные жамаатами). 

Закон «О телерадиовещании» также принят в Республике Казахстан 18 января 
2012 года. И здесь позиции государственного телевидения были сохранены. 



423

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

423

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

423

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

423

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

423

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

423

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ные телерадиокомпании. 5 августа 2020 года был принят новый закон – Закон 
Республики Армения № ЗР-395 «Об аудиовизуальных медиа». Армения стала 
первой и пока единственной страной Евразийского союза, в законодательных 
актах которой фигурирует слово «медиа» и ликвидированы государственные те-
леканалы.  

 
Табл. 1. Динамика формирования законодательства о СМИ  

в странах Евразийского экономического сотрудничества. 
 

Страна 
Дата  

принятия 
закона 

Наименование Статус 
Статус  

заменяющего 
документа 

Казахстан 28.06.1991 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие в свя-
зи с принятием Закона РК 
от 23 июля 1999 года  
«О средствах массовой 
информации» 

Действует 
в ред. 
от 19.04.2023 

Армения 8.10.1991 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие  
в связи с принятием Зако-
на РА от 13 декабря 2003 
года «О массовой инфор-
мации»  

Действует  
в ред.  
от 18.06.2022 

Россия 27.12.1991 О средствах 
массовой ин-
формации 

Действующий Действует  
в ред.  
от 13.06.2023 

Киргизия 2.07.1992 О средствах 
массовой ин-
формации 

Действующий (в настоя-
щее время идет обсужде-
ния проекта закона, подго-
товленного правитель-
ством страны в сентябре 
2022 года) 

Действует  
в ред.  
от 22.05.2018 

Белоруссия 13.01.1995 О печати и 
других сред-
ствах массовой 
информации 

Прекратил действие в свя-
зи с принятием Закона РБ 
от 17.06.2008 «О средствах 
массовой информации» 

Действует  
в ред.  
от 11.06.2016 г. 

 
Поручение правительства СССР по определению правовой базы деятельности 

отдельных видов СМИ продолжили выполнять и в Киргизии. Там 2 июня 2008 
года был принят Закон «О телевидении и радиовещании». В отличие от Армении, 
государственные телеканалы не были ликвидированы. В дополнение к ним появи-
лись общественные и общинные (созданные жамаатами). 

Закон «О телерадиовещании» также принят в Республике Казахстан 18 января 
2012 года. И здесь позиции государственного телевидения были сохранены. 

И лишь в России и Белоруссии не были реализованы планы по разработке спе-
циального законодательства о телерадиовещании.  

Особенностью российского законодательства о СМИ является стремление от-
разить все изменения в журналистской практике в тексте закона «О СМИ», имен-
но поэтому в России самое большое количество изменяющих и уточняющих до-
кументов. Если в других странах ЕАЭС таких поправок 5–7, то текст российского 
закона совершенствовался 32 раза.  

Среди особенностей белорусского законодательства стоит отметить наличие 
специальных статей мировоззренческого характера, таких как содействие СМИ 
«распространению и популяризации национальных культурных ценностей» и 
«защита нравственности – средства массовой информации не должны допускать 
распространения информации, посягающей на нормы общественной нравствен-
ности». 

В настоящее время одним из обсуждаемых аспектов в некоторых странах ЕАЭС 
является внесение в законы о СМИ ограничений по объему иностранного капита-
ла в медиабизнесе. Либерально настроенные профессиональные круги и граждан-
ские активисты выступают против, однако законодательство всех стран ЕАЭС, 
за исключением Армении, уже движется в этом направлении. 

В целом идеи информационной открытости деятельности средств массовой 
информации и гласной внутренней и внешней политики государств ЕАЭС про-
должают присутствовать в нормах законодательства о СМИ. 

 
Ключевые слова: журналистика, законодательство о СМИ, Евразийский эконо-

мический союз, гласность. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

424

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

Ян Пинпин1  
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
КИТАЯ ЗА РУБЕЖОМ В СТРИМ-БЛОГИНГЕ 

 
Примечательно, что именно блогинг стал одним из наиболее перспективных и 

эффективных маркетинговых направлений в интернете. С помощью метода ин-
дивид делится своим взглядом на проблему, выражает мнение, демонстрирует 
навыки и объясняет особенности их освоения. Причем прослеживается целый 
комплекс направлений, обладающих индивидуальными особенностями. В част-
ности, разница состоит в особенностях подачи информации, взаимодействии 
с аудиторией, скорости получения обратной связи [1].  

Цель научно-исследовательской работы: выявить структурно-функциональные 
особенности и уровень культурного влияния китайских брендов и обновление спо-
собов продвижения китайских брендов в зарубежных странах в стрим-блогинге. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
1) определить ключевые тенденции в развитии китайского бренда как куль-

турного феномена;  
2) определить ключевые философско-эстетические принципы, характерные 

для зарубежной целевой аудитории китайских брендов;  
3) сформулировать ключевые критерии для оценки влияния китайских брен-

дов за рубежом;  
4) выявить степень корреляции распространения китайских брендов за рубе-

жом и эффективностью культурной дипломатии Китая в стрим-блогинге. 
5. Определить эффективные стратегии китайского брендинга 

в стрим-блогинге.  
Теоретической базой данного исследования являются работы китайских и за-

рубежных исследователей, посвященные проблемам культурной дипломатии 
«мягкой силы» Китая, стратегии реализации проекта «Один пояс, один путь» 
в зарубежных странах, стратегия продвижения китайских брендов за рубежом 
в стрим-блогинге, а также проблемам восприятия китайских брендов зарубежной 
целевой аудиторией.  

Методы: в ходе исследования планируется применить комплексную методо-
логию, включающую: аксиологический подход, позволяющий выявить ценност-
ную специфику культурных брендов и соотнести ее с потребностями и культур-
ными установками зарубежной целевой аудитории; культурологический подход, 
обеспечивающий понимание сути культурных брендов как культурного феномена; 
герменевтический подход, предлагающий возможность интерпретации в условиях 
реализации глобальной китайской культурной стратегии за рубежом.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
КИТАЯ ЗА РУБЕЖОМ В СТРИМ-БЛОГИНГЕ 

 
Примечательно, что именно блогинг стал одним из наиболее перспективных и 

эффективных маркетинговых направлений в интернете. С помощью метода ин-
дивид делится своим взглядом на проблему, выражает мнение, демонстрирует 
навыки и объясняет особенности их освоения. Причем прослеживается целый 
комплекс направлений, обладающих индивидуальными особенностями. В част-
ности, разница состоит в особенностях подачи информации, взаимодействии 
с аудиторией, скорости получения обратной связи [1].  

Цель научно-исследовательской работы: выявить структурно-функциональные 
особенности и уровень культурного влияния китайских брендов и обновление спо-
собов продвижения китайских брендов в зарубежных странах в стрим-блогинге. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
1) определить ключевые тенденции в развитии китайского бренда как куль-

турного феномена;  
2) определить ключевые философско-эстетические принципы, характерные 

для зарубежной целевой аудитории китайских брендов;  
3) сформулировать ключевые критерии для оценки влияния китайских брен-

дов за рубежом;  
4) выявить степень корреляции распространения китайских брендов за рубе-

жом и эффективностью культурной дипломатии Китая в стрим-блогинге. 
5. Определить эффективные стратегии китайского брендинга 

в стрим-блогинге.  
Теоретической базой данного исследования являются работы китайских и за-

рубежных исследователей, посвященные проблемам культурной дипломатии 
«мягкой силы» Китая, стратегии реализации проекта «Один пояс, один путь» 
в зарубежных странах, стратегия продвижения китайских брендов за рубежом 
в стрим-блогинге, а также проблемам восприятия китайских брендов зарубежной 
целевой аудиторией.  

Методы: в ходе исследования планируется применить комплексную методо-
логию, включающую: аксиологический подход, позволяющий выявить ценност-
ную специфику культурных брендов и соотнести ее с потребностями и культур-
ными установками зарубежной целевой аудитории; культурологический подход, 
обеспечивающий понимание сути культурных брендов как культурного феномена; 
герменевтический подход, предлагающий возможность интерпретации в условиях 
реализации глобальной китайской культурной стратегии за рубежом.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Эта исследовательская работа подчеркивает важность в определении ключе-
вых критериев и авторской методике оценки влияния китайских брендов на це-
левую аудиторию за рубежом в стрим-блогинге.  

Благодаря исследованию в следующих аспектах, подвести итоги и предложить 
перспективные новые направления исследования китайской культурной полити-
ки за рубежом в стрим-блогинге: 

1) рассмотреть теоретико-методологических основ исследования;  
2) посвятить анализу структуры и функции китайских брендов за рубежом 

в стрим-блогинге, а также выявлению критериев оценки эффективности китай-
ских брендов как инструмента культурной дипломатии; 

3) рассмотреть практические стратегии китайских брендов по продвижению 
своего имиджа в стрим-блогинге.  

В последние годы КНР наращивает влияние глобальных коммуникатив-
но-информационных технологий за рубежом. При этом необходимо сравнивать и 
анализировать как единое пространство метод продвижения в сфере 
стрим-блогинга на зарубежных рынках, определить самые эффективные способы 
продвижения китайских брендов в стрим-блогинге. В современной социокуль-
турной коммуникации бренд выступает как агент китайской культуры, выполняя 
онтологическую функцию и форматируя поведенческие реакции потребителя, 
приводя их в соответствие с особенностями восприятия зарубежной целевой 
аудитории. В современных социальных и культурных обменах бренды играют он-
тологическую функцию, позволяя потребителям формировать поведенческие ре-
акции потребителей. Более того, культура бренда, содержащаяся в бренде, также 
придает самому бренду социальные атрибуты.  

Китай использует бренд как один из компонентов культурной стратегии. 
Бренд, будучи креативной онтологической сущностью, представляет собой мощ-
ный ресурс в культурной стратегии Китая. Поэтому с точки зрения философии, 
экономики и коммуникации исследование особенностей продвижения китайских 
брендов имеет практическое значение в стрим-блогинге.  

В научно-исследовательской работе рассмотрен бренд как социокультурный 
феномен, китайские бренды со специфической структурой и функциями и стра-
тегии продвижения в стрим-блогинге. Наиболее успешными примерами уже 
сформированных брендов, широко известных за рубежом и продвижением ими-
джа бренда в стрим-блогинге являются: бренд одежды «Ли Нин» (известный ки-
тайский технологический бренд в индустрии моды и стиля жизни), автомобиль 
марки «Хавейл», бренд бытовой техники «Хайер», промышленный и бизнес-сайт 
известной компании «Алибаба», китайская телекоммуникационная компания 
«Хуавэй», «Сяоми», «Оппо» и т. д. Основными китайскими видеоплатформами 
являются iQiyi, Youku и Tencent Video, разделившие внутренний рынок на сопо-
ставимые части [2].  

В научно-исследовательской работе предполагается учитывать, что социо-
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культурное развитие КНР детерминировано культурными концепциями, зани-
мающими центральное место в национальной идеологии. Каждая философская 
концепция отражает ценностные идеи китайской традиционной культуры. 
Так, ядром базовой для современного Китая «научной концепции развития» яв-
ляется полисемантическая идеологема люди ориентированные. Все китайские 
бренды также формируются вокруг этой концепции. Это позволяет интерпрети-
ровать его содержание в соответствии с текущими политическими, идеологиче-
скими и экономическими параметрами. Все вышесказанное и определяет акту-
альность предлагаемого исследования.  

Эмпирической базой являются веб-сайты ведущих китайских компаний, чье 
влияние за рубежом уже осуществляется в течение последних 10 лет.  

В заключении планируется подвести итоги и предложить перспективные но-
вые направления исследования китайской культурной политики за рубежом 
в стрим-блогинге.  
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культурное развитие КНР детерминировано культурными концепциями, зани-
мающими центральное место в национальной идеологии. Каждая философская 
концепция отражает ценностные идеи китайской традиционной культуры. 
Так, ядром базовой для современного Китая «научной концепции развития» яв-
ляется полисемантическая идеологема люди ориентированные. Все китайские 
бренды также формируются вокруг этой концепции. Это позволяет интерпрети-
ровать его содержание в соответствии с текущими политическими, идеологиче-
скими и экономическими параметрами. Все вышесказанное и определяет акту-
альность предлагаемого исследования.  

Эмпирической базой являются веб-сайты ведущих китайских компаний, чье 
влияние за рубежом уже осуществляется в течение последних 10 лет.  

В заключении планируется подвести итоги и предложить перспективные но-
вые направления исследования китайской культурной политики за рубежом 
в стрим-блогинге.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ХРАМОВОЙ САКРАЛЬНОСТИ В III ДЕЙСТВИИ ОПЕРЫ 
О. МЕССИАНА «СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ.  

ФРАНЦИСКАНСКИЕ СЦЕНЫ» 
 
Опера О. Мессиана «Святой Франциск Ассизский. Францисканские сцены» 

(1983) – opus magnum в трех действиях и восьми картинах, партитура которой со-
ставляет около 2000 страниц; картина 8 «Смерть и Новая жизнь» включает более 
200 страниц в формате in folio. «Я осмыслял свой проект тридцать лет и даже 
не мог вообразить, что он будет завершен», – писал автор о рукописи партиту-
ры [1, 67]. 

Структура оперы отражает события последних двух лет жизни святого Фран-
циска. Действие I включает 3 картины («Крест», «Лауды» и «Поцелуй прокаженно-
го»). Действие II состоит из трех картин («Ангел-путешественник», «Ангел-
музыкант» и «Проповедь птицам»). Действие III содержит две картины («Стигма-
ты» и «Смерть и Новая жизнь»). 

Композитор представил в III действии оперы основные элементы храмовой са-
кральности, обнаружившие смысл фундаментальных идей христианства, прежде 
всего – идеи христианского откровения. Образ ритуального действа обнаруживает 
на сцене оперного театра символическое пространство храмового таинства.  
Изъятые из бытовой реальности духовные тексты (молитвы, псалмы, строфы 
Священного Писания, лауды) сообщают оперному произведению Мессиана тео-
логический смысл, теологическое жанровое наклонение. Концепция Мессиана 
включает цитату духовной аксиомы из «Теологической суммы» святого Фомы Ак-
винского. 

В III действии показаны фазы трансформации души святого Франциска, харак-
терные для «великого мистика». Переходя от обыденной жизни к жизни мистиче-
ской, святой Франциск переживает стадию «созерцания» (мистического экстаза). 
В картине 7 «Стигматы» представлены события, происходящие со святым Фран-
циском, приносящим свою жизнь в жертву Христу. Получив стигматы, святой 
стал носителем «внутреннего откровения» [2, 247]. Вступая в диалог со святым, 
Христос «"открывает" человеку тайны мира и Свою волю в акте "личностной ми-
лости"» [3, 337]. Именуя себя Истиной, Господь передает святому глубину страда-
ний от пяти крестных ран. Христианское откровение, содержащее смысл аксиом 
Нового Завета, отличают «самохарактеристика» и «персональность» [3, 337]. 

Святой Франциск, неподвижно стоящий на коленях, «словно пребывает в экс-
тазе» [4, 92]. Как отмечал авторитетный мыслитель, доктор католического бого-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

словия Романо Гвардини, слово Священного Писания рождается из откровения 
[5, 6]. Отличительной особенностью художественного слова, написанного самим 
композитором либретто, которое Мессиан называл «поэмой», является близость 
к каноническим литургическим текстам. Мотив жертвоприношения Христу поз-
воляет различать в опере «Святой Франциск Ассизский. Францисканские сцены» 
характерные для пассионов аспекты литургической обрядовости, сформировав-
шие в опере Мессиана систему элементов храмовой сакральности. Композитор 
интегрировал признаки «парацерковного» музыкального жанра мистерии 
во французский музыкальный театр последней трети ХХ века: действие «Фран-
цисканских сцен» одновременно происходит на земле и на небесах; диалог святого 
Франциска и Христа репрезентирует сакральное пространство откровения в кар-
тине 7 «Стигматы» (трагедийная кульминация оперы Мессиана). 

Для символического обозначения невидимого присутствия Христа, вступивше-
го в диалог со святым Франциском, Мессиан разработал в 7 картине драматурги-
ческую стратегию свето-цветовой сферы. Метаморфозы названной сферы сопро-
вождают изменения в развертывании вокально-симфонической ткани оперы.  
Рассматривая христианское учение о Слове, известный западногерманский фило-
соф ХХ века Х.-Г. Гадамер отметил: «Лишь при сотворении света Бог впервые 
начинает говорить» [6, 558]. Обнаружение смысла фраз Христа достигается мето-
дом возрастающей интенсивности света. Так раскрывается смысл христианского 
таинства благодати, «возрастающей» в душе Франциска Ассизского. 

• Литургический аспект многослойной оперной драматургии содержит раз-
вернутое художественное воплощение христианской идеи откровения, согласно 
которой «откровение есть сам Христос» (С.С. Аверинцев). 

• Художественный текст III действия оперы Мессиана «Святой Франциск 
Ассизский» включает элементы храмовых таинств, образцы литургического слова, 
лауды, характерные признаки жанра пассионов, а также архаические элементы 
«парацерковного» жанра средневековой мистерии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ИММЕРСИВНЫХ ПРАКТИК В МУЗЕЕ 

 
В последнее десятилетие проблематика иммерсивности становится все более 

популярной в контексте музейного дела. Иммерсивные технологии в художе-
ственных музеях зарекомендовали себя как эффективное и личностно-
ориентированное средство общения с аудиторией. Благодаря интерактивным ин-
сталляциям и цифровым кураторским проектам посетителям предлагается актив-
но взаимодействовать (на сенсорном уровне) с экспозицией музея.  

Если обратиться к степени научного освещения практик иммерсивности в экс-
позиционно-выставочном пространстве музея и в культуре в целом, становится 
понятно, что избранная проблема является комплексной, междисциплинарной, и 
ее аспекты разработаны в исследованиях, относящихся к разным областям гума-
нитарной науки, от теории культуры и философии до исследований телесно-
ориентированного подхода в когнитивистике, кинетической эстетике, культурной 
психологии и психологии эмоций. Такие авторы как Афанасьев О.Е., Балаш А.Н., 
Волкова Е.В., Зотова Т.А., Киселёва Е.И., Логинова М.В. и Притуля А.С., Никифо-
рова А.А., Воронова Н.И. [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11] исследуют потенциальное воздей-
ствие и преимущества использования иммерсивной, в том числе виртуальной ре-
альности в культурных проектах, рассматривают различные способы, с помощью 
которых иммерсивные технологии могут повысить вовлеченность посетителей, 
представляя подробный анализ их эффективности в создании содержательного и 
интерактивного опыта, растущего включения практик погружения в экспозици-
онно-выставочное, коммуникативное, социальное пространство музея. В частно-
сти, Короткова М.В. рассматривает иммерсивные практики в образовательных 
программах музея [8], Леухин А.Н. и Киселева И.В. анализируют применение им-
мерсивных подходов в экскурсионной практике [9]. В фокусе исследования Пана-
сенко С.В., Никишкина В.В., Твердохлебовой М.Д. находятся аспекты иммерсив-
ных практик в театральном и музейном маркетинге [12]. Сайко С.И., Рузова Е.И. и 
Спектор Г.З. рассматривают иммерсивную виртуальную среду в музее в социаль-
ном контексте [13]. Зарубежные авторы, в частности, П. Сурото с соавторами [20], 
ставят перед собой цель ответа на вопрос, как иммерсивные технологии могут 
быть применены в музее. Исследование авторов было проведено с помощью об-
суждения в целевой группе посетителей музеев, проведенного в январе 2020 года 
в Джакарте. Были опрошены девять участников проекта, включая представителей 
пяти государственных и частных музеев, двух поставщиков цифровых технологий 
и одно сообщество музейных пользователей. Исследование показывает, что было 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

налажено тесное сотрудничество между музеями и поставщиками технологий 
в Джакарте. Дополненная реальность и виртуальная реальность выделены как два 
наиболее часто применяемых приложения. В статье Т. Комарак исследуются два 
аспекта погружения посетителей в музейный опыт: эстетика и эскапизм [17]. Сле-
дуя теории социокультурной деятельности, рассматривается влияние интерак-
тивных технологий, доступных в музеях в контексте эстетического опыта и эска-
пизма, исследуется роль гедонистических ожиданий и уровень скептицизма посе-
тителей по отношению к музеям в процессе погружения в опыт восприятия му-
зейных экспозиций. Количественное исследование было проведено на выборке 
из 313 посетителей музеев, опрошенных в двух хорватских городах. Для тестиро-
вания использовалось моделирование с использованием наименьших структур-
ных уравнений в частных производных (PLS-SEM). Результаты показали, что ин-
терактивные технологии усиливают погружение, а также помогают скептически 
настроенным (например, по отношению к современному искусству) посетителям, 
а также тем, у кого гедонистические ожидания превалировали по отношению 
к посещению музея как разновидности досуга, погрузиться в музейный опыт.  

Дж. Мартин-Моралес и соавторы полагают, что виртуальная реальность – 
мощный инструмент в исследовании поведения человека. Однако спорным оста-
ётся вопрос о способности виртуальных проектов вызывать те же эмоциональные 
реакции, что и в реальных сценариях. В исследовании авторов анализируются 
психофизиологические паттерны, возникающие во время посещения реального 
художественного музея и музея, виртуализированного с помощью 3D-
иммерсивной виртуальной среды (IVE) [18]. Был проведен опрос с участием 60 
посетителей, у которых регистрировали электроэнцефалографические и электро-
кардиографические сигналы с помощью алгоритмов машины опорных векторов, 
оснащенных эффективной процедурой оценки физиологических реакций на му-
зейный контент. А. Митчелл и М. Трунфио с соавторами [19, 21], Х. Чекотти и 
Дж. Гуаццарони с соавторами [15, 16] также рассматривают аналогичный опыт 
иммерсивных проектов.  

К наиболее значительным отечественным трудам, анализирующим феномен 
иммерсивности и «сенсорного поворота» в культуре, относится монография 
на основе докторской диссертации А.В. Венковой «Феномен иммерсивности. 
Мультисенсорный поворот в культуре», в которой содержится решение научной 
задачи системного культурологического анализа феномена иммерсивности в ин-
терпретационном контексте современной художественной парадигмы [3, 4].  
Автором проделана значительная работа по классификации и анализу существу-
ющих концепций иммерсивности и созданию логически обоснованного обобща-
ющего концепта «мультисенсорного поворота». Следует отметить, что перспекти-
вы и проблемы иммерсивности в музейных проектах остаются актуальными 
в контексте дальнейших исследований в сфере музейного дела, культурологии, 
теории кураторства, психологии восприятия.  
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Васильева А.1 Витковская С.В.1 

 
АЛГОРИТМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ  

КАК СПОСОБ СРЕДОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИБЛИОТЕК 
 

В классическом понимании, библиотека – это место, где следует придерживать-
ся определённой нормы поведения, в частности, необходимо следовать правилам 
книговыдачи, соблюдать тишину, учитывать режим работы, и т. д. Эти ограниче-
ния могут способствовать тому, что людям становится комфортнее взять книгу 
на дом или же вовсе перестать посещать библиотеку. К тому же, с появлением 
электронных технологий передачи информации популярность книжных экзем-
пляров сократилась. Факторами, влияющими на посещаемость, также могут вы-
ступать: удаленность, морально и физически устаревший фонд, а также простран-
ство, в котором он находится. 

В связи с изменением общества возникают новые типы библиотек и увеличива-
ется количество выполняемых ими функций. За счёт этого библиотека становится 
многофункциональным учреждением, что способствует снижению роли её пер-
вичных функций: фондообразования и библиотечного обслуживания. Эти функ-
ции формируют уникальный процесс, отличающий её от других культурных 
учреждений – чтение. Оно становится базой для интеллектуального развития, ис-
точником приобретения знаний, расширения социального опыта, становится спо-
собом освоения культурных ценностей.  

Зачастую места для чтения носят однотипный характер или имеют недостатки 
с точки зрения пространственной организации: эргономически неприспособлен-
ные для длительного чтения сидячие места, отсутствие альтернативных мест 
со сменой позиции, недостаточно продуманное индивидуальное освещение, недо-
статок звукоизоляции, внедрение сторонних процессов. Поэтому для популяри-
зации чтения в библиотеке ключевым фактором становится средовая трансфор-
мация. Формирование мест для чтения не предполагает единственно возможного 
варианта в формате универсального проектного решения. В связи с этим предло-
жена разработка алгоритма по организации мест для чтения, который позволит 
генерировать варианты пространственных решений по заданным критериям 
на основе инструментов дизайна среды. 

 По результатам анализа мирового опыта, дополненного существующими тео-
ретическими исследованиями по организации пространства, была сформирована 
классификация мест для чтения по пространственным и эргономическим харак-
теристикам, а также выделены виды чтения. В качестве основных теоретических 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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источников для дополнения классификации были использованы следующие ма-
териалы: 

1) “Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой 
подход)”, в частности масштабные характеристики по Т.В. Шимко, исходя из ко-
торых, была получен параметр пространства по степени соразмерности человеку 
[1]. 

2) Мотивы и мотивации посещения библиотек, в частности, шкала уровней 
мотивации, предложенная Б.Г. Умновым, на базе которой была сформирована ха-
рактеристика посещения библиотеки по степени мотивации [2]. 

 Немаловажным фактором является анализ целевой аудитории. Для обще-
ственных пространств типологизация по интересам является наиболее показа-
тельной, в отличие от возраста и профессии. Пример использования такой типо-
логии показан на примере целевой аудитории музеев в статье “Исследования ти-
пов целевой аудитории Третьяковской галереи” [4]. Классификация целевой 
аудитории библиотеки была сформирована по такому же принципу, но в зависи-
мости от цели посещения и вида читаемой литературы. 

В ходе исследования были рассмотрены сценарии посещения общественных 
пространств, обозначенных в статье “Роль сценарного моделирования в стратегии 
сохранения и актуализации объектов культурного наследия” [3].  

Полученные классификации были преобразованы в схему алгоритма по орга-
низации мест для чтения (рис. 1). 

Схема включает следующие блоки: 
1) Исходя из цели посещения и вида деятельности формируется тип целевой 

аудитории и степень мотивации при посещении библиотеки. 
2) Определяется сценарий пребывания, на основе которого выделяется спо-

соб восприятия информации и зависит продолжительность времени пребывания 
в библиотеке. 

3) С учётом вышеперечисленных блоков формируются характеристики, необ-
ходимые при проектировании мест для чтения. Они подразделяются на простран-
ственные, которые включают в себя количество пользователей, уровень шума, 
степень освещённости, и эргономические, включающие идентификацию места 
по его расположению в пространстве, типу зонирования и принимаемой позиции.  

На основе этих блоков формируются варианты пространственной организации 
с учётом особенностей целевой аудитории и необходимых для неё процессов. 

 Увеличение и популяризация мест для чтения с помощью инструментов ди-
зайна среды будут способствовать развитию библиотек в контексте их первона-
чальной уникальной функции – чтения. На основе проектного исследования был 
сформирован алгоритм организации мест для чтения, который может быть ис-
пользован как специалистами в области дизайна интерьера, среды и архитектуры, 
так и сотрудниками библиотечной системы в рамках точечных преобразований.  
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торых, была получен параметр пространства по степени соразмерности человеку 
[1]. 

2) Мотивы и мотивации посещения библиотек, в частности, шкала уровней 
мотивации, предложенная Б.Г. Умновым, на базе которой была сформирована ха-
рактеристика посещения библиотеки по степени мотивации [2]. 
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ственных пространств типологизация по интересам является наиболее показа-
тельной, в отличие от возраста и профессии. Пример использования такой типо-
логии показан на примере целевой аудитории музеев в статье “Исследования ти-
пов целевой аудитории Третьяковской галереи” [4]. Классификация целевой 
аудитории библиотеки была сформирована по такому же принципу, но в зависи-
мости от цели посещения и вида читаемой литературы. 

В ходе исследования были рассмотрены сценарии посещения общественных 
пространств, обозначенных в статье “Роль сценарного моделирования в стратегии 
сохранения и актуализации объектов культурного наследия” [3].  

Полученные классификации были преобразованы в схему алгоритма по орга-
низации мест для чтения (рис. 1). 
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На основе этих блоков формируются варианты пространственной организации 
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 Увеличение и популяризация мест для чтения с помощью инструментов ди-
зайна среды будут способствовать развитию библиотек в контексте их первона-
чальной уникальной функции – чтения. На основе проектного исследования был 
сформирован алгоритм организации мест для чтения, который может быть ис-
пользован как специалистами в области дизайна интерьера, среды и архитектуры, 
так и сотрудниками библиотечной системы в рамках точечных преобразований.  

 

 

 
Рис. 1. Схема алгоритма по организации мест для чтения. 

 
 
Работа выполнена в рамках магистерской диссертации основной образова-

тельной программы «Дизайн среды» Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Тема диссертации: «Ревитализация социокультурной среды сельских 
районов через развитие библиотечной системы на примере Котласского муници-
пального округа Архангельской области». 

Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской об-
ласти, Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив и развития малых территорий» Котласский район 
в рамках Комплексной программы: «Коллективный разум некоммерческого секто-
ра – ресурс развития территории». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ПРАКТИК В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 
Способность мыслить быстро, выдавая максимальное количество свежих идей 

за короткий промежуток времени, всегда остается актуальным и ценным 
навыком. Эвристика (пер. с греческого – «отыскиваю», «открываю»), давно 
изучает специфику созидательной деятельности, которая особенно необходима 
в таком творческом процессе, как дизайн-проектирование.  

Существуют проверенные методы генерации идей, такие как мозговой штурм, 
шесть шляп, метод ментальных карт, инсайтный метод и другие. Наиболее 
эффективно они работают в комбинации друг с другом, увеличивая варианты 
проектных решений. Одним из эффективных факторов, влияющих на раскрытие 
креативного потенциала, является тот факт, что все эти методы являются 
игровыми. Обстановка игры снимает с участника часть зажимов и позволяет ему 
мыслить свободней и шире.  

Генерирование проектных идей – один из наиболее сложных этапов при работе 
над дизайн-проектом. Студенты в процессе обучения часто испытывают стресс, 
находясь во временных ограничениях. Сгенерировать несколько идей, чтобы 
выбрать самую интересную, часто становится для них реальной проблемой. 
Свободно и широко мыслить, управляя вдохновением, – это ценный навык, 
который можно натренировать.  

 В практике ведения работы над проектами в графическом и средовом дизайне 
опыт применение игровых методик в поиске креативных идей зарекомендовал 
себя как наиболее эффективный.  

Методика использования игровых механик настольных игр для решения 
проектных задач показала свою перспективность и неисчерпаемость вариантов 
применения. Комбинаторность игровых механик и их адаптация под проектные 
задачи, даёт глубину в поиске решений и тренирует навыки эвристического 
мышления в непринуждённой игровой обстановке. Играя в такие популярные 
игры как «Имаджинариум», «Элиас», «Бункер», студенты, имея проектную задачу, 
могли найти для неё нестандартное решение. Общение в игре тренирует умение 
доказывать свою точку зрения, доброжелательность, скорость реакции и другие 
навыки, которые необходимы проектировщику.  

Разработанные студентами магистратуры кафедры дизайна СПбГУ игры стали 
пособиями для обучения дизайнеров среды: игра «Дом» (автор Васильева А.Я., 
рис. 1) помогает в форме ответов на вопросы, в соревновании с другими 
участниками, повторить основные архитектурные термины, игра «Gerbarium» 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  

(автор Казакова А.Е., рис. 2) даёт возможность сдать зачёт по дендрологии 
с первого раза. Игра «Архитектурный тотемизм» (автор Николаева А.Н., рис. 3) 
предлагает участникам, ответив на остроумно составленную анкету, примерить 
на себя роль известного архитектора и от его имени выполнить проектное 
задание, а игра «Куда я иду?» (автор Котельникова Н., рис. 4) тренирует навыки 
составления нарративных сценариев в среде. Кроме того, сам процесс 
проектирования таких игр даёт разработчику возможность проявить и 
потренировать такие необходимые ему навыки как систематизация знаний, 
методичность, креативность и проектное мышление  

Высокая эффективность применения игровых практик в развитии 
эвристического мышления позволяет проводить этап предпроектного 
исследования в дизайне максимально продуктивно и в короткие сроки. Это дает 
возможность сделать проект неординарным и освобождает время для других его 
этапов, что, в свою очередь, частично снимает стресс из-за работы в сжатые сроки.  

Игровой метод обучения может существенно повысить эффективность 
образовательного процесса в дизайн-проектировании для получения знаний и 
развития навыков в максимально комфортной творческой обстановке в сжатые 
сроки.  

 

 Рис. 1. Примеры карточек из игры «Дом». 
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Рис. 2. Примеры карточек из игры «Gerbarium».  

 
 
 

  
Рис. 3. Варианты тотемов на основе результатов пройденной анкеты из игры  

«Архитектурный тотемизм». 
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Рис. 3. Варианты тотемов на основе результатов пройденной анкеты из игры  

«Архитектурный тотемизм». 

  
 

Рис. 4. Вариант иллюстративной раскадровки на основе рассказа  
 в ходе игры «Куда я иду?».  
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СУДЬБА НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ 

ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩА АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ, 
ПЕРЕМЕЩЁННЫХ В РУССКИЙ МУЗЕЙ 

 
Перемещение экспонатов из Древлехранилища Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры, основанного в 1909 году, было сложной и трудоемкой задачей, 
требующей особого внимания и осторожности.   

В 1909 году художник А.А. Карелин и послушник Федор Михайлович Морозов, 
который собирал древности Лавры, осуществили отбор предметов и их 
классификацию, и 1910 году Древлехранилище было открыто для публики, в том 
же году была опубликована «Краткая опись Древлехранилища». Постановлением 
Духовного Собора в 1922 году в рамках кампании по изъятию церковных 
ценностей музей закрыли, а его экспонаты были конфискованы.  

В 1922 году Лаврский музей передал свои функции по хранению экспонатов 
Русскому музею, что привело к транспортировке различных предметов 
в Древлехранилище и их первичной классификации. Имелось более 1500 
предметов старины, но, к сожалению, при транспортировке немалого их 
количества сберегли только одну треть (ГРМ В.А. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Д. 849. Л. 
31 об.). Стоит сказать, что провели систематизацию и распределение 
произведений искусства по залам Русского музея, исходя из их происхождения и 
размера.  

Среди предметов, попавших из Древлехранилища в Русский музей, можно 
выделить прежде всего иконы. Например, четырёхчастная икона «Во гробе 
плотски…» была принята в музей в 1922 году (ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Д. 578. 
Л. 84 об. № 124) [4]. Тропарь, изображенный на иконе, представляет собой 
уникальное сочетание текста и изображения, что позволяет визуализировать и 
углубить понимание содержания. Этот символический образ связывает Новый и 
Ветхий Заветы, указывая на исполнение пророчеств и обетований, 
осуществленных Христом в Его Воскресении.   

Следующая икона – это «Складень-триптих, прямоугольный, в золоченых 
деревянных рамках, резанный из слоновой кости». Она была принята в музей 
из Древлехранилища 16 июля 1922 года, датируемое концом XVIII или началом 
XIX века. Однако в его оформлении чувствуется влияние стиля, относящееся 
к концу XVI – началу XVII века. Особенностью этого складня являются 
вырезанные пером створки, представляющие собой изображения старообрядцев.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Музей Древлехранилище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки,  
д. 1, музейно-библиотечный корпус, 3 этаж. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Музей Древлехранилище Александро-Невской лавры, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки,  
д. 1, музейно-библиотечный корпус, 3 этаж. 
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из икон XVII века является «Святитель Иоанн Златоуст». На этой иконе 
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учреждениям и организациям, что привело к разрушению всех надежд 
на возрождение музея. К концу 1920-х годов коллекции древлехранилища были 
оформлены для постоянного хранения в Русском музее или переданы в другие 
музеи Ленинграда.  

В фонде Александро-Невской лавры, хранящемся в РГИА в Петербурге, был 
найден один документ, имеющий особое значение для нашей темы. Заголовок 
дела «Описи икон, находившихся в Лаврской ризнице на хранении». Датировка 
«около 1880» мало говорит исследователю. Однако при детальном сравнении 
описей с реестром имущества моленной И.Ф. Долгова становится ясно, что речь 
в обоих документах идет об одних и тех же культовых предметах. Часть из них 
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была обнаружена в фонде древнерусской живописи Русского музея среди икон, 
привезенных в ГРМ в 1922 году из Древлехранилища Александро-Невской лавры. 
К сожалению, это только малая часть иконного собрания, которая в 1930-е годы 
была передана из Русского музея в Музейный фонд. Среди оставшихся в Русском 
музее икон выделяются произведения, стилевая и иконографическая особенность 
которых относится к "поморским письмам" – иконам, созданным на севере 
в Выговской поморской старообрядческой пустыни. Среди них иконы 
"Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие Чудотворцы", "Святой Конан 
Градарь", "Ангел Хранитель, князь Михаил Тверской и мученица Татиана", 
"Преподобный Антоний Римский Чудотворец в житии", "Святой Василий 
Великий в житии", "Благовещение" и другие. Изучение перечисленных икон 
позволило установить, что они были написаны в конце XVIII – первой трети XIX 
века и попали в моленную часть при ее основателе и первом владельце Иване 
Феоктистовиче Долговом, а также при его учителях Федоре Петровиче Бабушкине 
и Василии Ерофееве. 

Таким образом, были раскрыты темы перенесения икон из Древлехранилища 
Александро-Невской Лавры в Русский музей в 1920-е годы. К тому же 
выяснилось, что искусство в русской иконописи сформировалось под влиянием 
живописной манеры позднего Выгова, характеризующейся сухим и графичным 
рисунком, коричневато-охристым оттенком и тонкими низкими елочками. 
Русский музей, как один из ведущих музеев России, несет ответственность за их 
сохранение и предоставление возможности обществу увидеть их и изучить 
историю и культуру, связанную с этими предметами.  
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ПОРТРЕТ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ  
В ДЕСКАЛЬСАС РЕАЛЕС В МАДРИДЕ 

 
Испанский парадный портрет в настоящее время активно изучается. Можно 

назвать исследования М. Куше [2; 3], Х. Кобо Дельгадо [1], А.К. Якимовича [6; 7] и 
других авторов. Выявляется специфика испанского портрета, факторы, 
способствующие ее формированию. Однако портрет как явление по сей день таит 
в себе много тайн и загадок. Одна из них – отсутствие в испанской иконографии 
портретов королевской семьи, на фоне которого удивительным феноменом 
смотрится портрет королевской семьи в Дескальсас Реалес в Мадриде [4; 5, p. 83]. 

Действительно, в Испании XVI‒XVII вв. не существовало традиции портретов 
королевской семьи. Создавались только одиночные портреты короля и королевы 
и одиночные или групповые (по две‒три модели) портреты инфантов. В истории 
испанского искусства единственное исключение – это «Менины» Веласкеса, жанр 
которых, однако, трудно определить. Лука Джордано назвал картину Теологией 
живописи. Это и жанровая сцена появления инфанты Маргариты, младшей 
дочери королевской четы, в мастерской Веласкеса, располагавшейся в дворцовых 
покоях ушедшего из жизни принца Бальтасара Карлоса. И портрет Маргариты и 
ее родителей, чьи смутные образы можно видеть отражающимися в зеркале.  

Находящийся в монастыре Дескальсас Реалес портрет семьи Филиппа IV 
является необычным для Испании в силу того, что это первый известный нам 
портрет королевской семьи за XVI-XVII вв. 

Монастырь был основан в XVI в. сестрой Филиппа II – Хуаной Португальской. 
С тех пор он превратился в место ухода от жизни света представителей 
аристократических семей Испании, а также в место пребывания в отсутствие 
короля его детей.  

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Центр научных учреждений Российской академии художеств, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, 3 линия В. О., д. 2а. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Центр научных учреждений Российской академии художеств, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, 3 линия В. О., д. 2а. 
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Эта иконография аналогична иконографии портретов семей Карла V и Филиппа II 
скульптора П. Леони в соборе Эскориала.   

Считается [4, p. 48], что портрет создан до 1661 г. Бальтасар Карлос, умерший 
в 1646 г., в портрете не представлен. Исследователи сходятся на том, что 
изображены Фелипе Просперо и Маргарита. 

Изображения членов семьи короля написаны иератично-застылыми и 
статичными, хотя все вокруг них волнуется и бурлит: клубятся облака, играют 
путти, загибается угол красного полотнища на балконе, топорщится занавес. Этот 
портрет напоминает средневековые портреты донаторов.  

Таким образом, хотя портрет королевской семьи в Дескальсас Реалес 
в Мадриде уникален по своей иконографии, он традиционен для Испании в плане 
художественного решения представленных образов.  

 
Ключевые слова: испанское искусство, испанская живопись, испанская 

королевская семья, парадный портрет, барокко. 
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Оберниенко В.И.1 . Витковская С.В.1 

 
ПОСТРОЕНИЕ НАРРАТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ КАК СПОСОБ СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Сценарное программирование среды является важным аспектом современного 

проектирования общественных пространств. Исследование и анализ отечествен-
ных аналогов позволяют сделать следующие выводы: разнообразие форм нарра-
тивного сценария находится в прямой зависимости от историко-культурной сре-
ды, имеющей выраженную идентичность, образ и символику; интуитивный, собы-
тийный и целевой сценарии работают в общественных пространствах, организо-
ванных на основе историко-культурной среды, если на объекте ведется активная 
деятельность по привлечению внимания посетителей.  

Современное средовое проектирование сложно представить без работы 
над сценарием посещения места. Работа над сценарием начинается с выявления 
характера целевой аудитории, ее запросов, смыслового наполнения пространства, 
сезонности посещения места, историко-культурного контекста и прочих факто-
ров. На этой основе выстраиваются нарративные сценарии.  

Термин «нарратив» произошел от латинского слово narrare, что означает рас-
сказывать, повествовать. В Оксфордском словаре английского языка мы можем 
найти следующее определение: нарратив – это самостоятельно созданное повест-
вование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное ауди-
тории в виде последовательности слов или образов.  

Говоря о сценарии в контексте архитектурной среды, стоит обратиться к книге 
«Сценарное проектирование городской среды» А.В. Крашенинникова. В ней он 
пишет о том, что сценарий в урбанистике – это цепочки эпизодов средового пове-
дения, объединенные сценарием или маршрутом движения. Из сценариев скла-
дывается социальная практика, включающая, в том числе: повседневную и празд-
ничную активность; массовые мероприятия и прогулки; занятия физической 
культурой и утренние пробежки и т. п. 

Нарративный сценарий – это совокупность различных видов сценарного про-
граммирования, таких как интуитивный, событийный, целевой и т. п., имеющих 
общую структуру повествования, основанную на истории и идентичности места. 
Построение данного сценария позволяет при проектировании общественного 
пространства делать акцент на уникальности среды и раскрывать ее культурно-
исторический потенциал. 

Работа нарративного сценария была изучена на основе трех видов сценарного 
моделирования среды, представленных в магистерской работе Софии Ермаковой 
«Культурная остановка – концепция развития пространства Конюшенного двора 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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на основе методов средового дизайна» (рук. Витковская С.В., Толстова А.А., 
СПбГУ). 

«Основой интуитивного сценария является сценарий действия и движения по-
сетителей, не имеющих четкой цели. Сценарий представляет собой линию движе-
ния с остановками на территории, где начало/конец сценария – это непосред-
ственно вход/выход с территории».  

Для событийного сценария основой служит событие или мероприятие на тер-
ритории проектирования. Событие имеет временный характер в среде и является 
элементом притяжения в данной сценарной модели. Такими событиями могут 
являться выставки, ярмарки, лекции, а также мероприятия, для проведения кото-
рых нужна сцена (концерты, фестивали, праздники и т. п.). Для данного сценария 
характерна ориентированность посетителей на определенное событие, имеющее 
временный характер. 

В целевом сценарии подразумевается, что посетитель имеет четкую цель посе-
щения. Вокруг постоянной цели и происходит формирование среды, этой целью 
являются объекты или постоянные процессы, проходящие на территории, такие 
как спорт, работа, музей, коворкинг и многое другое. В этом случае посетитель 
идет четко к цели своего посещения. 

В каждом из рассмотренных выше сценариев нарратив раскрывается разными 
средствами. В интуитивном сценарии он может сопровождаться специально раз-
работанными предметными объектами дизайна, выполненными в едином стиле. 
Данные предметы обеспечивают интуитивную навигацию при посещении обще-
ственного места. При событийном сценарии нарратив может быть раскрыт 
не только с помощью предметных объектов средового дизайна, но и за счет орга-
низуемых событий, идейное наполнение которых направлено на раскрытие ло-
кальной истории, мифов и символики места. В целевом сценарии нарратив обу-
словлен историко-культурной значимостью места посещения. Глубина погруже-
ния в смысловой контент обеспечивается сопровождением экскурсовода, когда 
человек-рассказчик многократно усиливает нарративный сценарий. 

Построение нарративных сценариев как способ средового проектирования 
может применяться на любых объектах, где присутствуют люди, осуществляющие 
те или иные процессы. Изучение этих процессов, создание средовых условий для 
их осуществления, а также сценарное программирование новых процессов позво-
ляют максимально внимательно проектировать среду, ориентированную на чело-
века.  

 
Работа выполнена в рамках магистерской диссертации основной образова-

тельной программы «Дизайн среды» Санкт-Петербургского государственного 
университета. Тема диссертации: «Актуализация историко-культурной среды 
на примере поселка Лавры (Псковская область, Печорский район)». 
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Панов А.А.1, Розанов И.В.1,2 
 

К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ТЕМПА ИСПОЛНЕНИЯ  
ФРАНЦУЗСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ 

XVIII ВЕКА 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. a.panov@spbu.ru. 
2  Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 190000, 
Санкт-Петербург, Театральная пл., 3. i.rozanov@spbu.ru. 
3 См.: [29]. 
4 Первое издание трактата утрачено (см.: [17]). 
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Столь ценный и практически важный для исполнителей материал, 
дополняющий ранние энциклопедические определения танцевальных жанров5, 
получил достойное отражение в исследованиях музыковедов XX века: Э. Борреля 
[1], Р. Хардинг [5-6], И. Херманн-Бенген [7], Р. Киркпатрика [8], К. Милинга [14], 
К. Закса [18], К. Вольфа [21] и многих других. Исследования в данном 
направлении ведутся и в нашей стране (см.: [22-23; 26˗29]). 

На сегодняшний день исследователями выявлены значительные разночтения в 
интерпретации инструментальных танцевальных жанров французскими 
музыкантами XVIII века. В особенности сказанное касается темпа исполнения 
инструментальных менуэтов. Основательную путаницу в понимание проблемы 
вносят эмансипированные итальянские темповые термины, последовательно 
вытеснявшие в композиторской и исполнительской практике пропорциональную 
темповую систему XVII века и занявшие в последней четверти XVIII столетия 
доминирующие позиции во французской музыкальной культуре. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО В ПСКОВСКИХ ЗЕМЛЯХ  
В XVII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКОВ 

 
Псковское деревянное храмовое зодчество – самобытная региональная тради-

ция, широко распространённая по псковским территориям. Традицию сложно 
назвать замкнутой: она освещалась в зарубежных источниках и претерпевала из-
менения под влиянием западных тенденций. 

Временем формирования среды деревянного храмоздательства во Пскове 
в Новое время видится период после Ливонской войны. В XVI веке многие дере-
вянные церкви самого Пскова (чаще – «обыденные», обетные храмы, возводив-
шиеся «в един день») оказались утрачены в пожарах; десятки погостных храмов, 
по Писцовым книгам, были разрушены при нашествии Батория  
в 1581-1582 годах. Архитектурные особенности утраченных памятников 
в Писцовых книгах затронуты редко. Иногда фиксируются такие формы, как при-
делы на хорах (в Дмитриевском храме села Хтино) [6: 22]. 

Свидетельства о древоделье уже XVII века получаем из материалов иностран-
цев, проезжавших через Псков. Примечательны зарисовки барона Мейерберга, по 
которым прослеживаются существовавшие типы храмов. Первый тип ˗ храмы 
прямоугольного плана с двускатными каскадными покрытиями (в Печорах, Дуб-
ровне), с одним переломом кровель, без выраженного вертикализма. Второй тип – 
двухскатные храмы без каскадных завершений со врубленными завершающими 
объёмами (церкви в Сольцах, Кляпово). Традиция середины XVII века знакома 
с повалами как приёмом.  

Фиксируются деревянные храмы и в русских визуальных источниках – порой 
в ином ключе, нежели в западных. «Икона Жиглевича» из собрания Псковского 
музея-заповедника (писана в 1696–1698 годах) отражает ситуацию последней чет-
верти XVII века [4]. Церковь Сорока мучеников у Печорского монастыря показа-
на на иконе о трёх главах, без каскадных завершений: либо храм, зафиксирован-
ный ранее Мейербергом, был перестроен, либо на репрезентацию храма сильно 
повлияла специфика иконного письма. Заменить деревянную церковь Сорока му-
чеников Севастийских каменной решено было лишь в 1778 г., до этого никаких 
записей о перестройках памятника не встречается.  

С начала XVIII века на Псковщине распространяются типы, связанные 
с белорусским древодельем. Среди них – такой, где основной объём представлен 
клетью, крытой на четыре ската, а трапезная крыта на два ската (церкви Николая 
в селе Заянье Плюсского района (1699), на Гавриловой горе в Струго-Красненском 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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в селе Заянье Плюсского района (1699), на Гавриловой горе в Струго-Красненском 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

районе (1770)). Иной тип – ярусные церкви, чьи верхние ярусы представлены сту-
пенчато убывающими восьмериками. Нижние ярусы таких церквей иногда кре-
стообразны в плане (утраченная в 1941 году Никольская церковь во Гдове (пере-
везена в город в 1753 г.), Георгиевская церковь в селе Кицково Себежского района 
(1703 или 1762 гг.) ˗ оба храма прежде принадлежали униатской церкви и, воз-
можно, традиция нижнего яруса крестом восходит к униатской традиции). Чаще 
в основании таких ярусных храмов – четверик (церковь Рождества Богородицы 
в деревне Коровск Пыталовского района (1760), церковь Ильи пророка в Ильин-
ском Красногородского района (1717)). 

Порой деревянные храмы подвергались переносу, а их посвящения менялись. 
Подобная ситуация отражена в «Записках» Л.А. Травина [7: 36–129]. В середине 
XVIII века управляющий деревни Велье инициировал замену деревянного храма 
на каменный, но, разбирая церковь, нашёл свидетельства её постройки священни-
ком Романом Фёдоровым в 1635 году – освящение было означено на доске 
над иконостасными поясами. Деревянный храм из Велья был пересобран на месте 
упразднённого монастыря; перенесённый храм переосвятили в 1763 году в Преоб-
раженский (Крестовоздвиженским стал новый храм в Велье); сумма за работы со-
ставила 150 рублей. 

Запрет 25 декабря 1800 года [5: 483] на постройку новых деревянных храмов 
на месте погоревших и развитие типовых проектов затруднили развитие древо-
делья в рамках локальной традиции – постепенно региональная специфика утра-
чивается. 
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Несмотря на территориальную отдалённость Новой Испании от европейской 

части света, искусство данного вице-королевства оказалось существенно 
связанным с художественным миром как собственно метрополии, так и ряда 
стран Европы. На его развитие во второй половине XVII века значительно 
повлияли представители фламандской школы. В их числе Мартин де Вос и Питер 
Пауль Рубенс. Колониальные мастера активно использовали работы европейских 
художников: от создания точных копий до рассмотрения их как некоего 
ориентира и вольного цитирования некоторых элементов. Одним из наиболее 
заметных примеров тщательного копирования является «Триумф Церкви и 
Евхаристии» (1675 г., городской собор, Пуэбла), созданный Бальтасаром де Эчаве 
Риохой. Он воспроизвёл работу, исполненную П.П. Рубенсом около 1625 г. для 
Изабеллы Клары Евгении. По её заказу фламандский художник создал модели для 
двадцати шпалер, предназначавшихся в дар мадридскому монастырю Дескальсас 
Реалес. Она получила широкую известность как в Европе, так и в Новой Испании. 
Художники вице-королевства знали её, в том числе, благодаря гравюрам, 
исполненным Шелте Болсвертом. Согласно контракту, при создании заказа 
Б. де Эчаве Риоха должен был строго придерживаться предоставленных ему 
гравированных изображений [1, p. 107]. Подобный подход был достаточно 
распространён на территориях испанских колоний. Произведение из городского 
собора Пуэблы вслед за оригиналом стало воплощением торжества католической 
веры. Само воспроизведение работы, созданной по заказу Габсбургов и 
размещённой в мадридском монастыре, рождало ещё одну связь с метрополией, 
что было особенно важно в условиях географической удалённости колоний. 
В этом плане можно провести своеобразную параллель с портретными 
изображениями испанского монарха, которые служили некой заменой во время 
физического отсутствия короля, рождая ощущение тесной связи между ним и его 
подданными. Б. де Эчаве Риоха всё же отказывается от полного повторения 
оригинальной композиции, позволяя себе некоторые отступления. Вероятно, это 
связано с тем, что они касались второстепенных деталей, которые, на взгляд 
заказчика, существенно не меняли первоначальный замысел.  

Происходивший из семьи потомственных живописцев, Б. де Эчаве Риоха 
являлся последним представителем выдающейся династии мастеров, куда также 
входили его дед, Бальтасар де Эчаве Орио, и отец, Бальтасар де Эчаве Ибиа. После 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 

смерти последнего Б. де Эчаве Риоха, вероятно, поступил в мастерскую Хосе 
Хуареса [2, p. 166], где продолжил обучение. Значительное влияние творчества 
учителя можно видеть в «Поклонении волхвов» (1659 г.; Художественный музей 
Давенпорта, Давенпорт). В качестве одного из визуальных источников Б. де Эчаве 
Риоха использует композиции, исполненные его дедом. Отсюда демонстрация 
идеи семейной преемственности. Б. де Эчаве Риоха обращается к его варианту 
«Поклонения волхвов (ок. 1610 г.; Национальный музей искусства, Мехико). 
Сходство касается трактовки образа Иосифа и Вифлеемской звезды, длинный луч 
которой буквально указывает на младенца Христа. Подобный приём можно также 
видеть в творчестве М. де Воса. В соответствии с принципами, характерными для 
барокко, художник стремится включить зрителя в происходящее. Исполненные 
заботы и любви взгляды и движения святого Иосифа и Марии, соединяются 
с демонстрацией младенца Христа как царя небесного. Иисус представлен 
сидящим, словно на троне, на коленях Богоматери и благословляющим в лице 
Мельхиора всё человечество. 

На протяжении всей творческой жизни обращается преимущественно 
к религиозному жанру К. де Вильяльпандо2. В его работах можно видеть 
тяготение к повествовательности. Он стремится передать большое количество 
подробностей, обогатить представленный сюжет и продлить его во времени и 
пространстве. Неоднократно мексиканский мастер подписывает свои работы как 
«inventor». В частности, это характерно для его произведения «Адам и Ева в раю» 
(ок. 1688 г.; городской собор, Пуэбла). Используемое художником слово 
подчеркивает самостоятельный характер работы и оригинальность его 
творческого замысла.  

Подводя итог, следует отметить, что колониальные мастера тяготеют 
к многофигурности, использованию ярких, насыщенных цветов. Оказывая всё 
большее влияние на зрителя, эмоционально вовлекая его в изображенный сюжет, 
художники способствуют обращению помыслов созерцающего к Богу. Благодаря 
этому реализуется миссионерская функция искусства. 

 
Ключевые слова: барокко, Новая Испания, Б. де Эчаве Риоха, К. де Виль-

яльпандо. 
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2 Подробнее в [3] 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

456

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

Чэнь Нуаньцзи1, Толстова А.А.1 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВА  
ШКОЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Социальные трансформации сформировали новое лицо общества, не только 
изменив способ производства, но и глубоко повлияв на систему образования. Пе-
ред лицом все более меняющихся, сложных и неопределенных социальных, эко-
номических и экологических проблем, образование должно развивать творческие 
способности учащихся, их адаптируемость, межличностное общение и другие 
способности [1-2]. Среди ключевых моментов образовательных изменений можно 
выделить следующие три аспекта: 

− методический подход – инновационный, персонализированный; 
− философская платформа – идеи глобализации, междисциплинарность, со-

трудничество, доступность и инклюзивность, обучение на протяжении всей жиз-
ни; 

− интеграция передовых технологий в обучение и развитие возможностей 
цифровых технологий. 

На примере опыта стран с развитой системой начального и среднего образова-
ния мы исследуем связь и характеристики образовательных изменений и образо-
ванного пространства (табл. 1). В том числе, современной системы образования 
(США и Великобритания), новаторских реформ начального и среднего образова-
ния (Финляндия), открытого образования (Австралия) и нового качества образо-
вания (Япония). 

 
Табл. 1. Связь и характеристики образовательных изменений и образованного пространства. 
 

Страна Характеристики образова-
тельных изменений 

Характеристики образованного  
пространства 

США Децентрализация образова-
тельной автономии; реализу-
ет диверсификацию образо-
вания. 

Диверсифицированное развитие 
с упором на дизайн открытых про-
странств и небольших учебных поме-
щений. 

Великобритания Академическое образование 
сочетается с индивидуаль-
ным развитием. 

Классы академического образования 
объединены с интерактивными ком-
муникативными пространствами, со-
провождаемыми небольшими учеб-
ными блоками. 

 
1  Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВА  
ШКОЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Социальные трансформации сформировали новое лицо общества, не только 
изменив способ производства, но и глубоко повлияв на систему образования. Пе-
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− методический подход – инновационный, персонализированный; 
− философская платформа – идеи глобализации, междисциплинарность, со-

трудничество, доступность и инклюзивность, обучение на протяжении всей жиз-
ни; 

− интеграция передовых технологий в обучение и развитие возможностей 
цифровых технологий. 

На примере опыта стран с развитой системой начального и среднего образова-
ния мы исследуем связь и характеристики образовательных изменений и образо-
ванного пространства (табл. 1). В том числе, современной системы образования 
(США и Великобритания), новаторских реформ начального и среднего образова-
ния (Финляндия), открытого образования (Австралия) и нового качества образо-
вания (Япония). 

 
Табл. 1. Связь и характеристики образовательных изменений и образованного пространства. 
 

Страна Характеристики образова-
тельных изменений 

Характеристики образованного  
пространства 

США Децентрализация образова-
тельной автономии; реализу-
ет диверсификацию образо-
вания. 

Диверсифицированное развитие 
с упором на дизайн открытых про-
странств и небольших учебных поме-
щений. 

Великобритания Академическое образование 
сочетается с индивидуаль-
ным развитием. 

Классы академического образования 
объединены с интерактивными ком-
муникативными пространствами, со-
провождаемыми небольшими учеб-
ными блоками. 

 
1  Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Страна Характеристики образова-
тельных изменений 

Характеристики образованного  
пространства 

Финляндия Трехуровневая система ру-
ководства образованием на 
национальном, местном и 
школьном уровнях; персона-
лизация образования. 

Акцент на целостный дизайн и образо-
вательные атрибуты. Пространство 
очень гибкое и уделяет внимание гу-
манистическому подходу. 

Австралия Открытое образование под 
руководством школы делает 
упор на индивидуализиро-
ванное построение образо-
вания. 

Сильная открытость и гибкое проек-
тирование пространственных границ. 

Япония Сочетание академических 
курсов и курсов повышения 
квалификации с междисци-
плинарным интерактивным 
обучением. 

Классы академического образования 
объединены с открытыми общими 
пространствами для расширенного 
преподавания; используется гумани-
зированный дизайн. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что дифференцированные потребности 

в обучении создают дифференцированные учебные пространства и, в свою оче-
редь, влияют на образование. Они тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. 
Будущее образовательное пространство будет уделять больше внимания целост-
ности, открытости, гибкости и гуманизации своего дизайна, ослабляя существую-
щие границы. 

Школьники, которые сейчас являются субъектами образования, в дальнейшем 
примут на себя ответственность за будущее. Здоровье школьников – основа обу-
чения. Пространство школьного общественного питания является не только ча-
стью территории кампуса, но и ключевой средой, обеспечивающей здоровое и 
адекватное питание школьников. В традиционном образовательном учреждении 
оно часто считается не имеющим ничего общего с образованием: пространство 
для питания переполнено, форма пространства и способ питания едины, и коэф-
фициент использования пространства низкий. 

С повышением экономического уровня и всесторонним развитием образова-
ния все больше и больше стран начали уделять внимание школьному питанию и 
пищевому просвещению в начальных и средних школах. Например, японские 
начальные и средние школы воспитывают всестороннюю грамотность среди 
школьников посредством разнообразного выбора диеты и практического обуче-
ния правильному питанию. В системе продовольственного снабжения начальных 
и средних школ США созданы курсы общественного питания, на которых уча-
щихся обучают выбирать, убирать и готовить еду. Образование начало появляться 
и распространяться в пространстве школьного общественного питания, расширяя 
его функциональные атрибуты и делая его частью всего учебного пространства. 
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Помимо образования в области питания, в этом пространстве также реализуются 
различные инновационные формы образовательной деятельности, а также еже-
дневный отдых школьников. Например, посредством курсов повышения квали-
фикации школьники могут участвовать в дискуссиях, семинарах и практических 
проектах по различным темам, что позволяет им приобретать больше знаний и 
навыков и всесторонне развиваться. В то же время, интерактивная коммуника-
тивная деятельность также обогащает социальный опыт школьников, воспитыва-
ет навыки командной работы и общения. Такой комплексный способ использова-
ния пространства школьного общественного питания создает более динамичную 
и разнообразную образовательную среду в школе. 

Обеденная функция по-прежнему является основной в пространстве школьно-
го общественного питания. По сравнению с традиционными потребностями в пи-
тании, форматы обедов в столовой также стали более разнообразными. С точки 
зрения типов питания, помимо обычных фиксированных окон общественного 
питания, добавляются буфеты и специальные пункты выдачи. С точки зрения 
масштаба столовой существуют разнообразные потребности в индивидуальном 
питании, групповом питании и коллективном питании. С точки зрения вспомога-
тельных потребностей, в дополнение к обычной функции переработки кухонной 
и столовой посуды, добавляются новые функции, такие как демонстрация новых 
блюд дня и ингредиентов, с целью повышения мотивации школьников к разнооб-
разному питанию. 

В результате исследования, предлагается модель дизайна среды для простран-
ства школьного общественного питания, адаптированная к новым образователь-
ным изменениям. Данная модель включает в себя функции приема пищи, образо-
вательные, общественные, а также вспомогательные пространства (рис. 1). 

В будущем пространство школьного общественного питания продолжит раз-
виваться. Благодаря постоянному обновлению образовательных моделей, кон-
цепций и технологий, оно станет важным местом для содействия всестороннему 
развитию школьников. Углубленные исследования по трансформации образова-
ния и развитию пространства школьного общественного питания помогут нам 
лучше понять взаимодействие между образованием и окружающей средой и пред-
ложить перспективные и инновационные решения для будущего проектирования 
образовательного пространства. 
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Рис. 1. Модель дизайна среды для пространства школьного общественного питания. 
 

 
Ключевые слова: образовательные изменения, потребности образования, связь 

между образованием и пространством, школьное питание, пространство школь-
ного общественного питания. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА СРЕДЫ  
ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ В УСЛОВИЯХ СТАРЕЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 

 
С учетом глобального старения населения, актуальность адекватного проекти-

рования домов престарелых обретает новое значение. По данным доклада Всемир-
ного экономического форума, к 2050 году число людей старше 65 лет увеличится 
более чем в два раза [1]. Это требует переосмысления традиционных подходов к ди-
зайну учреждений долгосрочного ухода, особенно в контексте удовлетворения 
не только физических, но и психологических, социальных и духовных потребно-
стей пожилых людей. Настоящее исследование направлено на анализ текущих не-
достатков в дизайне домов престарелых и разработку инновационных подходов, 
способствующих улучшению качества жизни их обитателей. 

Современные учреждения для пожилых людей часто ориентированы на удовле-
творение базовых физических потребностей, включая медицинский уход и обеспе-
чение безопасности. Однако в таких учреждениях недостаточно внимания уделя-
ется психическому здоровью, социальной активности и духовному развитию. 
Это приводит к ощущению одиночества, социальной изоляции и отсутствию сти-
мулов для психического и духовного развития среди пожилых людей, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на их качестве жизни и может способствовать уско-
ренной когнитивной деградации [2]. В рамках данного исследования рассматрива-
ются успешные примеры и систематизируются комплексные решения, целью кото-
рых является удовлетворение разнообразных потребностей пожилых людей. 

Для этих целей будет целесообразно применить метод «case-study», рассматри-
вая три инновационных примера дизайна домов престарелых, каждый из которых 
демонстрирует уникальный подход к улучшению качества жизни пожилых людей. 
«Green House Project» в США переосмысливает традиционный дизайн, создавая 
компактные пространства и домашние условия для 10–12 жителей, где основное 
внимание уделяется созданию чувства сообщества и улучшению качества жизни. 
Этот подход обеспечивает интимную и персонализированную обстановку, способ-
ствующую повышению уровня удовлетворенности и здоровья жителей (рис. 1). 
В контрасте с этим, проект «Hogeweyk Dementia Village» в Нидерландах представ-
ляет собой уникальное учреждение для пациентов с деменцией, спроектированное 
как маленькая деревня с собственной инфраструктурой, включая супермаркет, те-
атр и кафе. Этот дизайн-проект создает знакомую и безопасную среду, максимально 
приближенную к обычной жизни, что способствует снижению уровня тревожно-
сти и агрессии у жителей (рис. 2). Наконец, проект «St. Olavs Hospital» в Норвегии 
иллюстрирует, как интеграция медицинского ухода с комфортной жилой средой 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В контрасте с этим, проект «Hogeweyk Dementia Village» в Нидерландах представ-
ляет собой уникальное учреждение для пациентов с деменцией, спроектированное 
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атр и кафе. Этот дизайн-проект создает знакомую и безопасную среду, максимально 
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сти и агрессии у жителей (рис. 2). Наконец, проект «St. Olavs Hospital» в Норвегии 
иллюстрирует, как интеграция медицинского ухода с комфортной жилой средой 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

может повысить благополучие пожилых людей. Современный дизайн больницы, 
с акцентом на естественный свет и доступ к наружным зонам, подчеркивает важ-
ность физического и психического здоровья при уходе за пожилыми (рис. 3). 
Эти примеры вместе демонстрируют разнообразие подходов к созданию поддер-
живающей и стимулирующей среды в домах престарелых. 

На основе анализа «case-study» перспективными предлагается принять следую-
щие правила для творческого и функционального дизайна домов престарелых. 
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ние домов престарелых с учетом местных культурных, экологических и историче-
ских особенностей региона поможет создать знакомую и уютную атмосферу, кото-
рая поддерживает психологическое благополучие жителей. Это также будет спо-
собствовать сохранению их культурной идентичности и укреплению связи с про-
шлым. 

2. Создание мультигенерационных пространств. Включение молодежи и детей 
в жизнь домов престарелых через совместные мероприятия и программы. Это бу-
дет способствовать социальному взаимодействию, уменьшит чувство одиночества 
у пожилых людей и укрепит социальные связи, что положительно скажется на пси-
хологическом состоянии. 

3. Применение современных технологий для комфорта и безопасности. Внед-
рение технологий, таких как умные сенсоры и системы автоматизации, которые 
не только обеспечивают физическую безопасность, но и способствуют чувству не-
зависимости и контроля над собственной жизнью, помогут активнее применять си-
стемы для мониторинга здоровья и установления своевременной связи с медицин-
ским персоналом. 

4. Экологически устойчивый дизайн и терапевтические сады. Создание зеле-
ных пространств и терапевтических садов, которые не только улучшают экологи-
ческую устойчивость учреждения, но и предоставляют жителям возможность 
для расслабления, медитации и взаимодействия с природой, будет способствовать 
повышению эмоционального и духовного благополучия. 

В ответ на старение населения, для повышения качества жизни в домах преста-
релых предлагается внедрение культурных и социальных программ, межпоколен-
ческих встреч, технологий для общения и терапевтических пространств. Эти меры 
направлены на удовлетворение психологических и социальных потребностей по-
жилых людей, снижение одиночества и улучшение эмоционального благополучия. 

Таким образом, комплексный подход в дизайне домов престарелых, объединя-
ющий культурные, социальные и технологические аспекты, критически важен 
для улучшения психологического и социального благополучия пожилых людей. 
Это не только улучшает их качество жизни, но и способствует замедлению когни-
тивных нарушений, создавая гармоничную и комфортную среду. 
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Рис. 1. The Green House Project in the USA: среда дома престарелых, построенная по модели сообщества. 

 

  

Рис. 2. Hogeweyk Dementia Village: жилые дома, лечебные центры и общественные центры проектируются 
как интегрированные поселки. 

  
Рис. 3. St. Olavs Hospital in Norway: качественное пространство и близость к природе. 
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Зонова Н.Д.1 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛИСНЫЕ КУЛЬТЫ  
В ПОЛИТИКЕ РАННИХ ГРЕЧЕСКИХ ТИРАНОВ 

 
Для представителей ранней греческой тирании характерно проявление внеш-

него благочестия и на межполисном уровне (поддержание связей 
с панэллинскими святилищами), и в отношении традиционных культов собствен-
ного города. Тираны заботились об уже существующих культах и вводили новые, 
как правило, представляющие собой реорганизованные прежние. 

Часто случалось так, что местные культы приобретали благодаря влиянию ти-
ранов более значительные масштабы. Так, например, на основе сообщения Геро-
дота о жившем при дворе Периандра поэте Арионе (Hdt., I, 23-24) некоторые ис-
следователи высказывают предположение, что во время правления Кипселидов и 
при их непосредственной поддержке прежде народный культ Диониса официаль-
но приобрел статус общеполисного [4; 5; 8]. Демонстрируя свое благочестие, Пе-
риандр занимается храмовым строительством: ко времени его правления отно-
сится, возможно, возведение святилища Деметре и Коре [2]. 

Наибольшим количеством свидетельств отличаются Афины. Частные культы, 
приобретая статус государственных, должны были в немалой степени способство-
вать не только формальному единству Аттики. Писистрат сделал общеполисным 
культ Артемиды Бравронской, ее теменос был создан у входа на Акрополь. Стро-
ятся храмы Аполлона Отчего и Зевса Агорая, и таким образом Писистрат факти-
чески превращает эвпатридские культы в общенародные [3]. Элевсинский культ 
при Писистрате уже окончательно стал афинским и подконтрольным афинским 
правителям, при нем были учреждены торжественные процессии [6]. Этим же 
объединительным тенденциям следовало возведение на агоре Алтаря двенадцати 
богов [10], который стал новым центром города. 

На Сицилии в V в. до н. э. политика Дейноменидов в немалой степени способ-
ствовала процветанию культа Деметры и Коры. Геродот упоминает, что Гелон Си-
ракузский был потомком одного из основателей Гелы и принадлежал 
к жреческому роду, представители которого были потомственными иерофантами 
подземных богинь (Нdt., VII, 153-154). Скорее всего, сам Гелон, будучи старшим 
сыном в семье, тоже занял эту должность [1]. Если так, Гелон обладал сакральной 
властью, а на то, что она принимала характер и политической, может указывать 
обычай принесения богиням «Великой клятвы» в отсутствии враждебных помыс-
лов по отношению к государству, которое оказывалось неразрывно связано с пер-
восвященником культа Деметры и Персефоны [9]. В. Льюис, анализируя сведения 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Геродота о посольстве балканских греков к Гелону (VII, 153–162), видит намек 
на связь Гелона с Богинями как их иерофанта, и считает, что претензии тирана 
на власть над всей Сицилией могут иметь в своей основе именно этот религиоз-
ный фактор [7]. После победы при Гимере в 480 г. Гелон на средства из военной 
добычи организовал строительство храмов Деметры и Персефоны (Diod., XI, 26). 
Причины этого следует видеть далеко не только в благочестии тирана: культ Де-
метры в большей или меньшей степени был почитаем всеми или почти всеми его 
подданными, поэтому, поддерживая его, Гелон существенно облегчал себе задачу 
контроля над ними [9]. 

Итак, как можно увидеть, тираны по-разному использовали культ как мощный 
инструмент идеологического влияния, но обращались к нему в той или иной сте-
пени. К сожалению, из-за явного предпочтения, отдаваемому авторами наших ис-
точников афинскому материалу, трудно составить объективное представление 
о политике других тираний в области полисных культов. Тем не менее, 
в рассмотренных выше примерах можно заметить одну общую черту: тираны явно 
считали себя вправе (или стремились продемонстрировать это право) распоря-
жаться сакральной сферой. Таким образом тираны показывали себя полноправ-
ными владетелями полиса, «наследующими» свои религиозные функции от полу-
легендарных царей, которым принадлежали высшие военные, судебные и жрече-
ские полномочия. 

 
Ключевые слова: раннегреческая тирания, полисные культы, Дейномениды. 
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Кулишова О.В.1 
 

ЛИДИЙСКИЕ ЦАРИ И ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ В VI В. ДО Н. Э. 
 
В античной литературной традиции оракул Аполлона в Дельфах оказывается 

важным религиозным «экспертом» не только в общегреческих, но и в между-
народных делах. Особенно красноречивыми являются свидетельства о связях 
Дельфийского оракула с лидийскими правителями. Повествование Геродота о по-
священиях в Дельфийское святилище первых лидийских царей из династии 
Мермнадов – Гигеса и Алиатта – содержит как описание этих даров, так и указа-
ния на обстоятельства, при которых они были сделаны. Хотя некоторые детали 
рассказа Геродота сложно признать историчными (вряд ли Дельфы в VII в. до н. э. 
могли оказаться окончательной инстанцией в решении вопроса о царской власти 
в Лидии), описанные историком поводы для обращения к Аполлону – освящение 
власти божественным авторитетом, излечение болезни и искупление за нечестие – 
кажутся вполне традиционными. Основой повышенного интереса Мермнадов 
к Дельфам было, по-видимому, стремление найти поддержку в одном из самых 
знаменитых святилищ Балканской Греции, имевшем особенное влияние на обще-
ственное мнение в эллинском мире, и тем самым укрепить свой авторитет в кон-
тексте проводимой лидийскими правителями политики в отношении малоазий-
ских греков. 

Особенно многочисленными оказываются свидетельства источников о связях 
с Дельфами знаменитого царя Креза, фигура которого воплощает расцвет отно-
шений между Мермнадами и крупнейшим панэллинским религиозным центром. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Хотя в повествовании Геродота о Крезе заметно влияние дельфийской «пропа-
ганды», оно, несомненно, содержит историческое зерно. Приводимое Геродотом 
толкование оракула о «великом царстве» является, очевидно, позднейшей дель-
фийской официальной версией, составленной для того, чтобы подержать веру 
в истинность изрекаемых в Пифо прорицаний [1, с. 20–22]. В пользу того, что от-
вет пифии первоначально имел в виду победу Креза, могут говорить следующие 
обстоятельства. Прежде всего, могущество Лидии вполне объясняет надежды и 
Креза, и дельфийского жречества на возможную победу лидийского царя. Кроме 
того, содержащаяся в пророчестве пифии рекомендация искать союза со спартан-
цами также больше согласуется с таким толкованием, иначе трудно объяснить, 
почему Дельфы, предрекая поражение Лидии, обрекают на неудачу и лучших 
из греческих воинов.  

Важно заметить, что лидийские цари, будучи чужеземцами, нуждались 
в посредничестве при обращении к греческому оракулу. В этом контексте, 
в частности, мы встречаем в источниках упоминания о представителях влиятель-
ных афинских родов, прежде всего Алкмеонидов, близких к дельфийскому жрече-
ству, а также указания на посредническую роль Коринфа (именно в сокровищни-
це коринфян в Дельфах хранились подношения Мермнадов). Эти свидетельства 
позволяют предположить существование довольно сложной схемы дипломатиче-
ских контактов, связывавших влиятельную греческую знать, Дельфы и лидийских 
царей. Как представляется, эти связи были установлены в достаточно ранние вре-
мена, которые относятся к правлению первых Мермнадов, и носили характер 
устойчивой политики, продолжавшейся вплоть до падения власти последнего 
правителя этой династии – Креза. 

 
Ключевые слова: история древней Греции, Геродот, Дельфийский оракул, ли-

дийские цари, Крез. 
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Овсянников Д.В.1 
 

ЧЕЧЕНЦЫ АУХА: ПРОБЛЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ И ЭТНОГЕНЕЗА 
 

Ауховское общество занимало важное стратегическое положение на Северо-
Восточном Кавказе. Чеченские селения Ауха располагались в предгорной зоне 
на стыке Дагестана и Чечни в долинах рек Яман-су и Ярык-су, до р. Акташ. 
Представляется убедительным мнение, что этимология топонима «Аух» вероятно 
происходит от обозначения равнинных земель [1]. 

Дореволюционные исследователи отмечали, что западнее Ауха находилась 
Ичкерия и другие чеченские земли, на востоке ауховцы соседствовали 
с чеченцами-качкалыковцами, дагестанскими обществами Анди, Гумбетом, 
Салатау и засулакскими кумыками [2;3].  

Важным элементом ландшафта региона является речная сеть, относящаяся 
к Сулакскому бассейну. Реки Ауха берут свое начало с гор Андийского хребта, 
в своих верховьях это типичные горные потоки, русло которых ограничивали 
обрывистые скалистые берега, однако уже на кумыкской плоскости эти реки 
терялись в болотах [4]. 

Равнинная и предгорная местность на востоке исторического ареала 
расселения чеченских племен отличалась в климатическом плане от более 
западных районов. Исследователи XIX века сравнивали климат Чечни с климатом 
средней полосы России, который относится к умеренно-континентальному 
со снежной, умеренно морозной зимой и тёплым, достаточно влажным летом. 
Однако, относительная суровость климата компенсировалась более здоровым его 
характером, т.к. отсутствовали болота – источники малярийных комаров, которые 
были распространены на кумыкской плоскости [4]. 

Ауховское общество, судя по многочисленным источникам, было 
сформировано из представителей различных чеченских родовых объединений 
(тайпов), переселившихся на равнинные территории в постордынский период. 
Вместе с тем, ряд исследователей зачастую указывали на преимущественное, 
доминирующее влияние переселенцев из общества Акки, располагавшегося 
на западе, в верховьях р. Гехи [5]. 

Вместе с выходцами из западных карабулакских (орстхой) тайпов 
из Галанчожского ущелья (Аккий, Цечой, Мержой и др.), потомки которых на 
сегодняшний момент считают себя ингушами, Аух заселяли представители 
чеченских тайпов, входящих наиболее крупный тукхум Нохчмахкой, а также 
высокогорные общества Чеберлой, Шарой и Чантий и др. Также важным будет 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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отметить, что в этногенез ауховцев внесли свой вклад и горцы, чьи предки вышли 
из Дагестана [6]. 

А.П. Берже фиксировал на конец 1850-х гг., что «наречия Ауховоких обществ» 
принадлежали к чеченскому языку, однако «между этими наречиями и языком 
чеченским существует такое же различие, как между языками русским и 
малороссийским» [4]. Позднее уже советский лингвист И.А. Арсаханов выделял 
отдельный аккинский язык, который занимает промежуточное положение между 
чеченским и ингушским и стал со временем общим для всех восточных чеченцев 
без привязки к географии тайпового происхождения. Это обстоятельство 
И.А. Арсаханов трактует как свидетельство преобладания именно аккинских 
родов над другими «чеченскими и ингушскими» [7]. 

Транзитный характер территории, населенной ауховцами стал причиной 
особого накала социальной борьбы в этом регионе в период присоединения 
Кавказа к Российской империи в первой половине XIX века. С 1830-х гг. эта 
территория находилась под контролем первого чеченского имама Ташу-Хаджи, 
распространившего тарикат Накшбандийа среди чеченцев. Также стоит отметить, 
что формирование административно-территориальной структуры имамата 
при имаме Шамиле началось, в том числе, и на землях Ауха, что позволяет считать 
их одним из оплотов мусульманской государственности на Кавказе. 

 
Ключевые слова: чеченцы, Аух, Шамиль, Ташу-Хаджи, Имамат, Российская им-

перия. 
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Печатнова Л.Г.1 
 

ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА ГЕРОЯ ФЕРМОПИЛ ЦАРЯ ЛЕОНИДА 
 

В данной статье мы обратимся к теме, касающейся посмертной судьбы царя 
Леонида. Царь, павший в битве при Фермопилах, прославил не только себя само-
го, но и всю Спарту. В глазах всей Эллады он стал образцом истинного спартанца. 
Апологию Леониду мы встречаем уже у Геродота. Он называет царя «лучшим по 
доблести» и отзывается о нем как «особенно достойном восхищения» (VII. 204). 
Столь высокая оценка полководца, фактически погубившего и себя и весь свой 
отряд и в конечном счете пропустившего персов в Среднюю Грецию, может озна-
чать только одно: в эпоху Геродота героическая гибель Леонида и трехсот спар-
танцев уже воспринималась всей Элладой как высшее проявление воинской доб-
лести. Идея, что спартанцы скорее умрут, чем отступят уже прочно вошла в мас-
совое сознание. 

Леонид и его отряд в полной мере воплотили в жизнь идеал прекрасной смер-
ти, требующий от спартанцев или одолеть врага, или погибнуть. Речь идет, конеч-
но, не о писаных законах, а об тех этических нормах, которые ясно были сформу-
лированы в элегиях Тиртея и стали важной частью программы школьного обра-
зования в Спарте. После Фермопил подобное поведение в бою стало восприни-
маться спартанцами как категорический императив, из которого нет и не могло 
быть исключений.   

Спартанские власти довольно быстро оценили открывшиеся после гибели Лео-
нида возможности для укрепления положения своего полиса как руководителя 
греческого сопротивления. Сам Леонид удостоился необычайных даже для спар-
танских царей посмертных почестей. Видимо, необходимость особо выделить 
Леонида подтолкнула спартанские власти прибегнуть к новациям, до того никогда 
не применявшимся в царских погребальных ритуалах.  

Обратимся теперь к источникам, среди которых центральное место занимает 
Геродот. Он упоминает одну важную особенность царской погребальной практи-
ки, которая непосредственно имеет отношение к Леониду. По его словам, «если же 
смерть постигнет царя на поле брани, то в его доме устанавливают его изображе-
ние…» (VI. 58. 3). В науке давно утвердилось мнение, что появление эйдолона, де-
ревянного изображения в натуральную величину, при погребении спартанских 
басилевсов было новацией, введенной специально для царя Леонида, чье тело и 
отрубленная голова остались, видимо, в руках персов (VII. 238).  

Вероятно, в Спарте вскоре после Фермопил соорудили кенотаф Леонида и по-
местили его среди царских могил Агиадов. Для спартанцев, не имевших тело царя, 
сооружение кенотафа было единственным способом достойно почтить Леонида. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Εἴδωλον спартанского царя, вероятно, рассматривался как важный материальный 
символ, обозначающий произошедшую со смертью царя метаморфозу – обретение 
им героического статуса. Но все же кенотаф был паллиативным решением.  

В какой-то момент спартанцы перенесли в Спарту, как они считали или хотели 
считать, останки Леонида. Когда это произошло мы, не знаем. Определенно из-
вестно только одно – накануне Пелопоннесской войны этот перенос уже состоял-
ся. Близ святилища Афины и недалеко от агоры появилась могила Леонида. Ско-
рее всего, Леонид и триста спартанцев воспринимались в Спарте как безусловные 
герои. Поэтому, как кажется, и было принято решение особо выделить гробницу 
Леонида, поместив ее не на окраине города, а в его центре. Традицию «хоронить 
мертвых в самом городе и ставить надгробия близ храмов» Плутарх объясняет 
мотивами воспитательного характера. По его словам, это было сделано для того, 
чтобы наполнить «город множеством поучительных примеров…» (Lyc. 27. 1–2).   

Возвращаясь к Леониду, отметим, что этот царь – единственный 
из спартанских басилевсов, был удостоен трех надгробный памятников и трех по-
следовательно произошедших в разное время погребальных церемоний. Сперва – 
в Фермопилах на том месте, где позже появится каменный лев в его честь (Her. 
VII. 225. 2), затем – в Питане среди гробниц Агиадов, где был захоронен его кено-
таф, и, наконец, в центре Спарты близ святилища Афины (Paus. III. 14. 1). Такие 
экстраординарные почести свидетельствуют об исключительной важности того 
прецедента, который создал Леонид. Спартанские идеологи, видимо, очень быст-
ро оценили воспитательный и пропагандистский потенциал подвига Леонида и 
его отряда. Установление памятных знаков и организация ежегодных празднеств 
в честь Леонида стали важной интегральной частью процесса формирования 
спартанской ментальности.  

В конце статьи отметим, что героическая смерть для спартанцев была частью 
стойкой идеологии, которая управляла поведением любого спартиата и внушала 
ему чувство групповой идентичности. Может быть, самым необычным достиже-
нием Спарты с участием Фермопил стало окончательное формирование мифа 
о спартанцах, как особой породе людей, всегда готовых сражаться до последнего 
солдата и скорее погибнуть, чем отступить. Этот идеологический штамп будет от-
лично работать на протяжении веков. 

 
Ключевые слова: Леонид, Спарта, Фермопилы, Геродот. 
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Piankevich V.L.1 
 

DEMAND AND AVAILABILITY OF THEATER AND CINEMA  
IN BLOCKED LENINGRAD 

 
It seemed that during the siege, when Leningraders were dying from hunger, cold, 

shells and bombs, people had no time for art and entertainment. Leading theater and 
concert organizations were evacuated even before the city was surrounded. However, 
even during the most intense battles for Leningrad in September 1941, the Great Hall of 
the Philharmonic was overcrowded. Many residents and defenders of Leningrad needed 
rest; they wanted to take their minds off the war. Performances in theaters that did not 
have time to evacuate were held in front of large crowds of spectators. The most popular 
became operetta - performances of the Musical Comedy Theater. Almost three hundred 
tickets were always reserved for front-line soldiers and workers of plants and factories; 
the queue for the remaining scarce tickets was registered in advance, they were bought 
secondhand, speculated on, and exchanged for bread.” In March 1942, when it became a 
little warmer, there was more food, and there were fewer Leningraders, the spectacles 
became even more in demand. “The theater is under siege, people are speculating on 
tickets. Movie tickets even pay for bread.”  “The line for tickets is longer than for food.” 
Light, cheerful, cheerful, comical and entertaining films were especially popular. The 
movie theater could be “packed, with crowds of people standing near the entrance 
asking if there was an extra ticket.” In the summer and fall of 1942, the number of 
venues where artists performed increased, but the situation with theater tickets was still 
difficult, they had to be obtained. However, in an effort to “get out of the state of 
apathy” and “return to a normal perception of everything that was happening,” the 
blockade survivors wanted to get into the theater. In January 1943, theater tickets still 
just had to be obtained. Some artists were especially popular. For example, the actress of 
the Musical Comedy Theater N.V. Peltzer, whose performances were impossible to 
attend. For a place far from the front row, speculators asked for bread or kerosene. 
Tickets for the shows were equally in demand in the fall of 1943. “There are long lines at 
the cinema box office, and it’s difficult to get a ticket.” Even “bad” movie tickets were a 
joy: “the film “Vozdushny`j izvozchik” turned out to be so successful that we forgot 
which seats we were sitting in.” “Almost all the cinemas are open. There are a lot of 
people everywhere, and tickets are not easy to get.” The same thing happened before and 
after the blockade was lifted: “it’s impossible to get tickets to theaters and cinemas, they 
are always crowded.” During the siege, in Leningrad what was in demand above all were 
cheerful, optimistic spectacles that gave hope, tickets for which had to be obtained, 
exchanged, bought at a speculative price, as well as much else. 
  

 
1 St. Petersburg State University, 7-9, Universitetskaya nab., Saint Petersburg, 199034, Russian Federation. 
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Сорокин Н.Ю.1 
 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕВОГО СУДА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
НОВГОРОДА И ПСКОВА 

 
Социально-политическая система Древней Руси всегда привлекала внимание 

исследователей. Среди проблем, которые ставятся историками, особое место за-
нимает древнерусское вече. С ним связано довольно много тем, вызывающих раз-
личные споры и разногласия. Особое место занимает проблема вечевых собраний 
в Новгороде, поскольку в его жизни роль веча была особенно характерна. Что ка-
сается проблемных аспектов веча, то они довольно различны. Это социальный 
состав веча, места собраний, область их компетенций и многие другие. Одной 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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расправы развились из архаического обычая «потока и разграбления». По мысли 
Лукина Павла Владимировича, «истина в дискуссии сторонников архаических ис-
токов новгородских вечевых расправ и учёных, убеждённых в полном её пере-
рождении, лежит посередине», а об «институциональной преемственности гово-
рить не приходится» [2]. Впрочем, некоторые черты «институционализации» 
можно найти в ритуальности совершаемых актов грабежей и насилия. Однако 
о каком-либо нормативном регулировании не может быть и речи.  

При отправлении вечевого правосудия одна из важнейших его функций –  
изгнание, а в некоторых случаях и казнь князей. Если же в случае с посадниками, 
тысяцкими и другими должностными лицами характерны «поток и разграбление» 
с возможным убийством, то изгнание князя прямо связанно с рядом (договором), 
заключаемым между ним и Новгородом. Наиболее типичный пример такого дея-
ния – это события 1136 года, когда князя Всеволода прямо обвинили в нарушении 
договора «чему хотел ести сести в Переяславли». С.Б. Чебаненко находит общую 
черту между «потоком и разграблением» и изгнанием князей, поскольку «изгна-
нию подвергались те, кто своими действиями нанес вред всему коллективу» [3].  

Касательно веча Пскова вызывает интерес упоминание его в Псковской судной 
грамоте. 3-я статья указывает: «А без разбора никого не осудить ни на суде [ни?] 
на вече», отменяя тем самым внесудебную расправу. Четвертая же фактически от-
меняет суд на вече: «Князь и посадник не должны производить суда на вече; су-
дить им у князя в палатах, справляясь с законом, согласно присяге» [4].  

Таким образом, изучение вечевых судов Новгорода и Пскова позволяет гово-
рить о том, что для них были характерны коллективные расправы «поток и раз-
грабление», вечевому суду могли быть подвержены разные лица и он имел пре-
имущественно карательный характер. Во Пскове вечевой суд регламентировался 
Псковской судной грамотой.  
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Черкашина С.А.1 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ  
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 
В результате массового переселения соотечественников за рубежом сформиро-

валась многочисленная русская диаспора, явившаяся масштабным социокультур-
ным новообразованием, совокупностью родственных анклавов. Несмотря на зна-
чительные расстояния между ними, диаспоры в результате воздействия ряда спе-
цифических социально-политических и интеграционных факторов сохранили 
культурную общность и самобытность. Их деятельность способствовала сохране-
нию этнического самосознания, национального менталитета, религиозной тради-
ции. В силу данных обстоятельств правомерно рассматривать русское зарубежье 
как самостоятельный, уникальный, жизнеспособный социокультурный феномен. 

Накопленный русской эмиграцией первой половины XX века в инокультурном 
окружении опыт по сохранению этнической культурной специфики, связей с ис-
торической родиной, созданию действенных механизмов защиты своих прав при-
обрел в современных условиях весомое политическое, социально-
психологическое и культурно-историческое звучание. 

Анализируя научные публикации по эмиграции, в том числе русской, можно 
разделить их по направлениям следующих наук: история, языкознание, литерату-
роведение, социология, история искусства, психология, антропология и др. В оте-
чественной научной школе методологической основой в изучении русской эми-
грации, в частности истории её культуры, традиционно используют принцип ис-
торизма, то есть рассмотрение явлений в их историческом развитии и во взаимо-
действии с социально-политическими и культурными процессами.  

Также применяют историко-культурологический, историко-сравнительный, 
системно-функциональный подходы к изучению культурного процесса, при кото-
рых приоритетным становится рассмотрение культуры как функционирующей 
системы. Культурология, активно развивающаяся современная гуманитарная 
наука, имеет сложный предмет изучения – культуру, и для достижения целей и 
задач исследований целесообразно отдавать предпочтение междисциплинарному 
подходу. Изучение русской эмиграции требует многоаспектного анализа и отве-
том стало постепенное введение в научный оборот в славянских странах в 90-е гг. 
XX века направления исследований эмигрантология – очень широкой области 
знаний, претендующей на использование междисциплинарного подхода и отхода 
от узкого предметного рассмотрения явления исторического мирового масштаба 
– эмиграции – в частности, русской эмиграции первой половины XX века. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В любом исследовании присутствуют три элемента: объект исследования, про-
блема и исследователь. Эмиграция представляет собой очень сложное социально-
историческое явление и при анализе сложного объекта бывает полезно выделить 
составные элементы и этапы, рассмотреть его с разными подходами. Все эти со-
ставляющие влияют не только на процесс исследования, но и на его результат. 
Возможно построение модели объекта, так как, обладая бесчисленным множе-
ством свойств, его изучение может превышать академические способности иссле-
дователя. Дополнительно требуется решать проблемы методологической и соци-
альной организации исследования. Модель отражает основные черты объекта, но 
и отражение объекта исследователем, таким образом модель любой природы име-
ет в себе элемент субъективности, влияние личности исследователи и той научной 
проблемы, для которой она построена. Один исследователь отлично показывает 
себя в решении проблем монодисциплинарных. На наш взгляд, целесообразно 
рассматривать коллективную работу ученых в междисциплинарном исследовании 
вопросов эмиграции. 
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Шагинян А.К.1 
 

ГЕНЕЗИС ОРИГИНАЛЬНОЙ И ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
НА НОВОПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ ФАРСИ В Х ВЕКЕ 

 
В результате сложения панмусульманского культурно-цивилизационного 

пространства на фоне военно-политического ослабления и распада в IX в. 
Арабского халифата зарождается «Золотой век» исламской духовной культуры и, 
в первую очередь, литературы на классическом арабском языке или Кораническом 
арабском (العربیةّ الفصحى [ал-‘арабӣйа-т ал-фус ̣х̣ā] – букв.: «правильный арабский»). 
Свой существенный вклад в данный процесс внесли не только арабские, но и 
ученые персидского происхождения, трудившиеся в «Доме мудрости» (الحكمة  بیت 
[Байт ал-х̣икма]), учрежденном в столице Багдаде халифом ал-Мамуном (813–833) – 
персом по матери. Их активное участие стало возможным в результате 
консолидации ираноязычных этносов. 

Несмотря на официальную политику халифских властей по арабизации, 
покоренных в VII столетии силой оружия владений Сасанидского Ирана 
(Ērānšahr), автохтоны ираноязычного ареала в условиях исламской власти 
сохраняли идентичность и этнокультурные традиции. Они сохраняли даже 
некоторые обряды из зороастризма, хотя в эпоху ранних ‘Аббасидов (750–1258) 
наметился процесс их массового обращения в новую монотеистическую религию. 
В результате в «Книге сообщений и знаний» (والإشراف التنّبیھ   Китāб ат-танбӣх] كتاب 
ва-л-’ишрāф]) арабского путешественника X в. ал-Мас‘уди, персы (الفرس [ал-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Также: الفارس [ал-фāрис], в ед. ч. –  ّالفارسي [ал-фāрисӣ]. 
3 До ислама подобным этнонимом сирийские и сасанидские авторы обозначали арабов (сир. ܛܝܝܐ 
[Ṭayyāyē], ср.-перс. Tāzīg), по наименованию кочующего у границ Эраншахра арабского племени 
тайй/тайи (ِّطَیئ [т̣аййи’]) [2, р. 63]. Армянские авторы VI – начала VII вв. обозначали персо-
поданных арабов-христиан (Лахмидов) Տաճիկ [Tačik] [3, p. 118], а после ислама они стали широко 
применять настоящий этноним в отношении всех арабов-мусульман. 
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Даже арабица из 28 букв была подогнана Саманидами под письменность нового 
языка, сформированного под сильным влиянием арабского.  

На фарси в 957 г. саманидские ученые под редакцией Абу Мансура Ма‘мари 
перевели с пехлеви «Книгу владык» (Xwadāy-nāmag) [4, p. 337] – свод эпических 
преданий и придворных хроник доисламского Ирана, собранных впервые в эпоху 
шахиншаха Хосрова I Ануширвана (531–579), но кодифицированных 
при последнем Сасаниде Йездегерде III (632/3–651)4. Визирь эмирата Саманидов 
Абу ‘Али Мухаммад Бал‘ами в 963 г. подготовил персидскую версию 
арабоязычной многотомной «Истории пророков и царей» ( والملوك الرّسل   تأریخ 
[Та’рӣх̮ ар-русул ва-л-мулӯ̣к]) «отца мусульманской историографии» ат-Табари 
(839–923), озаглавив ее «Книгой истории» (تاریخنامھ [Тāрӣх̮нāма]) [5]. Наконец, 
372 г. х. (982 г.) датируется первое оригинальное сочинение на языке фарси – 
«Персидской географии» (حدود العالم [Х ̣удӯд ал-‘Āлам]) анонимного автора [6]. 

 
Ключевые слова: «Золотой век ислама», Арабский халифат, основоположники 

персо-мусульманской литературы, «Дом мудрости» (Байт ал-х̣икма). 
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4 Как подлинник «Книги владык» на средперсидском, так и ее новоперсидский перевод ныне 
утеряны.  
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[Та’рӣх̮ ар-русул ва-л-мулӯ̣к]) «отца мусульманской историографии» ат-Табари 
(839–923), озаглавив ее «Книгой истории» (تاریخنامھ [Тāрӣх̮нāма]) [5]. Наконец, 
372 г. х. (982 г.) датируется первое оригинальное сочинение на языке фарси – 
«Персидской географии» (حدود العالم [Х ̣удӯд ал-‘Āлам]) анонимного автора [6]. 

 
Ключевые слова: «Золотой век ислама», Арабский халифат, основоположники 

персо-мусульманской литературы, «Дом мудрости» (Байт ал-х̣икма). 
 
Список источников и литературы 
1. Al-Masudi. BGA, 1894. Pars VIII: Kitab at-Tanbih wa-l-ishraf auctore al-Masudi. 
2. Bosworth C. E., Fragner B. G.Tādjīk // EI, 2000. Vol. 10: Tā'–U[..]», р. 63. 
3. Բաբգէն Կաթողիկոս Ոթմսեցի. [Ա] Թուղթ Հայոց ի Պարսս, առ Ուղղափառս, [Բ] Թուղթ 

Հայոց ի Պարսս, առ Ուղղափառս // ՄՀ, 2004. Հտր. Գ: Զ. դար – Babgēn Kat‘ołikos Ot‘msec‘i. [А] T‘ułt‘ 
Hayoc‘ i Parss, aṙ Ułłap‘aṙs, [B] T‘ułt‘ Hayoc‘ i Parss, aṙ Ułłap‘aṙs // ACA, 2004. Vol. III: 6th Century, 
р. 113–124. 

4. Khalegi-Motlagh Dj. Abū Manṣūr Ma‘marī // Iranica, 1983. Vol. I, fasc. 4, р. 337. 
5. Chronique de Abou-Djafar-Mohammed-ben-Djarir-ben-Jazid Tabari / trad. sur la version 

persane d’Abou-‘Ali Mo‘hammed Bel‘ami par H. М. Zotenberg. I–IV. Paris, 1867–1874. 
6. Худуд ал-‘Алам (حدود العالم): рукопись Туманского / изд. В. Бартольд. Л., 1930. 
 
Список сокращений 
ACA / ՄՀ — Armenian Classical Authors: in 17 vols. / dir. Dr. Z. Yegavian. Antelias–Lebanon, 2003-

present / Մատենագիրք Հայոց: 17 հատորով. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003-առայսօր. 
BGA — Bibliotheca Geographorum Arabicorum: In 8 pars / ed. M.-J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 

1870–1894. 
Iranica – Encyclopædia Iranica: in 45 vols. Bibliotheca Persica Press, 1985-present. 
EI – The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.: in 12 vols. with indexes, etc., ed. by P.J. Bearman, 

Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs et al. Leiden, 1960–2005. 

 
4 Как подлинник «Книги владык» на средперсидском, так и ее новоперсидский перевод ныне 
утеряны.  



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

482

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

Алексеев О.А.1 
 

ВОЙНА КАК ПРЕДПРИЯТИЕ: О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Мир переживает фазу обострения геополитической конкуренции между миро-
выми державами, одним из вероятных исходов которой станет разделение на ряд 
региональных военно-политических блоков с подконтрольными им экономиче-
скими зонами. Экономическая конкуренция на глобальных рынках все более 
определяется выбором между войной и торгом, когда угрозы конфликта и войны 
рассматриваются как допустимые средства ведения торга. Продолжением конку-
ренции становиться вооруженный конфликт низкой интенсивности, или локаль-
ная война, развивающиеся по форме затяжного конфликта. Война становится ле-
гитимной формой ведения бизнеса, вовлекая наряду с государствами множество 
акторов разного уровня. Открывается некая общая схема, обнаруживаемая 
при анализе механизмов генезиса и развертывания современных конфликтов, 
в особенности тех, что носят затяжной характер, схожая с механизмом воспроиз-
водства специфических экономических процессов, в которой учитываются «пред-
принимательские риски» и оценивается возможная отдача от «инвестиций».  
В отличие от термина «затяжной конфликт» (protracted conflict) [1] для характери-
стики конфликтов подобного рода представляется более релевантным термин 
«продолженный конфликт», содержащий коннотацию намеренности действий 
по затягиванию конфликта, а не его разрешению. Войны, определяемые подобным 
образом, основываются на заинтересованности сторон в самом предприятии вой-
ны, а не в том, что они могут получить по ее итогам, что создает самоподдержи-
вающийся механизм, с одной стороны, способствующий осуществлению эконо-
мических интересов участников, с другой – воспроизводящий их политическую 
идентичность [2, с. 408]. 

В современной войне как предприятии для ее продолжения также необходимо 
решать проблему воспроизводства ресурсов, в том числе нематериальных. Иссле-
дование данного механизма подразумевает выявление и анализ: цепочек матери-
ального, социального и политического производства ценностей, приписываемых 
тому или иному предмету конфликта или торга; процессов обращения различных 
материальных и нематериальных ценностей, финансовых ресурсов, информации 
в средства влияния или проецирования силы и обратно; способов репрезентации 
войны и конструирования ее смысла. В «новых войнах» необходимо формировать 
и поддерживать несовместимость, чтобы стороны могли оправдать свое суще-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 191124, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 7-й подъезд. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 191124, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 7-й подъезд. 

ствование [2, с. 389]. Отсюда имеем двойной контур в цепочках воспроизводства 
нематериальных ценностей продолженного конфликта, придающих им положи-
тельную или отрицательную коннотацию. Продуцирование образа «врага» и ре-
презентация его ценностей как «анти-ценностей» имеет не меньшую значимость 
для поддержания «боевого духа» и сплачивания союзников, чем производство 
символов и нарративов «единства», «жертвенности», «доверия» и т. п.  

Проекции силы и возможности продуцирования угроз (рисков) также стано-
вятся важными ресурсами продолжения конфликта, производимыми в различных 
цепочках ценностей войны как предприятия, превращаясь в своего рода товарные 
ценности для ведения торга в обмен на уступки другой стороны. Изменением рис-
ков можно изменять представление о вероятности победы у противника, а зна-
чит – его затраты на ведение войны. «Информационная арена становится все бо-
лее важным полем битвы, где восприятие успеха может быть определяющим» [3]. 
Создать у противника ложные представления об угрозах и связанных с ними рис-
ках – значит взять под контроль его поведение. Поскольку увеличение затрат про-
тивника эквивалентно увеличению твоей «переговорной силы» и расширению 
диапазона будущих переговоров в твою пользу, важно вовлечь другую сторону 
в гонку вооружений, повышая ее риски, в том числе, создавая ложные риски, 
с целью истощения ресурсов противника. При этом подчеркивается, важно как 
можно точнее «калибровать» уровни повышения риска для противника, «не пере-
ходя границу неприемлемого для него ущерба, когда противник может ответить 
более чем непропорционально» [4]. Отсюда важнейшую роль в стратегических 
коммуникациях сторон в ходе продолженного конфликта играют «операции 
по информированию». Каждый очередной шаг по повышению угроз обосновыва-
ется как ответ на «агрессию» или как акт «упреждающего сдерживания». При этом 
специально оговаривается, что его не следует воспринимать как повод для чрез-
мерной реакции. На каждом шаге возможное воздействие тестируется, противник 
предварительно информируется, чтобы действие было «правильно понято» и 
«принято», и то, что раньше казалось «немыслимым», становится «терпимым». 
По сути, здесь имеем алгоритм пошагового сдвигания «красных линий». Происхо-
дит постепенное «приучение» к дискретным повышениям воздействия с целью 
алгоритмизации поведения противника.  

Аналогично строится санкционная политика. Постепенное, «пакетами», вве-
дение санкций – это способ, с одной стороны, тестирования воздействий с точки 
зрения вызываемого эффекта с последующим подбором наиболее эффективных 
мер, с другой – способ алгоритмизации поведения страны-мишени для управле-
ния ее выбором в рамках сценария продолженного конфликта. Однако привер-
женность подобным стратегиям ведет к тому, что сам инициатор может стать 
заложником своего алгоритма и утратить способность адекватно реагировать 
на неожиданный асимметричный ответ, не укладывающийся в заданный сцена-
рий.  
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Итак, основными характеристиками «войны как предприятия» являются: со-
здание самоподдерживающего механизма для воспроизводства и обращения ма-
териальных и нематериальных ресурсов (ценностей) для продолжения конфликта 
и поддержания несовместимости сторон; удержание конфликтного взаимодей-
ствия в пределах, одномоментно не превышающих уровня допустимых издержек 
(ущерба) сторон; алгоритмизация процесса пошагового повышения угроз в целях 
контроля эскалации конфликта и приучение противника к типовым реакциям; 
длительное получение материальной или нематериальной выгоды от продолже-
ния конфликта хотя бы одной из сторон; интенсивная стратегическая коммуни-
кация в целях информирования о намерениях и сценарного планирования.  
Понимание данного механизма дает возможность противостоять навязываемой 
логике «войны как предприятия», определить собственную стратегию действий и 
разорвать алгоритм включенности в игру по чужим правилам.  

 
Ключевые слова: война как предприятие, война как торг, новые войны, про-

долженный конфликт, санкции, риск, проекция силы. 
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Аникина А.А.1 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ СТРАН БРИКС 
 

БРИКС – это объединение стран, которые имеют быстрые темпы экономиче-
ского роста, а также обладают значительным потенциалом для развития туристи-
ческой сферы. Это обусловлено тем, что все страны, входящие в БРИКС, обладают 
уникальными ландшафтами, флорой и фауной, имеют огромное историческое 
наследие и множество достопримечательностей, которые привлекают людей 
со всего мира. Большую роль для развития туризма также играют человеческие 
ресурсы стран БРИКС. Так, в странах-участницах объединения в сумме прожива-
ет более 40 % населения планеты – около 3,2 млрд людей, следовательно, государ-
ства обладают потенциально огромными туристическими ресурсами [1]. Именно 
поэтому в 2022 году от Ростуризма поступило предложение о создании Междуна-
родного центра туризма стран БРИКС [2], который будет способствовать восста-
новлению данной сферы после пандемии COVID-19. Она изменила ситуацию 
в сфере международного туризма, страны БРИКС закрыли свои границы, что ста-
ло серьезным ограничением для туристских поездок за границу. При этом важно 
отметить, что развитию туристических контактов между странами способствует 
либерализация визовых режимов, например, Россия имеет безвизовые режимы 
с Китаем, ЮАР, Бразилией и упрощенный визовый режим с Индией, однако 
в краткосрочной перспективе планируется создать безвизовый режим с этой 
страной; а в ЮАР, например, предусмотрен упрощенный визовый режим 
для граждан Китая и Индии. Тем самым у населения снижаются издержки для пу-
тешествий, что способствует усилению привлекательности туристических поездок 
между странами БРИКС. 

Туристические контакты между странами БРИКС были особенно активны 
в допандемийный период: по данными Росстата и служб стран БРИКС, туристиче-
ский поток в Россию со стороны стран, входящих в объединение, составил в 2019 
году более 2 млн поездок, а туристический поток россиян в Китай в 2018 году – 
около 3,5 млн поездок в год, а в 2019 году – более 2,5 млн человек. Показатели 
турпотока из Индии в Россию заметно уступают Китаю и составляют 91 тыс. поез-
док по итогам 2019 г. Что касается ЮАР и Бразилии, то по данным Росстата 
за 2019 год туристы из Бразилии совершили в Россию 40 тыс. туристических поез-
док, а туристы из ЮАР – 14 тыс. При этом не для всех стран-участниц характерен 
такой активный туристический поток: в ЮАР за 2021 год приехало всего 40 тысяч 
туристов из стран БРИКС, а для Бразилии ни одна из стран БРИКС не входит 
в топ 15 стран, откуда приезжают туристы [3].  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 191124, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, 8-й подъезд. 
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Важность туристической сферы подчеркивается во второй Йоханнесбургской 
декларации стран БРИКС. В ней делается акцент на том, что страны БРИКС будут 
работать над увеличением взаимных туристических потоков, над восстановлени-
ем туристической отрасли, а также над развитием “зелёного туризма” [4]. Для до-
стижения данных целей активно проводятся встречи министров туризма стран 
БРИКС. Страны-участницы выделили приоритетные направления для развития 
туризма. Например, в 2021 году был создан “Альянс БРИКС за зелёный туризм”, 
инициатором которого была Индия, а в 2022 году – инициатива “Зеленый рост, 
устойчивое развитие и восстановление”, которая была создана Китаем. В 2023 году 
под председательством ЮАР тема развития “зелёного туризма” также активно об-
суждалась, особенно на встрече министров туризма 24–26 октября 2023 года, ко-
торая проходила под лозунгом “Устойчивое и инклюзивное восстановление ту-
ризма” [5]. Приверженность данной тематике соответствует современным миро-
вым трендам и, более того, влияет на состояние экологии как в странах-
участницах БРИКС, так и во всем мире. Таким образом, уже несколько лет стра-
ны, входящие в объединение, способствуют развитию внутреннего туризма в эко-
логичном направлении, и, вероятнее всего, та же тематика останется в центре 
внимания в 2024 году, во время председательства России в БРИКС. Это подтвер-
ждается тем, что после встречи Министров туризма стран, входящих в объедине-
ние, были обозначены туристические приоритеты председательства России 
в БРИКС: продвижение идеи создания туристического центра стран БРИКС, под-
готовка единого турпродукта для стран-участниц БРИКС, создание стратегии 
продвижения туристического потенциала России, а также развитие цифрового 
сектора, который будет способствовать улучшению качества условий для тури-
стов, которые прибыли в страны БРИКС [6]. 

Таким образом, вопрос развития туризма между странами БРИКС является до-
статочно актуальным, так как страны-участницы объединения стремятся восста-
новить допандемийный уровень туристических потоков. Увеличение сотрудниче-
ства в области туризма между странами, входящими в объединение, может спо-
собствовать укреплению дружественных связей между государствами, экономиче-
скому развитию через привлечение денежных потоков и инвестиций в страну, 
а также улучшению качества жизни граждан, так как увеличивается количество 
рабочих мест и, соответственно, увеличивается уровень занятости населения. 
В условиях расширения БРИКС 1 января 2024 года процесс развития туристиче-
ской сферы в странах БРИКС может усложнится из-за увеличения количества 
участников объединения, но при этом важно отметить, что расширение приведет 
к увеличению людских ресурсов стран БРИКС и, соответственно, это только уве-
личит туристический потенциал объединения.   
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личит туристический потенциал объединения.   
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ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И УГРОЗ  

 
Еще в начале ХХ века проблема охраны природного и культурного наследия 

была остро поставлена перед человечеством и в дальнейшем она приобретала все 
более масштабные размеры. Как ответ на эту проблему, в рамках деятельности ав-
торитетной международной организации ЮНЕСКО постепенно стал формиро-
ваться список уникальных природных и культурных памятников, которые нахо-
дятся сегодня под охраной всего человечества. К сожалению, в нынешних услови-
ях нестабильности, вызванной различного рода конфликтами, возникают новые 
риски и угрозы, которые приводят многие бесценные памятники к разрушению и 
нивелируют все усилия, направленные на их охрану. Только в 2022-2023 гг. в мире 
насчитывалось около 70-ти различных конфликтов [1]. Например, во время кон-
фликта на Украине уже пострадало 183 объекта [2]: церкви, соборы, мемориаль-
ные музеи-квартиры, памятники, большинство из которых расположены на тер-
ритории Донецкой и Луганской областей, подвергающихся жестоким обстрелам 
со стороны ВСУ. Во время гражданских войн в Ливии в 2011–2020 гг. были разру-
шены, подверглись разграблению и вандализму суфийские святыни близ Трипо-
ли. Большая часть культурного наследия Сирии погибла во время гражданской 
войны, начавшейся в 2011 г.  

В 2023 г. в Списке памятников природы и культуры, находящихся под угрозой, 
насчитывается 56 памятников на территории 33 государств, в числе которых Аф-
ганистан, Венесуэла, Гвинея, Гондурас, Израиль, Индонезия, Ирак, Йемен, Колум-
бия, Мали, Нигер, Палестина, Панама, Перу, Сенегал, Сербия (Косово), США, 
Танзания, Уганда, Чили и др. Как видно из приведенного списка, в нем преобла-
дают развивающиеся страны или страны с высоким уровнем экономических, со-
циальных и политических проблем [3]. Первые объекты были внесены в список 
в 1992 г., но подавляющее большинство в начале 2000-х гг., когда начались воен-
ные конфликты в Ливии, Ираке и Сирии, нанесшие непоправимый ущерб куль-
турному наследию этих стран. 

В середине 2010-х гг. ЮНЕСКО предприняла ряд мер, направленных на усиле-
ние защиты памятников культуры во время военных действий. В 2015 г. была 
принята «Стратегия усиления деятельности по защите культуры и поощрению 
культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта». После того, как бы-
ли опубликованы фотографии разрушений сирийской Пальмиры боевиками 
ИГИЛ, Генеральная Ассамблея ООН в 2016 г. приняла решение о создании «голу-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, РФ, 199034, Санкт-Петербург, Университет-
ская наб., 7–9 (кафедра международных гуманитарных связей). 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, РФ, 199034, Санкт-Петербург, Университет-
ская наб., 7–9 (кафедра международных гуманитарных связей). 

бых касок культуры» – специального подразделения по защите культурных цен-
ностей в чрезвычайных ситуациях. В том же году в Абу-Даби состоялась между-
народная конференция по защите культурного наследия в зонах конфликта с уча-
стием представителей 40 стран. Защита культурных ценностей в период воору-
женных конфликтов обсуждалась и на международной конференции «Мартенсов-
ские чтения по международному гуманитарному праву» в Санкт-Петербурге 
в июне 2017 г. 

Знаковым событием стало официальное признание охраны культурного насле-
дия одним из главных аспектов безопасности Совбезом ООН в 2017 г. В Резолю-
ции содержится предложение создать международный фонд и сеть «безопасных 
зон» для обеспечения защиты культурного наследия, находящегося под угрозой, 
в условиях вооруженного конфликта [4]. 

Сегодня мир нестабилен и неспокоен. Вооруженные конфликты в разных ча-
стях нашей планеты принесут очередные угрозы и разрушения памятникам куль-
туры и природы, являющимся всемирным наследием человечества. Эти обстоя-
тельства актуализируют проблему охраны памятников природы и культуры и ост-
ро ставят вопрос о поиске новых эффективных форм этой деятельности на наци-
ональном и международном уровнях. 

К сожалению, существующие меры не всегда эффективны и не обеспечивают 
полной безопасности памятникам культурного наследия в случае войн и воору-
женных конфликтов. Для повышения эффективности необходима дальнейшая 
разработка международного законодательства и слаженная деятельность госу-
дарств и международных организаций. Еще одна мера – создание специальных 
сайтов, на которых будут представлены последствия войн для памятников куль-
туры. Так или иначе, работа должна вестись комплексно, на всех уровнях и с уче-
том всего имеющегося опыта охраны памятников культурного наследия. 
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ФЕНОМЕН ПОСТ-ПРАВДЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
Гуманизм и гуманистическая социальная философия, безусловно, являются 

творением интеллектуалов. Современная концепция гуманизма возникла в конце 
XVIII – начале XIX вв. В эпоху позднего Просвещения складывается идея куль-
турной природы человечества, новых способов исторического, политического и 
образовательного мышления, которые до сих пор, по крайней мере, частично, все 
еще сохраняют свое значение и довольно широко представлены в гуманитарных 
науках и образовании. Гуманистическая традиция присутствует в различных кон-
цепциях гражданского общества, составляя основу таких универсальных ценно-
стей как свобода слова, верховенство права, равенство перед законом, религиоз-
ный плюрализм в рамках универсальной морали. В этом плане гуманизм имеет 
политическое измерение. Он изначально критиковал феодальные формы полити-
ческого господства, отстаивал идею верховенства права, в том числе и рамках 
концепции прав человека и гражданина. Гуманизм явно противостоит любым ав-
торитарным формам социальной жизни. И, наконец, в силу своей «ученой» или 
академической природы он неотделим от нормативных представлений, связанных 
с поиском истины, утверждением правды (см. подробнее [1]).  

В современном мире классический гуманизм резко контрастирует с политиче-
скими реалиями и идеями, превалирующими в социальных дискурсах, в том числе 
и в сфере социальных наук. В наши дни многие интеллектуалы, политики и уче-
ные почти уверовали и считают непреложным факт, что мы все окончательно пе-
реместились в мир так называемой «пост-правды» и поэтому должны примирить-
ся с бесконечными потоками лжи, манипуляций, бессодержательной пропаганды, 
предельно примитивизирующей сложившиеся представления о рациональной 
политике, демократических нормах, и попытаться разработать новый понятий-
ный аппарат и вокабулярий, отражающие новую реальность.  

В политическом дискурсе понятия «пост-политика» и «пост-правда» постепен-
но, но уверенно начинают вытеснять привычные для нас классические термины, 
универсальность которых прежде не вызывала сомнений. Как справедливо отме-
чает И. Калпокас в работе «Политическая теория пост-правды», это понятие 
обычно используется для обозначения непроверенных или полностью сфабрико-
ванных заявлений в политических дебатах, отсутствие всеобщего уважения к ис-
тине в современных обществах, преобладание эмоций над знаниями. Фактически 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 

речь идет о глубинных трансформациях политического дискурса, которые приве-
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Дебаты о содержании этих понятий, безусловно, усиливают концептуальную пу-
таницу. Сторонники этих направлений часто декларативно стремятся «рекон-
цептуализировать» традиционный для гуманистической этики вопрос: «Что зна-
чит – быть человеком?». Пытаясь дать на него ответ, оба направления, как пра-
вило, выходят за рамки классического гуманизма. Если транс-гуманизм обычно 
рассматривается как «гипер-гуманизм», т. е. попытка усилить и/или «довести 
до логического конца» традиционный гуманизм, то пост-гуманизм тяготеет к 
разрыву с последним [3]. 

Возникают вполне естественные вопросы:  
1. Действительно ли пост-гуманизм любой его форме является исключительно 

новейшим явлением, порожденным очередной мутацией постмодерна?  
2. Или же у этого современного явления имеются исторические аналоги и 

предпосылки?  
 
Ключевые слова: пост-правда, гуманизм, политический дискурс. 
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ПОСТУЛИРУЕМАЯ АПОЛИТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
ЦИФРОВОГО АЛГОРИТМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ  
 

Современные тенденции алгоритмизации власти и формирования феномена 
цифрового алгоритмического управления выражаются «во всё возрастающей ро-
ли в публичных процессах принятия решений (бюрократических, законодатель-
ных, правовых) алгоритмов, то есть программируемых компьютерными техноло-
гиями пошаговых инструкций по задействованию конкретных input-мер 
для обеспечения тех или иных output-результатов» [1, с. 245]. Здесь можно и 
должно задаться вопросом: не является ли такой основанный на алгоритмах про-
цесс принятия решений в публичной и политической сферах серьезной пробле-
мой? Представьте себе принятие новых законов, вынесение правовых решений 
в суде или выработку и реализацию тех или иных конкретных направлений пуб-
личной политики, решения по которым выносятся на основе разработанных ком-
пьютерными технологиями алгоритмов: будут ли полученные при этом output-
результаты морально и политически легитимными? Именно этот вопрос является 
одним из наиболее важных проблем алгоритмизации власти в современной пуб-
личной политике. 

Такое развитие процесса алгоритмического управления получило в литературе 
определение в качестве «алгократии» для описания специфических систем управ-
ления, организованных и структурированных на основе программируемых ком-
пьютерными технологиями алгоритмов, которые структурируют и ограничивают 
способы действия и взаимодействия граждан [1]. Такие алгократические системы 
основаны на идентификации в огромном массиве данных (Big Data) валидных и 
потенциально понятных паттернов, которые могут быть использованы дескрип-
тивным образом, для объяснения и понимания того, что произошло в прошлом, 
или предиктивным образом, для предсказания будущего поведения той или иной 
системы или групп людей.  

На входе (input) компьютерной системы алгоритмического управления имеет 
место процесс машинного обучения и адаптации на основе обработки информа-
ции о поведении акторов с тем, чтобы предвидеть будущее поведение таких рас-
пределенных акторов и, таким образом, оптимально координировать их поведе-
ние на основе такого предвидения [3]. Оптимизация составляющих выхода (out-
puts) происходит при этом на основе комбинирования регистрируемой информа-
ции о поведении индивидуальных акторов, об изменениях в более широком соци-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  

альном окружении и об агрегатных изменениях во всей совокупности действую-
щих акторов. Таким образом, адаптивная алгоритмическая система принятия ре-
шений способна обнаруживать паттерны в поведении акторов, которые она мо-
жет использовать затем в процессе регулирования содержания и форм такого их 
поведения. Тем самым она динамически адаптируется к изменяющимся обстоя-
тельствам и к слагаемым входа (inputs) для оптимизации порождаемых при этом 
решений на выходе (outputs). Более того, посредством «аватаризации» и профи-
лирования на выходе (outputs) алгоритмической системы порождаемая ею про-
дукция в виде информации, рекомендаций и решений персонализируется в такой 
степени, что она адаптируется под свойства или групповые характеристики, кото-
рые индивиды разделяют с другими индивидами [2]. А это означает, что такая си-
стема алгоритмического управления способна индивидуально и адаптивно управ-
лять поведением акторов, обеспечивая массово персонализированные каналы вы-
хода (outputs). В результате, здесь предпринимается попытка устранения одного 
из базовых вызовов управления в условиях высокого уровня социальной сложно-
сти: обеспечение гармонии в разнообразии. И алгоритмическое управление спо-
собно, как полагается, если оно функционирует эффективно, обеспечить такую 
гармонию посредством адаптивного реагирования на импульсы входа и порожде-
ния импульсов выхода, которые воспринимаются как удовлетворительные. 

Однако в действительности такого рода намерение обеспечения якобы аполи-
тичной системой алгоритмического управления «гармонии в разнообразии» 
непременно оборачивается манипулятивными практиками навязывания индиви-
дам ложных ценностей и интересов, заложенных в исходных кодах такой системы. 
Именно эти коды могут и должны быть предметом философского и политическо-
го осмысления и анализа и поиска форм политически и этически легитимного 
«единства в разнообразии».  

 
Ключевые слова: цифровое алгоритмическое управление, алгократия, аватари-

зация, гармония в разнообразии, единство в разнообразии. 
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ДЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время вопросы миграции стоят достаточно остро. Общество раз-

вивается настолько стремительно, что количество передвижений людей только 
увеличивается с каждым годом, а вместе с ними и миграционные процессы при-
обретают все большее значение. Соответственным образом возрастает число детей 
международных мигрантов, которые переживают сложности в адаптации. Нельзя 
недооценивать межкультурное образование ребенка-мигранта, так как именно 
оно формирует базовые ценности и дает понимание правильного уклада жизни 
в социуме.  

Главная адаптационная среда для детей международных мигрантов – образова-
тельная, она даёт равные возможности для развития и доступна для всех уровней. 
Дети проводят в ней большую часть своего времени, поэтому среда сверстников 
играет значимую роль в интеграции ребенка и его формировании как личности. 
На полную адаптацию уходит промежуток времени от года до четырех лет [1]. 

Ребёнок-мигрант регулярно сталкивается с рядом проблем, главное препят-
ствие на пути успешной адаптации – незнание языка принимающего государства, 
однако в ходе этого процесса трудности возникают и у общеобразовательных 
учреждений. Организация не всегда имеет опыт социализации детей-мигрантов и 
поэтому оказывается не приспособлена к обучению детей и созданию необходи-
мых комфортных условий. 

Ребенку крайне сложно самостоятельно справиться со всеми трудностями 
адаптации, поэтому необходимо предпринимать меры по решению следующих 
проблем для более безболезненной интеграции в общество:  

− Невозможность полноценного взаимодействия с местными жителями из-
за недостаточности знаний языка.  

− Эмоциональная неустойчивость, которая проявляется в виде резких пере-
падов настроения, обеспокоенности, агрессии.  

− Проблемы со здоровьем. Они возникают из-за смены климатических зон и 
психологического давления, появляющееся в процессе адаптации. 

− Сложности самовосприятия. Первое время трудно идентифицировать свое 
место в обществе. 

− Психическое напряжение. Неспособность найти друзей, наладить комму-
никацию. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



495

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

495

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

495

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

495

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

 

Фадина Я.С.1 
 

ДЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время вопросы миграции стоят достаточно остро. Общество раз-

вивается настолько стремительно, что количество передвижений людей только 
увеличивается с каждым годом, а вместе с ними и миграционные процессы при-
обретают все большее значение. Соответственным образом возрастает число детей 
международных мигрантов, которые переживают сложности в адаптации. Нельзя 
недооценивать межкультурное образование ребенка-мигранта, так как именно 
оно формирует базовые ценности и дает понимание правильного уклада жизни 
в социуме.  

Главная адаптационная среда для детей международных мигрантов – образова-
тельная, она даёт равные возможности для развития и доступна для всех уровней. 
Дети проводят в ней большую часть своего времени, поэтому среда сверстников 
играет значимую роль в интеграции ребенка и его формировании как личности. 
На полную адаптацию уходит промежуток времени от года до четырех лет [1]. 

Ребёнок-мигрант регулярно сталкивается с рядом проблем, главное препят-
ствие на пути успешной адаптации – незнание языка принимающего государства, 
однако в ходе этого процесса трудности возникают и у общеобразовательных 
учреждений. Организация не всегда имеет опыт социализации детей-мигрантов и 
поэтому оказывается не приспособлена к обучению детей и созданию необходи-
мых комфортных условий. 

Ребенку крайне сложно самостоятельно справиться со всеми трудностями 
адаптации, поэтому необходимо предпринимать меры по решению следующих 
проблем для более безболезненной интеграции в общество:  

− Невозможность полноценного взаимодействия с местными жителями из-
за недостаточности знаний языка.  

− Эмоциональная неустойчивость, которая проявляется в виде резких пере-
падов настроения, обеспокоенности, агрессии.  

− Проблемы со здоровьем. Они возникают из-за смены климатических зон и 
психологического давления, появляющееся в процессе адаптации. 

− Сложности самовосприятия. Первое время трудно идентифицировать свое 
место в обществе. 

− Психическое напряжение. Неспособность найти друзей, наладить комму-
никацию. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 

− Ощущение давления, а как следствие – возникновение конфликтных ситу-
аций [2].  

Недостаточный уровень владения языком или его полное отсутствие – главная 
проблема адаптации детей международных мигрантов. Корень данной проблемы 
берет свое начало из домашней среды, где родители, как правило, общаются меж-
ду собой и со своими детьми на родном для них языке, а не на языке принимаю-
щего государства [3].  

В этой связи выделяют характерные черты протекания адаптационных процес-
сов большинства детей международных мигрантов в образовательной среде: 

− Языковой барьер. Устная и письменная речь.  
− Сложности восприятия культурных и религиозных особенностей, тради-

ций принимающего социума.  
− Самоощущение и самопознание ребёнка. Развитию препятствует его не-

принятие обществом и страх самовыражения.  
Безусловно, педагоги и психологи образовательных учреждений разрабатывают 

программы, направленные на помощь детям-мигрантам в адаптации. На практике 
уже применяются различные модели поддержки и защиты детей международных 
мигрантов, профессионалы сопровождают ребёнка для смягчения «острых углов» 
адаптационного процесса в период наиболее сложной фазы адаптации. 

Особое внимание направлено на работу среды, в которой живут дети, а именно 
те условия, которые для них создаются. Здесь крайне важно детально проработать 
факторы, влияющие на сам адаптационный процесс детей. Среди таких факторов 
выделяют: 

− особенности развития каждого конкретного ребёнка; 
− разработанная модель поведения и выстраивающиеся взаимоотношения; 
− условия, в которых существует мигрант, отсутствие социального давления.  
В настоящее время уже реализуются успешные практики по адаптации детей 

в образовательной среде в Центре межнационального образования «Этносфера» 
в Москве, в учебно-методическом Центре языковой адаптации мигрантов на базе 
кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена [4]. Кроме этого, 
в офисе Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста прово-
дятся занятия по русскому языку как иностранному.  

Таким образом, очевиден вывод о том, что социальная и языковая адаптация 
детей-мигрантов необходима для их более эффективного включения в систему 
образования. Способы адаптации разнообразны, но концепция интегративного 
обучения, одновременно состоящая из коррекционных занятий по улучшению 
навыков владения языком и практик по изучению культурных особенностей 
страны проживания, выступает наиболее перспективной. Естественно, что ребён-
ку-мигранту будет легче адаптироваться в обществе, если в рамках образователь-
ного процесса будет уже сформированная и отрегулированная поэтапная модель 
взаимодействия педагогов с детьми-мигрантами или реализовано полное сопро-
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вождение на протяжении всего процесса взаимодействия со средой. Действитель-
но, только путем индивидуального подхода к решению проблем ребенка между-
народного мигранта можно добиться успеха в его социальной адаптации.  
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СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ВНУТРИЯЗЫКОВОМ ПЕРЕВОДЕ 

 
Диахроническое исследование структурно-синтаксических преобразований 

при внутриязыковом переводе позволяет проследить развитие синтаксических 
структур от среднеанглийского периода к современному английскому языку. 

Внутриязыковой перевод – это интерпретация вербальных знаков языка ушед-
шей эпохи с помощью знаков современного варианта того же языка [1, 2]. 

В результате анализа структурно-синтаксических преобразований сложного 
предложения в среднеанглийской поэме «Сэр Орфео» [4] и её переводе [5] на со-
временный английский язык выявлено два основных способа интерпретации: 

 
1) Изменение порядка следования частей сложного предложения: 
 

1 And sum lay wode, y-bounde, 
And sum armed on hors sete… 
And sum astrangled as thaiete; 
And sum were in water adreynt… 
(394-397) [4] 

and some were strangled as they ate, 
and some lay raving, chained and bound, 
and some in water had been drowned; 
and some were withered in the fire… 
(393-396) [5] 

 
Применение данной трансформации обусловлено необходимостью сохранения 

рифмы. 
2) Синтаксические замены в сложном предложении: 
А) Замена простого предложения сложным: 
В случае замены в прямой речи простого предложения сложным, схема всегда 

одна: к прямой речи добавляются слова автора – главное предложение, а сама 
прямая речь становится придаточным. Такое переводческое решение мотивиро-
вано необходимостью держаться в рамках стихотворного ритма и размера: пере-
водчик вынужден добавлять некоторые элементы с целью заполнения «пустого 
места» в ритмическом рисунке, поскольку количество слогов в оригинале и пере-
воде разнится. 

 
2 O lef liif, what is te… (102) [4] 'Dear life,' he said, 'what troubles thee'… (102) [5] 

 
Еще одна трансформация – добавление подлежащего и сказуемого – также 

объясняется необходимостью сохранения особенностей стихотворной формы: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

3 And stont up, and seyt thus, "Lo"… 
(556) [4] 

'Lo!' then he cried, and up he stood… (554) 
[5] 

 
Б) Замена сложного предложения простым: 
Определительное придаточное предложение систематически заменяется опре-

делением: 
 

4 Ac herkneth, lordinges that ben 
trewe... (23) [4] 

Listen now, lordings good and true… (23) 
[5] 

 
Такие трансформации обусловлены необходимостью держаться в рамках сти-

хотворного размера, поскольку с точки зрения языкового строя для этого нет ни-
каких предпосылок: определительные придаточные продолжают использоваться в 
современном английском языке. Также в тексте поэмы встретилось примеры об-
ратной трансформации: замены определения определительным придаточным 
предложением: 

 
5 And houndes also with him berk-

ing... (286) [4] 
and barking hounds that were with him… 
(285) [5] 

 
Встречаются случаи, когда переводчик делает выбор в пользу однородных чле-

нов предложения, опуская второе сказуемое: 
 

6 Ac, as sone as schegan awake, 
Sche crid, and lothli beregan make... 
(77-78) [4] 

Then suddenly they heard her wake, 
and cry, and grievous clamour make... 
(77-78) [5] 

 
Наличие прямо противоположных случаев говорит о том, что такие трансфор-

мации не обоснованы диахроническими языковыми изменениями. Переводчик, в 
зависимости от конкретного случая, выбирает определенную трансформацию, 
ориентируясь на контекст и ритмический рисунок. 

В) Замена типа связи между частями предложения: 
Замена сочинительной связи с союзом and подчинительной: 
 

7 But no man nist in wiche thede;  
And how the steward the londgan 
hold... (494-495) [4] 

in unknown countries wandering, 
while still the steward rule did hold... 
(492-493) [5] 

 
Систематичности в выборе типов связи не наблюдается. В среднеанглийском не 

существовало четкого разграничения сочинительной и подчинительной связи [3], 
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поэтому союз and мог быть показателем обоих типов связи. Переводчик принима-
ет решение о выборе определенного союза, основываясь на контексте. 

Таким образом, основная причина применения структурно-синтаксических 
трансформаций при внутриязыковом переводе – это необходимость держаться 
в рамках структурно-организационных особенностей стихотворного текста. 

 
Ключевые слова: среднеанглийский период, структурно-синтаксические преоб-

разования, сложное предложение, внутриязыковой перевод. 
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Аксенова Д.А.1 
 

ABORIGINAL WOMEN BEHIND HEADLINES:  
REPRESENTATION OF GENDER AND ETHNICITY IN AUSTRALIAN NEWS 

(EVIDENCE FROM THE DAILY TELEGRAPH) 
 
Background. Media headlines are an appealing subject of linguistic research owing 

to their brevity, meaningfulness and audience coverage: indeed, according to Podolko 
and Tilloeva, headlines are read more often than the articles themselves [Podolko, 
Tilloeva 2022:102].   

There is a tendency to incorporate the most relevant elements of the content in the 
headline; in other words, the headline implements a text strategy based on the “crucial 
information first” principle [Enkvist 1987: 26].  

Study goal, materials and methods. The present study aims to explore the image of 
Aboriginal women in the headlines of Australian media publications by analysing the 
lexical composition of the headings. To achieve this aim, we have examined 100 
headlines of articles about aboriginal women, which were featured in the conservative 
Australian tabloid The Daily Telegraph in 2021-2023.  

Results and discussion. The lexemes which occurred in the headlines forming part 
of our study sample could be classified into several thematic groups which can be used 
to characterize the image of aboriginal women as created by a conservative Australian 
newspaper. The principal thematic groups featuring in the headlines are “Social 
problems”, “Political representation”, “Indigenous culture”, “Support systems and 
institutions” and “Low visibility”. Details of these groups are outlined below. 

1. Social problems. This group of lexis is highly prevalent in headlines in our sample. 
The group includes labels for conditions or behaviours with negative consequences for 
aboriginal women: domestic abuse, domestic violence, racism, racial bias, prejudice, 
suicide. 

2. Political representation. The group includes words such as power, progress, flag, 
leader, which are thematically connected with politics. Aboriginal women are 
discursively constructed as political activists fighting for their rights. 

3. Indigenous culture. The group includes words and phrases denoting aboriginal 
traditions, music, art or languages (aboriginal culture, indigenous choir, indigenous 
marathon, didgeridoo festival). Aboriginal women, on the one hand, emerge as a group 
united by their special traditions and cultural legacy, and on the other hand, as 
backward and poorly educated. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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4. Support systems and institutions. This group of lexis denotes government 
agencies and the types of support they provide or do not provide (Aboriginal women’s 
services replaced; NT in support of income management system). 

5. Low visibility. This group of lexis contributes to creating the collective image of 
aboriginal women as an under-researched, closed and socially invisible population. 
Most of the lexical units occur as part of metaphors KNOWLEDGE IS LIGHT (e.g. 
shine the light on indigenous women) and TRUTH IS A HIDDEN OBJECT (e.g. wall of 
silence; uncover truth).  

The lexical composition of the headlines has been analyzed in terms of lexeme 
frequency. A graphic image of the frequently occurring words from the selected 
headings has been built using the Word Cloud service (see fig.1). The font size in the 
word cloud indicates the frequency of the respective lexeme in the headlines studied. 

 

 
 

Fig. 1. 
 
The most prevalent lexemes were ‘woman’ (39), ‘aboriginal’ (26) and ‘indigenous’ (16) 

which denoted the reference group.  
The most frequent collocations (see Table 1), apart from allusions to the referent 

group (aboriginal women, indigenous women), included positive descriptors (strong 
women, amazing women) and references to abuse suffered by aboriginal women at home 
(domestic violence). 
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Fig. 1. 
 
The most prevalent lexemes were ‘woman’ (39), ‘aboriginal’ (26) and ‘indigenous’ (16) 

which denoted the reference group.  
The most frequent collocations (see Table 1), apart from allusions to the referent 

group (aboriginal women, indigenous women), included positive descriptors (strong 
women, amazing women) and references to abuse suffered by aboriginal women at home 
(domestic violence). 
  

Table 1. 
 

Collocations Frequency 
Aboriginal women 15 
Domestic violence 5 
Indigenous women 2 
Strong women 2 
Amazing women 2 

 
Conclusion 
The study has enabled us to identify the key themes which predominated in 

newspaper headlines referring directly or indirectly to aboriginal women in Australia, 
and to describe the image of indigenous women created in a conservative popular media 
source. On the other hand, aboriginal women emerge as a group with rich cultural 
heritage which should be preserved.  

The study offers prospects for further discussion on media representations of 
aboriginal women in Australia.  
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Алькайси Р.Н.1 
 

КОМИЗМ НЕУДАЧНОГО СВИДАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА  
«ОБМАНИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (2015) А. ЦЫПКИНА  

 
В данной работе предпринята попытка проанализировать способы формирова-

ния комического нарратива о неудачном свидании в рассказе А. Цыпкина «Обма-
ни меня, если сможешь».  

Первый элемент для формирования комического нарратива заключается в ари-
стотелевской формуле о подражании худшим людям [1]. Рассказ начинается сле-
дующим образом: «Один модный журнал попросил меня как-то рассказать о са-
мом неудачном свидании. Пришлось вспомнить» [5]. Создавая представление 
о прошлом «Я» (далее Цыпкин-2 – Р. А.) нарратор-Цыпкин изображает его таким об-
разом, что он воспринимается, как мерзкий, находчивый, неудачливый. Нарратор-
Цыпкин надевает на себя маску низкого персонажа и изображает фигуру, наблю-
дение за которой вызывает чувство комического развлечения. А.Г. Козинцев в ра-
боте «Человек и смех» пишет, что «юмор, подобно пародии, направлен вовсе 
не на действительность, а исключительно на способ восприятия и осмысления 
этой действительности кем-то [худшим другим]» [6]. Это не означает, что воспри-
нятые хуже нарратора люди напрямую могут стать объектом насмешек и издева-
тельства. Формируется скорее представление о худших людях в собственном во-
ображении субъекта. Чтобы воспринимать высказывание или действие, как юмо-
ристическое, собственные представления снижаются и противопоставляются то-
му, как что-то должно быть. Цыпкин-2 оказывается хуже нарратора-Цыпкина, ко-
торый как будто смотрит на себя из прошлого свысока.  

Следующее, на чем мы останавливаемся, – это объект желаний Цыпкина-2.  
Как бы парадоксально это ни звучало, для героя никакой Иры нет. Могла бы быть, 
разумеется, девушка, которую герой увидел, но она в рассказе показана лишь как 
воплощение идеала героя. Другими словами, Цыпкин-2 видит в Ире (и анонимной 
девушке) только то, чего он хочет. В этом заключается момент «любовной иллю-
зии» – термин, который вводит А.О. Большев. В работе «Морфология любовной 
истории» исследователь подразумевает под любовной иллюзией «случаи очевид-
ного самообмана, основанного на подмене действительного желаемым, когда объ-
екту любовного влечения приписываются несуществующие черты и свойства» [3]. 
Особенно важно, что, подменяя действительность желаемым, влюбленный начи-
нает играть роль служителя. Цыпкин-2 на протяжении рассказа принимает роль 
человека, пытающегося чего-то добиться. В рассказе же герой звонит Ире, покупа-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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тельства. Формируется скорее представление о худших людях в собственном во-
ображении субъекта. Чтобы воспринимать высказывание или действие, как юмо-
ристическое, собственные представления снижаются и противопоставляются то-
му, как что-то должно быть. Цыпкин-2 оказывается хуже нарратора-Цыпкина, ко-
торый как будто смотрит на себя из прошлого свысока.  

Следующее, на чем мы останавливаемся, – это объект желаний Цыпкина-2.  
Как бы парадоксально это ни звучало, для героя никакой Иры нет. Могла бы быть, 
разумеется, девушка, которую герой увидел, но она в рассказе показана лишь как 
воплощение идеала героя. Другими словами, Цыпкин-2 видит в Ире (и анонимной 
девушке) только то, чего он хочет. В этом заключается момент «любовной иллю-
зии» – термин, который вводит А.О. Большев. В работе «Морфология любовной 
истории» исследователь подразумевает под любовной иллюзией «случаи очевид-
ного самообмана, основанного на подмене действительного желаемым, когда объ-
екту любовного влечения приписываются несуществующие черты и свойства» [3]. 
Особенно важно, что, подменяя действительность желаемым, влюбленный начи-
нает играть роль служителя. Цыпкин-2 на протяжении рассказа принимает роль 
человека, пытающегося чего-то добиться. В рассказе же герой звонит Ире, покупа-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ет билеты, предлагает анонимной девушке подвезти ее в кино. В этом смысле ге-
рой изображается как худший другой.  

В русской литературе можно найти много примеров неудачного свидания. 
Примерами могут служить рассказ А. Чехова «Свидание хоть и состоялось, но…» 
и рассказ И. Бунина «Роман Горбуна». В обоих рассказах у героев, после получе-
ния любовного анонимного письма, формируются прекрасные наивные чувства и 
создаются представления об идеальном свидании. Итог произведений – полное 
разочарование героев их неудачными свиданиями.  

Рассказ Цыпкина иронизирует над современным восприятием любовного «не-
удачного» свидания. Чеховский герой и бунинский получают письма, а герой-
Цыпкин получает СМС. Довольно очевидно, но за этой очевидностью стоит важ-
ная мысль. Предыдущие герои, после получения письма, начали смотреть вокруг 
себя, на природу, в комнату, формировали иллюзии, влюблялись в идеал, а Цып-
кин-2 смотрит на экран, и значительно быстрее заканчивается его творческий 
процесс. Телефон в этом смысле представляет собой и предмет, и пространство. 
Следовательно, время на то, чтобы писать, отвечать, и думать, значительно со-
кращается. Во «Фрагментах любовной речи» Р. Барта фрагмент «Ожидания» опре-
деляется так: «Тревожное смятение, вызванное ожиданием любимого существа и 
его мелкими задержками» [2]. Это же остается, но тревожное смятение преобража-
ется. Интрига формируется и рассеивается не днями, а часами и минутами. Если 
построение иллюзии в предыдущих примерах вело героев к мыслям о прекрасном, 
то для Цыпкина-2 иллюзия заменяется искаженным быстро-созданным идеалом, 
сформулированным на основе удовлетворения желаний. Цыпкин-2 не ищет идеа-
ла, он ищет удовлетворения полового влечения. Желание героя определяет его 
низость, изображение которой с учетом вышесказанного формирует комический 
нарратив.  

Можно пойти дальше и искать защитные механизмы внутри нарратора. Несе-
рьезное отношение нарратора-Цыпкина можно интерпретировать, как вытесне-
ние. Не зря юмор часто считается способом избежания того, что вызывает стыд. 
Современное неудачное свидание оказывается неудачным не потому, что разру-
шаются высокие идеалы героя, а потому, что оно не так уж идеализовано с самого 
начала. Схема, однако, сохраняется. Герой, формирующий иллюзию об удачном 
свидании, оказывается одним или разочарованным в конце. Можно провести ар-
гументацию, что незачем думать о любовной иллюзии героя, когда нет речи 
о любви в его воображении. Это, однако, и является главнейшей иронией в рас-
сказе. Герой не ищет любви, но для удовлетворения собственного желания, ведет 
себя как влюбленный.  
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Баева Г.А.1 
  

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ПЕРЕВОДА 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАННИХ ДВУЯЗЫЧНЫХ РАЗГОВОРНИКОВ) 

 
Современная теория перевода все активнее занимается коммуникативно-

функциональным подходом, при котором процесс перевода понимается как акт 
коммуникации и важная роль отводится анализу коммуникативной ситуации и ее 
составляющих, т. е. акцент переносится с семантики переводного текста на его 
коммуникативную цель и воздействие перевода на реципиента [1]. Коммуника-
тивный тип перевода ориентирован прежде всего на реципиента («rezipi-
entenorientiert») и должен вызывать у читателя (или слушателя) то эмоциональное 
состояние, которое задано в оригинале. Согласно принципу «динамической экви-
валентности» («dynamische Äquivalenz») формулировки можно и нужно транс-
формировать, в текст можно вводить элементы толкования и пояснения, необхо-
димые для понимания текста современным читателем. Такое «облегчение» текста 
ведет к отказу от сохранения языковой формы оригинала: для переводчика важно 
не формальное, а смысловое соответствие [1]. Переводчик становится прежде все-
го интерпретатором и толкователем, он вступает в коммуникацию с читателем.  

Динамическая (функциональная) эквивалентность понимается как характери-
стика перевода, в котором содержание исходного текста передано таким образом, 
что восприятие переводного текста иноязычным получателем соответствует 
во всех своих существенных чертах восприятию оригинального текста получате-
лем, которому оно адресовано. Основным условием эквивалентности при перево-
де являются соответствия между коммуникативной интенцией отправителя и 
коммуникативным эффектом конечного текста. Таким образом, оба термина – 
«адекватность» и «эквивалентность» – могут употребляться для обозначения 
оценки «результата» перевода как с точки зрения семантики текста, так и с точки 
зрения прагматики, т. е. сохранения коммуникативной интенции автора и дости-
жения аналогичного коммуникативного эффекта. 

Сказанное выше в значительной степени относится к объекту анализа – дву-
язычным разговорникам. Само название «разговорник» связано с более ранним 
обозначением этого типа справочной литературы: разговоры, беседы, диалоги, пе-
реводчик, толмач и т. п., которые на разных временных этапах могли употреб-
ляться как синонимы. В немецком языке в разное время используются номинации 
Sprachbuch, Sprachführer, Gesprächsbuch, Konversationsbuch и др., которые тракту-
ются как пособия с переводом необходимых для вербального взаимодействия 
с иностранцами слов и выражений, организованных тематически и в некоторых 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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случаях содержащих фонетический и грамматический минимум [2]. Промежуточ-
ное положение разговорника между словарем и учебником вызывает вопрос 
об адекватности перевода или эквивалентности содержащихся в нем языковых 
единиц, которые в силу специфики данного типа текста не всегда отражают офи-
циальный перевод, а указывают на то, как отреагируют (или могут отреагировать) 
носители той или иной лингвокультуры в указанной ситуации. Сложности возни-
кают, как правило, при переводе безэквивалентной лексики (пословиц, поговорок, 
культурных реалий), а также при передаче коммуникативных формул, которые 
функционируют в языке неотделимо от контекста, следовательно, должны быть 
приведены с пометами о том, по отношению к кому и в каких ситуациях они ис-
пользуются в другом языковом коллективе.  

Наряду с этим сложной и неизученной остается проблема соответствия комму-
никативных ситуаций реальным. Несмотря на стремление воссоздать фактиче-
скую коммуникацию – разговор между людьми, многие фразы могут звучать ис-
кусственно, высокопарно или, наоборот, просторечно и не отражать ситуативное 
поведение и вряд ли могут быть использованы в реальной коммуникации.  

Исторически разговорник оформляется как жанр, когда возникает необходи-
мость в успешном межкультурном взаимодействии, прежде всего в рамках разви-
вающихся торговых связей, необходимости обучаться чужому языку и осуществ-
лять коммуникацию. Важной специфической чертой разговорников является их 
связь с историческим временем, проявляющаяся в отражении актуальной куль-
турно-политической ситуации общения в определенный период. Например, пер-
вые немецко-русские и русско-немецкие разговорники появились в ХVI-XVII вв. 
как результат развития торговых отношений между двумя странами и общения 
между российскими и ганзейскими купцами и носили прежде всего коммерческий 
характер. До широкого распространения учебной литературы специфика разго-
ворников заключалась в том, что они так или иначе были связаны с образователь-
ной парадигмой и использовались в обучении иностранным языкам. Другими 
словами, за много веков своего существования разговорники претерпевали изме-
нения, подстраиваясь под соответствующую эпоху и учитывая актуальные жиз-
ненные реалии, что требует диахронических исследований не только их содержа-
ния, но и структуры [2]. В связи с этим вопрос об адекватности перевода в дву-
язычных разговорниках отдаленных периодов становится актуальным и в послед-
нее время начинает исследоваться [3, 4]. 

 Приведем примеры из одного из самых ранних немецко-русских разговорни-
ков 1607 г. [5]: (1) Tzelum moi mile niemptzine kack tebe bog na dorogo milluitt: 
szdorouo isiedsi: tzellobitia tebæ Priszlall Ivan // Geluche zu mein lieber teutscher wo 
heft sich Gott diner erbarmedtt vp dem wege, oderr reyse, ich soll dyr viele guts sagen 
von Hansen [5, 191];  
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лять коммуникацию. Важной специфической чертой разговорников является их 
связь с историческим временем, проявляющаяся в отражении актуальной куль-
турно-политической ситуации общения в определенный период. Например, пер-
вые немецко-русские и русско-немецкие разговорники появились в ХVI-XVII вв. 
как результат развития торговых отношений между двумя странами и общения 
между российскими и ганзейскими купцами и носили прежде всего коммерческий 
характер. До широкого распространения учебной литературы специфика разго-
ворников заключалась в том, что они так или иначе были связаны с образователь-
ной парадигмой и использовались в обучении иностранным языкам. Другими 
словами, за много веков своего существования разговорники претерпевали изме-
нения, подстраиваясь под соответствующую эпоху и учитывая актуальные жиз-
ненные реалии, что требует диахронических исследований не только их содержа-
ния, но и структуры [2]. В связи с этим вопрос об адекватности перевода в дву-
язычных разговорниках отдаленных периодов становится актуальным и в послед-
нее время начинает исследоваться [3, 4]. 

 Приведем примеры из одного из самых ранних немецко-русских разговорни-
ков 1607 г. [5]: (1) Tzelum moi mile niemptzine kack tebe bog na dorogo milluitt: 
szdorouo isiedsi: tzellobitia tebæ Priszlall Ivan // Geluche zu mein lieber teutscher wo 
heft sich Gott diner erbarmedtt vp dem wege, oderr reyse, ich soll dyr viele guts sagen 
von Hansen [5, 191];  

(2) Mÿ biem zelom ÿ proszim stobi nam budi postarinogo, vstaflenogo: szalovanie, 
kotorogo mÿ ot tvoich præroditelech // Wÿr suppliciren vndt fortern, das wÿr mochten 
bleiben beÿ der alten priuilegia: begnadunge welche wir von deÿnen voreltern [5, 269]. 

Выделенная лексема «челом» в первом примере представляет собой эллипс и 
указывает на семиотизированный или знаковый жест «бить челом, бить головой, 
бить лбом». В русской культуре того времени этот оборот речи – не просто жест, 
а весьма важный ритуал приветствия лиц, занимающих более высокие иерархиче-
ские и социальные позиции, который был широко распространен вплоть до нача-
ла XX века. Этот жест означал проявление уважения передавался через особенно 
глубокий поклон, при котором голова должна была коснуться земли. Проявлять 
уважение означало также дарить подарки людям, которые особенно важны и 
знатны. Именно эта условность содержится в значении словосочетания и у автора 
разговорника Фенне: zellobitia tebæ priszlall Ivan «Иван послал тебе глубокие по-
клоны (в смысле приветствия благополучия)». В этом предложении интересна 
также замена при переводе русского имени Иван на немецкое Hans. 

Описанные поклоны выглядели экзотично в немецкой лингвокультуре и 
не имели адекватного обозначения в языке. Фенне воспроизводит русские форму-
лы приветствия с помощью фразы geluche tho в значении «Glück/Wohlwollen 
Du/Dir», которые типичны для средненижненемецкого языка. Использование та-
кой замены в переводе без комментария, по сути, корректно и, следовательно, по-
казывает, что Фенне был осведомлен о русских обычаях и ритуалах приветствия, 
восходящих к XV в. и представляющих собой особый жанр письменных просьб 
в текстовом типе «челобитная» [6, 113]. 

Во втором примере, в письме, по-видимому, обращаясь к псковскому воеводе, 
ганзейские купцы просили сохранить прежние торговые привилегии: «Мы бьем 
челом и просим оставаться при прежних привилегиях, которые получали от пра-
родителей (предков) из года в год <…>». В этой челобитной передано заверение 
в верноподданничестве, послушании и желании служить на долгие времена. 
О письменном характере текста свидетельствует не только упорядоченный син-
таксис, но и использование в средненижненемецком латинского слова suppliciren 
(lat. supplicare „anflehen“). Интересно, что позже в разговорнике Фенне появляeтся 
парафраз eyn tzelobitien schriuen [5: 427] – морфологически адаптированная форма, 
взятая из русского языка буквально. Фенне демонстрирует здесь свой новатор-
ский, коммуникативный подход.  
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Белова М.О.1, Поляков Г.А.1 
 

ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КВАЗИРЕАЛИЙ  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

 
Фэнтези является одним из основных жанров компьютерных видеоигр, кото-

рые создают различные виртуальные миры, существующие по собственным физи-
ческим законам и обладающие своими правилами, культурой, географией, течени-
ем времени и персонажами. Для того чтобы пользователь компьютерных игр мог 
целиком погрузиться в созданный мир, авторы произведений данного жанра вы-
думывают предметы и явления, существующие только в этих фэнтезийных все-
ленных, а также лексические единицы, их обозначающие («квазиреалии»). 

 Основные виды квазиреалий во многом совпадают с видами обычных реалий и 
включают: 

• географические реалии; 
• реалии, связанные с флорой и фауной; 
• этнографические реалии;  
• фольклорные реалии; 
• мифологические реалии; 
• бытовые реалии 
• общественно-политические реалии [2]. 
Перевод текстовой составляющей видеоигр является важнейшей частью про-

цесса локализации, то есть адаптации игры для продаж в конкретном регионе или 
стране. Адекватная передача квазиреалий является важной задачей локализатора 
и требует не только лингвистической грамотности, но и глубокого понимания иг-
ровой культуры и привычек русскоязычной аудитории. 

Основными трудностями передачи реалий является отсутствие в переводящем 
языке соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей языка 
обозначаемого объекта (референта) и необходимость передачи коннотации наря-
ду с предметным значением [1]. Эти же трудности встречает переводчик и при пе-
редаче квазиреалий выдуманных компьютерных миров. 

Рассмотрим перевод некоторых квазиреалий из популярных видеоигр жанра 
фэнтези. 

С переводом некоторых квазиреалий, имеющих составляющие, сочетание ко-
торых мотивировано, сложностей не возникает, и в большинстве случаев переда-
ется с помощью покомпонентного калькирования. Например, топографическая 
квазиреалия «Glowing sea», использованная для называния локации, представля-
ющей собой выжженную радиоактивную пустыню в компьютерной игре Fallout 4, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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передается на русский язык методом прямого дословного перевода и звучит «Све-
тящееся море». 

Следующим примером квазиреалии является наименование меча-артефакта 
из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. В оригинале этот меч называет-
ся «Grimsever», однако на русский язык его название было переведено как «Лю-
тый». В данном случае переводчики избегают приема калькирования, вместо этого 
используя прием освоения, передавая семантику квазиреалии более близкими но-
сителю русского языка лексическими единицами.  

Название блюда из той же игровой вселенной, которое в оригинальной версии 
игры звучит «Charred Skeever Meat», на русский язык переведено как «жареное 
мясо злокрыса». Локализаторы изменяют семантическую составляющую квазире-
алии, превращая «charred» (обугленный) в просто «жареный». На наш взгляд, 
при таком переводе смягчается то отвращение, которое следует испытывать чело-
веку, потребляющему в пищу мясо животного, чье название происходит от глаго-
ла «to skeeve» – «вызывать отвращение». При переводе названия «Skeever» пере-
водчикам пришлось прибегнуть к словотворчеству, основанном на смысловом 
развитии. 

Таким образом, перевод квазиреалий является трудоёмкой, многоаспектной 
задачей, которая требует индивидуального творческого подхода для осуществле-
ния адекватного перевода, влияющего на адекватное восприятие образов культур 
и народов придуманных миров русскоязычными пользователями компьютерных 
игр. 
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водчикам пришлось прибегнуть к словотворчеству, основанном на смысловом 
развитии. 

Таким образом, перевод квазиреалий является трудоёмкой, многоаспектной 
задачей, которая требует индивидуального творческого подхода для осуществле-
ния адекватного перевода, влияющего на адекватное восприятие образов культур 
и народов придуманных миров русскоязычными пользователями компьютерных 
игр. 
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Большев А.О.1 
 

ЖАНРОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРИЗИСНОГО ЖИТИЯ  
В ПРОЗЕ А. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 
В творчестве А. Солженицына важную роль играет агиографическая традиция. 

К проблеме функционирования аксиологии и топики житийного повествования 
в солженицынских произведениях не раз обращались исследователи (см., напр., 
[1], [2]). В этой связи необходимо подчеркнуть, что в фокусе внимания автора 
«Архипелага ГУЛАГа» чаще оказывался не столько традиционный формат жизне-
описания «праведника от рождения», сколько тот тип агиографии, который осно-
ван на изображении «грешных святых» и для которого «душевная метаморфоза 
главного героя играет важную, подчас сюжетообразующую роль» [3]; герои таких 
житийных текстов – «раскаявшиеся грешники либо временно впавшие в соблазн, 
но затем победившие его праведники» [3]. Данную разновидность агиографиче-
ских повествований М. Бахтин назвал «кризисными житиями» [4]. 

Наиболее последовательно сюжетно-смысловая конструкция кризисного жи-
тия используется Солженицыным в произведениях исповедально-
автобиографического плана. Существование автопсихологического героя каждого 
из этих текстов разворачивается в полном соответствии со схемой: «греховная 
жизнь – кризис – искупление – святость» [4]. Именно так обстоит дело в книге 
«Архипелаг ГУЛАГ», «энциклопедии советской каторги» (Ж. Нива). Судьба героя-
рассказчика предстает как история превращения грешного существа, уже наполо-
вину отравленного ядом власти и честолюбия, в праведника, которому открывает-
ся высшая истина. Жизнь героя таким образом превращается в житие. 

С ужасом авторский персонаж вспоминает, каким был перед арестом, когда 
у него, молодого советского офицера, нарастала «гордость на сердце, как сало 
на свинье» [5]. Во время следствия герой проявляет постыдное малодушие. Грехи 
героя продолжаются в лагерном пересылочном пункте. Ограбленный блатарями, 
он с товарищем не пытается дать бой пахану, но заключает с ним сделку: просит, 
чтобы взамен присвоенных продуктов тот дал им место на нарах, а не на полу.  
Пахан, приняв предложение, выгоняет с нижних нар двух «политических», и ге-
рой с товарищем занимают их места. Лишь значительно позже герой осознает по-
стыдный характер своего поступка: «И только тут прокатывает меня сознание мо-
ей подлости, и заливает краска (и еще много лет буду краснеть, вспоминая)» [5]. 
О крайней степени моральной деградации героя речь идет в главе 12 третьей ча-
сти книги: здесь он соглашается стать доносчиком и подписывает новым псевдо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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нимом «Ветров» позорное обязательство извещать лагерную администрацию 
о подготовке заключенных к побегу. 

Избрав «холопское начало срока» [5], рассказчик пытается «любой ценой» [5] 
избежать общих работ и цепляется за командные должности. Отовсюду разжало-
ванный и угодивший-таки на общие, герой воспринимает это как катастрофу и 
в отчаянии молит Бога о смерти. Но наконец герой-рассказчик понимает, что 
не нужно уклоняться от общих работ: «…пора примириться с общими. С лохмо-
тьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть – 
умереть. <…> Вот когда – перестав бояться угроз и не гонясь за наградами – стал 
ты самым опасным типом на совиный взгляд хозяев. Ибо – чем тебя взять?» [5]. 
А потом наступает уже подлинное прозрение, начинается восхождение, и глава 
первая четвертой части так и называется – «Восхождение». Герой постигает, что 
«никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно» [5].  
И в итоге герой обретает подлинную святость: «… чистая совесть как горное озеро 
светит из твоих глаз» [5]. А затем и благословляет неволю: «Благословление тебе, 
тюрьма, что ты была в моей жизни!» [5]. 

Отчасти аналогичным образом парадигма кризисного жития транспонируется 
у Солженицына и в другие тексты исповедально-автобиографического плана – 
наиболее ярким примером является книга «Бодался теленок с дубом». 
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нимом «Ветров» позорное обязательство извещать лагерную администрацию 
о подготовке заключенных к побегу. 

Избрав «холопское начало срока» [5], рассказчик пытается «любой ценой» [5] 
избежать общих работ и цепляется за командные должности. Отовсюду разжало-
ванный и угодивший-таки на общие, герой воспринимает это как катастрофу и 
в отчаянии молит Бога о смерти. Но наконец герой-рассказчик понимает, что 
не нужно уклоняться от общих работ: «…пора примириться с общими. С лохмо-
тьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть – 
умереть. <…> Вот когда – перестав бояться угроз и не гонясь за наградами – стал 
ты самым опасным типом на совиный взгляд хозяев. Ибо – чем тебя взять?» [5]. 
А потом наступает уже подлинное прозрение, начинается восхождение, и глава 
первая четвертой части так и называется – «Восхождение». Герой постигает, что 
«никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно» [5].  
И в итоге герой обретает подлинную святость: «… чистая совесть как горное озеро 
светит из твоих глаз» [5]. А затем и благословляет неволю: «Благословление тебе, 
тюрьма, что ты была в моей жизни!» [5]. 

Отчасти аналогичным образом парадигма кризисного жития транспонируется 
у Солженицына и в другие тексты исповедально-автобиографического плана – 
наиболее ярким примером является книга «Бодался теленок с дубом». 
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Вагнер А.О.1 
 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

 
Аннотация: В докладе освещаются вопросы фонетической интерференции 

в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному после англий-
ского, приводятся примеры типичных фонетических ошибок в устной речи обу-
чающихся, анализируется интерферирующее влияние русского и английского 
языков, предлагаются методические пути преодоления фонетической интерфе-
ренции. 

Обучение иностранному языку предполагает формирование произносительной 
культуры, но на практике возникает ряд трудностей, связанных с явлением фоне-
тической интерференции при обучении немецкому языку как второму иностран-
ному после английского. Актуальным становится выявление специфики данной 
интерференции и нахождение методов её преодоления.  

Вопросы межъязыковой интерференции и путей ее преодоления при изучении 
первого иностранного языка рассматривались И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, 
И.И. Халеевой, при изучении второго иностранного – М.В. Ефимовой, А.С. Жу-
риной, вопросами фонетической интерференции занимаются В.Ю. Зайцева, 
С.А. Никифорова, К. Носке и др. 

В методике преподавания иностранных языков интерференция рассматривает-
ся как положительное и отрицательное явление. На негативном аспекте (интер-
ференции) концентрируют свое внимание большинство исследователей.  
Они приходят к выводу, что влияние первого иностранного языка на начальном 
этапе более значительно, чем влияние родного языка на второй иностранный. 
Степень интерференции зависит от уровня владения родным и первым иностран-
ным языком, а также от промежутка времени между изучением иностранных язы-
ков. [2] 

Под фонетической интерференцией понимается нарушение фонетической 
нормы ввиду взаимодействия произносительных норм языков в сознании гово-
рящего [1]. Положительная межъязыковая интерференция с английского языка 
проявляется в быстром формировании артикуляции схожих звуков, например, 
гласных переднего ряда [i], [i:], согласных [p], [t], [k] в случае придыхания и др.  

Отрицательная интерференция связана с несоблюдением специфики артику-
ляции схожих звуков или интонационных моделей и подменой звуков немецкого 
языка звуками английского. Исследователи выделяют случаи, где негативное ин-
терферирующее влияние английского языка проявляется наиболее сильно: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1) непроизнесение гласного звука [е] в конце слова (Reise и др.); 
2) озвончение согласных в конце слова или слога (sa[g]), артикуляция z [ʦ] как 

[z] ([z]oo), замена звука [ʃ] на [s] (sprechen) и др.; 
3) повышение тона в затакте в простом повествовательном предложении, в ин-

тонировании высказываний с прямой речью [2]. 
Если обучающиеся овладели произносительными нормами английского языка 

на недостаточном уровне, то интерференция происходит в оппозиции русский – 
немецкий язык (как второй иностранный). На фонетическом уровне допускаются 
ошибки, связанные с оппозицией «долгота-краткость» гласного, редукция немец-
кого гласного звука [o] в безударных слогах (P[a]litik), отсутствие придыхания 
при произнесении звуков [p], [t], [k], смещение ударения в сложных словах 
(Mitarbéiter) и др. [3]  

Подводя итог, можно сказать, что интерференция представляет собой проник-
новение элементов одной языковой системы в другую, в результате чего влияние 
родного и первого иностранного языков на изучение немецкого может быть 
как положительным, так и отрицательным. 

Успешное преодоление интерференции и оптимальное формирование фонети-
ческих навыков при изучении немецкого языка как второго иностранного требует 
соблюдения методических рекомендаций:  

1) Формирование артикуляционного навыка на основе упражнений, направ-
ленных на выявление специфики артикуляции немецких звуков и интонационных 
моделей. 

2) Формирование навыков в рамках специального вводно-фонетического курса 
на основе «языковой параллели». 

3) Использование аутентичных аудио- и видеоматериалов. 
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1) непроизнесение гласного звука [е] в конце слова (Reise и др.); 
2) озвончение согласных в конце слова или слога (sa[g]), артикуляция z [ʦ] как 

[z] ([z]oo), замена звука [ʃ] на [s] (sprechen) и др.; 
3) повышение тона в затакте в простом повествовательном предложении, в ин-

тонировании высказываний с прямой речью [2]. 
Если обучающиеся овладели произносительными нормами английского языка 

на недостаточном уровне, то интерференция происходит в оппозиции русский – 
немецкий язык (как второй иностранный). На фонетическом уровне допускаются 
ошибки, связанные с оппозицией «долгота-краткость» гласного, редукция немец-
кого гласного звука [o] в безударных слогах (P[a]litik), отсутствие придыхания 
при произнесении звуков [p], [t], [k], смещение ударения в сложных словах 
(Mitarbéiter) и др. [3]  

Подводя итог, можно сказать, что интерференция представляет собой проник-
новение элементов одной языковой системы в другую, в результате чего влияние 
родного и первого иностранного языков на изучение немецкого может быть 
как положительным, так и отрицательным. 

Успешное преодоление интерференции и оптимальное формирование фонети-
ческих навыков при изучении немецкого языка как второго иностранного требует 
соблюдения методических рекомендаций:  

1) Формирование артикуляционного навыка на основе упражнений, направ-
ленных на выявление специфики артикуляции немецких звуков и интонационных 
моделей. 

2) Формирование навыков в рамках специального вводно-фонетического курса 
на основе «языковой параллели». 

3) Использование аутентичных аудио- и видеоматериалов. 
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Васильева И.Э.1, Кисилиер М.Л.1  
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДИАЛЕКТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
У ГРЕКОВ СССР И РФ 

 
До революции 1917 г. большинство народов Российской империи были бес-

письменными и не имели собственной литературы в полном смысле этого слова. 
Многочисленные российские греки не были исключением. Наиболее образован-
ные из них знали древнегреческий и кафаревусу – официальный язык современ-
ного им греческого государства, однако были лишены возможности писать 
на родных диалектах, например, на понтийском или приазовском. Впрочем, это 
не значит, что не было подобных попыток, однако единственным способом при-
обрести читателей было ввести свои произведения в устную традицию, либо ис-
полняя их самостоятельно, либо отдавая общепризнанным исполнителям. Инте-
ресно, что в грекоязычных деревнях Приазовья подобная практика сохранялась 
до недавнего времени. 

Ситуация начала меняться в первое десятилетие после революции, когда сов-
местились три фактора: во-первых, была провозглашена политика национального 
самоопределения малых народов, во-вторых, в стране появилось значительное 
количество греческих коммунистов из Греции и Турции, из-за антирелигиозной 
политики СССР византинисты и теологи остались не у дел и пытались найти себе 
занятия. В итоге, для греков СССР был придуман алфавит на базе греческого 
(с учетом многих идей, высказанных знаменитым литератором Никосом Казан-
дзакисом) и начала создаваться своя литература. При этом сосуществовали два 
активно полемизирующих подхода: а) литературный язык должен быть одинако-
вым у всех греков СССР, и в его основу необходимо положить димотику; б) лите-
ратурный язык следует создавать на базе местных диалектов. Ожесточенные спо-
ры и доносы друг на друга, в конце концов, привели к массовым репрессиям гре-
ческой культурной интеллигенции в 1937-1938 гг. и – уже в масштабах всей стра-
ны – к полному запрету существования «малых» литератур. 

Только во времена «хрущевской оттепели» стали снова пытаться писать лите-
ратурные тексты на греческих диалектах. Впрочем, опубликовать их оказалось 
возможным лишь в конце 1980-х гг. Именно тогда появился и новый алфавит, ис-
пользовавший кириллицу. Нет единого мнения о том, насколько популярны были 
греческие литературные тексты 1930-х, однако очевидно, что литература, появив-
шаяся в последние годы существования СССР и вскоре после его распада, практи-
чески невостребована. Редким исключением можно считать поэзию современного 
понтийского поэта из г. Ессентуки Виктора Стофорандова. По нашему мнению, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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это обусловлено двумя факторами: с одной стороны, естественным билингвизмом 
автора – практически все поэтические тексты Виктора Стофорандова существуют 
в двух вариантах: и на понтийском, и на русском (при этом один из языковых ва-
риантов не является буквальным, точным переводом второго), а с другой сторо-
ны – важностью для художественного мира поэта как традиционных тем-топосов 
(«малая родина», ее красота и любовь к ней, «память предков», «легендарное про-
шлое» и т. п.), так и новых, актуальных для сегодняшнего дня (историческая трав-
ма как основа связи поколений, техногенные вызовы, угроза имитации, диалогизм 
и терпимость и проч.). В итоге, в стихотворениях Виктора Стофорандова ставятся 
актуальные для современных диаспоральных культур вопросы о возможности ре-
витализации культуры и языка, о существовании языкового и родового единства 
и о роли памяти. Показательно, что все эти темы могут быть выражены на диалек-
те и поняты читателем. Следовательно, можно предположить, что «крах» грече-
ской диалектной литературы вызван не столько неразраработанностью диалект-
ной лексики и репрессиями, казалось бы, уничтожившими греческие диалектные 
литературы на взлете, сколько отсутствием в те годы оригинальной тематики, ко-
торая была бы интересна всему сообществу. Появление авторов, подобных Викто-
ру Стофорандову, внушает надежду, что у греческих диалектных литератур, да и 
у самих греческих диалектов в нашей стране есть перспектива. Заинтересован-
ность в них диаспорального читательского сообщества обеспечивает их востребо-
ванность, а значит, создает условия, при которых они могут продолжить свое су-
ществование и развитие. 
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это обусловлено двумя факторами: с одной стороны, естественным билингвизмом 
автора – практически все поэтические тексты Виктора Стофорандова существуют 
в двух вариантах: и на понтийском, и на русском (при этом один из языковых ва-
риантов не является буквальным, точным переводом второго), а с другой сторо-
ны – важностью для художественного мира поэта как традиционных тем-топосов 
(«малая родина», ее красота и любовь к ней, «память предков», «легендарное про-
шлое» и т. п.), так и новых, актуальных для сегодняшнего дня (историческая трав-
ма как основа связи поколений, техногенные вызовы, угроза имитации, диалогизм 
и терпимость и проч.). В итоге, в стихотворениях Виктора Стофорандова ставятся 
актуальные для современных диаспоральных культур вопросы о возможности ре-
витализации культуры и языка, о существовании языкового и родового единства 
и о роли памяти. Показательно, что все эти темы могут быть выражены на диалек-
те и поняты читателем. Следовательно, можно предположить, что «крах» грече-
ской диалектной литературы вызван не столько неразраработанностью диалект-
ной лексики и репрессиями, казалось бы, уничтожившими греческие диалектные 
литературы на взлете, сколько отсутствием в те годы оригинальной тематики, ко-
торая была бы интересна всему сообществу. Появление авторов, подобных Викто-
ру Стофорандову, внушает надежду, что у греческих диалектных литератур, да и 
у самих греческих диалектов в нашей стране есть перспектива. Заинтересован-
ность в них диаспорального читательского сообщества обеспечивает их востребо-
ванность, а значит, создает условия, при которых они могут продолжить свое су-
ществование и развитие. 

Гаврилюк М.А.1 
 

ОБРАЗ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В ПАРЕМИЯХ  
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Язык и культура народа связаны друг с другом, и в языке воплощаются все 

важнейшие стороны народной жизни. В «сконцентрированном» виде эти стороны 
часто проявляются в паремиях. В рамках паремиологии традиционно исследуются 
концепты и концептосферы, языковая картина мира, менталитет и национальный 
характер – иными словами, конкретные черты, присущие народу. Остается на пе-
риферии вопрос о том, есть ли общие закономерности формирования образа 
«своего» – мало уделяется также внимания тому, как воплощается в паремиях од-
ного народа другой народ. Целью исследования является определение особенно-
стей конструирования образов в рамках диады «свой-чужой» (на примере немец-
ких и русских паремий).  

В центре внимания пословицы находится человек, его взгляд на мир и воспри-
ятие – поэтому паремия антропоцентрична. Паремии относятся к тому слою лек-
сики, где сохранились древние представления о бытии и мире, но ошибкой было 
бы воспринимать их исключительно как срез реальности – паремии также содер-
жат в себе оценку событий и явлений, что позволяет изучать картину мира народа 
через призму пословиц [1]. Логично предположить, что в паремиях должны найти 
свое отражение контакты с другими культурами и образ «чужого». 

Образ «своего» народа однороден и имеет общие пункты как в русском, так и 
в немецком корпусе: освещаются национальные черты (у русских, например, гос-
теприимство, склонность надеяться на авось, религиозность и храбрость; отме-
тим, что образ «своего» не является полностью положительным: русский человек 
признает, что надеяться на произвол судьбы плохо; у немцев выделяются, напри-
мер, такие черты: они неотходчивы, их сложно задеть; они грубые, но честные и 
держат свое слово), выделяется широкая группа паремий на тему быта: оба народа 
отмечают свое пристрастие к алкоголю и считают себя пьющими, также отражены 
пищевые привычки и такие явления быта, как, например, баня. 

Образ «чужого» более неоднороден. Под сомнение можно поставить тезис 
о том, что образ «чужого» всегда отрицателен [2], ведь немцы в глазах русского 
умны, изобретательны и находчивы, а в паремии Немец своим разумом доходит 
(изобретает), а русский глазами (перенимает) русский человек представлен 
в негативном ключе как тот, кто способен лишь перенять чужое. Находят отраже-
ние стереотипы о еде, они могут быть исторически связаны с торговлей: Немец – 
колбасник. Несколько ироничное отношение к немцам может быть выражено че-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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рез переиначивание немецких лексем на русский лад: Немец – цирлих, манирлих; 
Штуки-шпеки, немецки человеки; Прусский гут, а русский гутее. Немецкий язык 
плотно вошел в жизнь русского общества и был привычен. Встречаются паремии, 
где компонент-этноним имеет стертое значение, не конкретизированное – 
под «немцем» подразумевается все обобщенно-иностранное и чужое. 

Что касается немецких устойчивых единиц, корпус значительно меньше.  
Примечательно следующее: в то время как русские паремии и фраземы описывают 
немцев хоть и несколько иронично, но выделяют в основном положительные чер-
ты, немецкие же устойчивые выражения характеризуют русский народ резко от-
рицательно. Так, русский человек предстает пьющим, отмечается склонность 
к воровству. Подмечается склонность к блуду: scharf wie tausend Russen sein (быть 
похотливым как тысяча русских). Также любовь к ругани: fluchen wie zwanzig 
Russen (ругаться как двадцать русских). Были также обнаружены устойчивые еди-
ницы с компонентом-этнонимом, которые не содержат характеристику народа: 
jemandem einen Russen aufbinden (рассказывать небылицы); geschroppter Russe (сол-
дат на фронте); an den russischen Monat denken (запомнить того, кому хочется ото-
мстить); russisches Roulett spielen (играть в русскую рулетку). 

Результаты проведенного анализа и сравнения образов в рамках диады «свой – 
чужой» показывают, что образ «своего» шире, чем образ «чужого», его можно 
назвать более всеобъемлющим. Такой образ охватывает больше сторон народной 
жизни, при этом можно выделить как специфические черты, присущие конкрет-
ному народу, так и универсальные, одобряемые в ряде культур. Можно предпо-
ложить, что образ «своего» имеет более четкую и выраженную структуру: в нем 
содержатся как явления повседневности, так и национальные черты, и в какой-то 
степени близкие к философским категории (рус. Авось, нем. Wanderlust). Также 
образ «своего» не всегда полностью положителен, встречаются и отрицательные 
черты – в то время как «чужой» не всегда отрицателен; характеристика в рамках 
образа зависит от степени контакта между народами. Так, в ходе истории немцы 
гораздо плотнее контактировали с русскими на их территории, что привело 
к лучшему пониманию русскими немецкого характера, привыканием к нему и 
формированию положительного отношения. Образ «чужого» более клиширован-
ный и однозначный, однако степень упрощенности может быть разной: так, образ 
немца в русских паремиях более объёмен, чем наоборот, образ русского в немец-
ких устойчивых выражениях. 
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Григорьева Л.Н.1 
 

РОЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
СУГГЕСТИВНОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

 
Мультимодальность является одним из актуальных лингвистических направ-

лений, занимающееся изучением таких способов передачи информации, где за-
действовано несколько модусов [1]. Реклама также представляет собой мультимо-
дальное образование, поскольку вербальная часть функционирует в нем на фоне 
некоего изображения, которое дополняет и уточняет своего рода «не самодоста-
точность» текста рекламы.  

Одна из основных функций рекламы заключается в суггестивном воздействии 
на реципиента [2]. Термин суггестивность, заимствованный из эстетики, приме-
нялся ранее в основном при анализе произведений художественной литературы, 
но в последние годы сфера его употребления значительно расширилась [3].  
Поэтому его можно вполне употребить и по отношению к рекламе, поскольку она 
предполагает активное воздействие на воображение, эмоции и подсознание адре-
сата. 

В качестве материала используются рекламные объявления из немецких и рос-
сийских женских журналов мод [3]. Целью является их сопоставительный анализ 
с установлением черт общности и различий между ними [4]. Реклама в модных 
журналах вызывает особый интерес, потому что в каждой стране существует 
множество подобных изданий [5]. В результате проведенного анализа было выде-
лено четыре класса рекламных текстов с разным соотношением вербального и ви-
зуального модусов [6]. 

1 группа 
В данной группе представлена реклама с изображенным на ней това-

ром/моделью, названием бренда/логотипом (Prada, Chanel, Dolce & Gabbana), вы-
полненным в фирменной типографике этого бренда. 

2 группа 
В эту группу входят рекламные объявления, содержащие как иконический эле-

мент, так и слоган. Слоган можно назвать спрессованной до одной формулы су-
тью рекламной концепции, доведенной до лингвистического совершенства запо-
минающейся мыслью. 

В целом, здесь часто представлены побудительные предложения с глаголами, 
выражающими приказ, совет, просьбу.  
  

 
1  Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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3 группа 
В данной группе вербальная составляющая представлена в достаточно объем-

ном виде. Задача такой вербальной составляющей – более аргументированно 
сформулировать обращение к реципиенту в виде имплицитного или эксплицит-
ного диалога с ним, чтобы с его помощью постараться манипулировать его мне-
нием. 

Вербальную основу здесь составляют, как правило, глаголы. Их цель – побу-
дить реципиента к дальнейшему знакомству с продуктом, вызвать отклик и при-
звать приобрести новинку. Это очевидный прием манипулирования сознанием 
читателя.  

«PANDORA – Твоя новая Pandora. Создай свой образ и обрети уверенность» 
«IMPRESAN – Ihr Schutzschild gegen Keime. Schützen Sie, was Ihnen lieb ist! » 
 4 группа 
В последней группе представлены те примеры, композиция которых включает 

еще развернутый текст-комментарий из 4–15 предложений. Архитектоника ком-
ментария строится по классической схеме любого маркетингового текста: заголо-
вок; подзаголовок; основной текст; подписи и комментарии; рекламный лозунг 
(слоган, «эхо-фраза»), напр.: 

ESTEE LAUDER – «Знает, что нужно коже. Универсальный крем в суперлегкой 
текстуре. Ваша кожа уникальна и этот крем знает это. Вооруженная инноваци-
онной технологией IntuiGen, многофункциональная формула крема со всеми анти-
возрастными потребностями вашей кожи одновременно. Кожа выглядит более 
гладкой, подтянутой, сияющей, наполненной энергией. 

В целом используемые в таких текстах синтаксические структуры обладают 
свойством аргументированного и постепенного давления, побуждающего реципи-
ента предпринять желаемые для рекламодателей действия. 

При сопоставлении русских и немецких текстов выяснилось следующее: разли-
чия между двумя языками увеличивается в зависимости от группы, т. е. от преоб-
ладания вербального компонента.  
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Гулякова И.Г.1, Чжэн Янь1 

 
ЛЕКСЕМА «ВОДА» В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЯХ 

 
И в русском, и в китайском языке существует множество пословиц и поговорок 

с компонентом «вода». Сравним значения этого слова в русских и китайских па-
ремиях. Такое сравнение поможет понять, каковы сходство и различие в языко-
вой картине мира обоих народов. 

Значения слова «вода» в русских паремиях  
1. Вода как необходимое вещество для обеспечения жизнедеятельности рас-

тений, животных и человека. Пример: Апрель с водою – май с травою. Если в ап-
реле будет много воды, то в мае вырастет много травы. Здесь подчеркивается, что 
вода – это необходимое вещество для зарождения жизни: будет вода – будет и 
корм для животных, значит, существование человека тоже обеспечено.  

2. Вода как высшая ценность. Пример: Вода дороже золота. Здесь вода срав-
нивается с золотом, причем золото уступает воде по ценности. Золото дорогое, 
но вода дороже, так как без воды можно умереть, а без золота нет.  

3. Значения воды, характеризующие различные ее свойства. 1) Текучесть: 
Быль, что смола, а небыль, что вода. То, что было на самом деле, прочно и надол-
го запоминается, а то, чего не было, неправда, уходит быстро, как вода. Воде те-
чется вниз, а человеку – вверх. 2) Прозрачность: Вывести на чистую воду: обли-
чить, раскрыть темные дела кого-л. Так как вода прозрачная, в ней всё видно. 
3) Мощь и энергия: Вешней воды царь не уймет. Пословица основана на таком 
свойстве весенних вод, как жизненная сила, мощь и энергия. Так говорится 
о сильном, энергичном человеке или страстном желании, сметающем все прегра-
ды на своем пути. 4) Способность не оставлять на себе следов: Вилами по воде 
писано. На воде, в отличие от других материалов, не остается отпечатков напи-
санного, поэтому невозможно проверить, что и как было написано. Отсюда и 
смысл поговорки, употребляющейся в ситуации, когда речь идет о сомнительной 
информации, ненадежных перспективах. 5) Тяжесть: На сердитых воду возят. 
Так говорят людям, которые понапрасну сердятся, чтобы быстрее их успокоить. 
В былые времена нелюбезных, сердитых водовозов в качестве штрафа обременяли 
лишней тяжелой работой по доставке воды. 

4. Вода как символ времени/вечности. Пример: Много воды утекло. Это вы-
ражение означает, что прошло много времени, произошло немало перемен с ка-
ких-либо пор. Говорится обычно при воспоминании о прошлом. 

5. Вода как потенциальный источник опасности. Вода может приносить че-
ловеку не только добро, но и зло. Поэтому рекомендуется помнить об опасности, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Гулякова И.Г.1, Чжэн Янь1 

 
ЛЕКСЕМА «ВОДА» В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЯХ 

 
И в русском, и в китайском языке существует множество пословиц и поговорок 

с компонентом «вода». Сравним значения этого слова в русских и китайских па-
ремиях. Такое сравнение поможет понять, каковы сходство и различие в языко-
вой картине мира обоих народов. 

Значения слова «вода» в русских паремиях  
1. Вода как необходимое вещество для обеспечения жизнедеятельности рас-

тений, животных и человека. Пример: Апрель с водою – май с травою. Если в ап-
реле будет много воды, то в мае вырастет много травы. Здесь подчеркивается, что 
вода – это необходимое вещество для зарождения жизни: будет вода – будет и 
корм для животных, значит, существование человека тоже обеспечено.  

2. Вода как высшая ценность. Пример: Вода дороже золота. Здесь вода срав-
нивается с золотом, причем золото уступает воде по ценности. Золото дорогое, 
но вода дороже, так как без воды можно умереть, а без золота нет.  

3. Значения воды, характеризующие различные ее свойства. 1) Текучесть: 
Быль, что смола, а небыль, что вода. То, что было на самом деле, прочно и надол-
го запоминается, а то, чего не было, неправда, уходит быстро, как вода. Воде те-
чется вниз, а человеку – вверх. 2) Прозрачность: Вывести на чистую воду: обли-
чить, раскрыть темные дела кого-л. Так как вода прозрачная, в ней всё видно. 
3) Мощь и энергия: Вешней воды царь не уймет. Пословица основана на таком 
свойстве весенних вод, как жизненная сила, мощь и энергия. Так говорится 
о сильном, энергичном человеке или страстном желании, сметающем все прегра-
ды на своем пути. 4) Способность не оставлять на себе следов: Вилами по воде 
писано. На воде, в отличие от других материалов, не остается отпечатков напи-
санного, поэтому невозможно проверить, что и как было написано. Отсюда и 
смысл поговорки, употребляющейся в ситуации, когда речь идет о сомнительной 
информации, ненадежных перспективах. 5) Тяжесть: На сердитых воду возят. 
Так говорят людям, которые понапрасну сердятся, чтобы быстрее их успокоить. 
В былые времена нелюбезных, сердитых водовозов в качестве штрафа обременяли 
лишней тяжелой работой по доставке воды. 

4. Вода как символ времени/вечности. Пример: Много воды утекло. Это вы-
ражение означает, что прошло много времени, произошло немало перемен с ка-
ких-либо пор. Говорится обычно при воспоминании о прошлом. 

5. Вода как потенциальный источник опасности. Вода может приносить че-
ловеку не только добро, но и зло. Поэтому рекомендуется помнить об опасности, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

которую она может собой представлять Пример: Хороша вода с берегу. Сидя 
на берегу, не понимаешь реальной опасности воды, в которой можно утонуть.  
Переносный смысл: со стороны легко о чем-то рассуждать; можно недооценить 
опасность, находясь вдалеке от нее.  

Анализ приведенных пословиц и поговорок русского языка, содержащих ком-
понент «вода», позволяет сделать вывод, что в контексте устойчивых выражений 
слово «вода» реализует свой семантический потенциал и приобретает новые 
смыслы. 

Значения слова «вода» в китайских паремиях  
1. Вода как необходимое вещество для обеспечения жизнедеятельности че-

ловека, растений и животных. 山是摇钱树，水水是聚宝盆。Перевод: Гора – дой-
ная корова, а вода – рог изобилия. Это означает, что и в горах, и на море есть бес-
конечные сокровища, но вода ценнее, так как она необходима для обеспечения 
жизнедеятельности человека.  

2. Ценность воды. 一滴春水水一滴油。Перевод: Капля родниковой воды как кап-
ля масла. Это выражение означает, что вода не менее ценна, чем масло: масло уто-
ляет голод, а вода жажду. 

3. Значения воды, характеризующие ее свойства. 1) Текучесть: 滴水水成河，粒

米成箩。Перевод: Капля воды может образовать реку, а рисовое зерно заполнить 
корзину. Пословица опирается на такое свойство воды, как текучесть: сливаясь 
вместе, капли воды образуют реку. Переносный смысл – метафора накопления 
большого из малого. Вода течет в низины, человек переходит на более высокое 
положение. Под действием силы тяжести вода естественным образом стекает вниз. 
Но человеческие стремления направлены вверх, люди должны постоянно совер-
шенствоваться и стараться превосходить других. 2) Прозрачность: 君子之交淡如

水,小人之交甘若醴 Общение между друзьями должно быть чистым и прозрачным, 
как вода. 3) Бесформенность: 兵无常势，水水无常形。Перевод: Не существует 
фиксированной тактики использования войск, как вода не имеет фиксированной 
формы. Тактика приходит во время боя в зависимости от обстоятельств и опыта 
полководца, точно так же как вода принимает форму сосуда, в который она по-
мещена. Это значит, что надо уметь приспосабливаться к обстоятельствам.  
4) Тишина и спокойствие: 水水深流动慢，人贵语言迟。Перевод: В глубине реки 
вода течет медленно и тихо, так же и людям с благородным статусом нужно 
дважды подумать о том, что они говорят – из-за своего статуса. Интеллигент-
ный человек должен уметь себя вести. 5) Безграничность: 海水水舀不尽，知识学不

完。Перевод: Морская вода бесконечна, и знания бесконечны. Безграничность зна-
ний сравнивается с безграничностью водных пространств. 6) Энергия движения: 
说出的话，泼出的水水。Перевод: Как только слова произнесены, они подобны брыз-
гам воды, которые трудно вернуть. Брызги воды разлетаются моментально и бес-
следно. как и сказанные слова. Следует сдерживать данные в беседе обещания, 
а также быть осторожным в ходе разговора.  
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4. Вода как часть пейзажа, как составляющая природы. 近水水楼台先得月。

Перевод: На террасу у воды первым проникает лунный свет. Иносказательно 
означает возможность получить какую-то выгоду или преимущество из-за близо-
сти к некоторым людям или вещам.  

5. Вода как символ времени. 时间好比河中水水，只能流去不能回。Перевод: 
Время как вода в реке, оно может только течь и не возвращаться. Это метафора, 
напоминающая о необходимости дорожить временем. 

6. Вода как источник опасности. 救民于水水火。Перевод: Надо спасать людей 
от огня и воды. Вода, как и огонь, представляет собой опасность для людей. 

7. Вода как источник добра и зла. 水水能载舟，亦能覆舟。Перевод: Вода может 
заставить корабль и безопасно плыть, и потопить его. Это означает, что 
при правильном использовании ситуации будут преимущества, и наоборот.  

8. Вода как символ движения. 智者乐水水，仁者乐山。Перевод: Мудрые люди 
любят воду, а праведники любят горы. Эту пословицу можно толковать так: вода 
активна и подвижна, люди, ее любящие, обладают быстрой реакцией и остротой 
мысли, а горы спокойны и стабильны, любящие их люди отличаются терпимостью, 
постоянством и доброжелательностью. Здесь вода – символ движения, а горы 
(камень) – символ стабильности.  

На основании сравнительного анализа русских и китайских паремий со словом 
«вода» можно сделать вывод, что значения слова «вода» в русской и китайской 
паремиологии во многом совпадают, хотя имеются и различия. Сходство заклю-
чается в общем восприятии воды как источника жизни, как необходимого веще-
ства для обеспечения жизнедеятельности человека, растений и животных, 
при этом есть понимание, что вода может быть источником как добра, так и зла, 
опасности; вода служит символом времени и движения, с водой в обоих языках 
связаны одинаковые ассоциации, такие как тишина и спокойствие, но в то же 
время подвижность и энергия; вода в обеих культурах представляется как неиз-
менная часть пейзажа; многие русские и китайские паремии строятся на таких ка-
чествах воды, как текучесть и прозрачность. Различие же, на наш взгляд, заключа-
ется прежде всего в структуре: большинство китайских паремий имеет двухчаст-
ную структуру и строится на сопоставлении свойств воды (и производимых ею 
действий) и человека. По каким-то качествам человек и человеческие отношения 
уподобляются воде, по другим ей противопоставляются. Русские паремии со сло-
вом «вода» с такой структурой единичны. 

 Анализ паремий позволил выявить общие культурные установки, универсаль-
ность мышления, проявляющиеся во многих языках, в том числе в русском и ки-
тайском. Что касается специфики представлений о воде в разных языках, они не-
редко зависят от грамматики и культуры. В русском языке в понятии «вода» выде-
ляется протяжённость от начала до конца в пространстве, при этом подчеркива-
ется мощь и энергия движущейся воды. В китайском языке в слове «вода» часто 
наблюдается метафорический перенос наименований, закрепленных за предмета-
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4. Вода как часть пейзажа, как составляющая природы. 近水水楼台先得月。

Перевод: На террасу у воды первым проникает лунный свет. Иносказательно 
означает возможность получить какую-то выгоду или преимущество из-за близо-
сти к некоторым людям или вещам.  

5. Вода как символ времени. 时间好比河中水水，只能流去不能回。Перевод: 
Время как вода в реке, оно может только течь и не возвращаться. Это метафора, 
напоминающая о необходимости дорожить временем. 

6. Вода как источник опасности. 救民于水水火。Перевод: Надо спасать людей 
от огня и воды. Вода, как и огонь, представляет собой опасность для людей. 

7. Вода как источник добра и зла. 水水能载舟，亦能覆舟。Перевод: Вода может 
заставить корабль и безопасно плыть, и потопить его. Это означает, что 
при правильном использовании ситуации будут преимущества, и наоборот.  

8. Вода как символ движения. 智者乐水水，仁者乐山。Перевод: Мудрые люди 
любят воду, а праведники любят горы. Эту пословицу можно толковать так: вода 
активна и подвижна, люди, ее любящие, обладают быстрой реакцией и остротой 
мысли, а горы спокойны и стабильны, любящие их люди отличаются терпимостью, 
постоянством и доброжелательностью. Здесь вода – символ движения, а горы 
(камень) – символ стабильности.  

На основании сравнительного анализа русских и китайских паремий со словом 
«вода» можно сделать вывод, что значения слова «вода» в русской и китайской 
паремиологии во многом совпадают, хотя имеются и различия. Сходство заклю-
чается в общем восприятии воды как источника жизни, как необходимого веще-
ства для обеспечения жизнедеятельности человека, растений и животных, 
при этом есть понимание, что вода может быть источником как добра, так и зла, 
опасности; вода служит символом времени и движения, с водой в обоих языках 
связаны одинаковые ассоциации, такие как тишина и спокойствие, но в то же 
время подвижность и энергия; вода в обеих культурах представляется как неиз-
менная часть пейзажа; многие русские и китайские паремии строятся на таких ка-
чествах воды, как текучесть и прозрачность. Различие же, на наш взгляд, заключа-
ется прежде всего в структуре: большинство китайских паремий имеет двухчаст-
ную структуру и строится на сопоставлении свойств воды (и производимых ею 
действий) и человека. По каким-то качествам человек и человеческие отношения 
уподобляются воде, по другим ей противопоставляются. Русские паремии со сло-
вом «вода» с такой структурой единичны. 

 Анализ паремий позволил выявить общие культурные установки, универсаль-
ность мышления, проявляющиеся во многих языках, в том числе в русском и ки-
тайском. Что касается специфики представлений о воде в разных языках, они не-
редко зависят от грамматики и культуры. В русском языке в понятии «вода» выде-
ляется протяжённость от начала до конца в пространстве, при этом подчеркива-
ется мощь и энергия движущейся воды. В китайском языке в слове «вода» часто 
наблюдается метафорический перенос наименований, закрепленных за предмета-

ми неживой природы, на качества и действия, свойственные живым существам, и 
наоборот. В китайских пословицах и поговорках существует множество метафор, 
основанных на переносе наименования по сходству выполняемых функций, дей-
ствий, способа движения, звучания и т. д. Метафорические образы в пословицах и 
поговорках, связанные с водой, помогают лучше понять китайскую ментальность 
и культуру. 

 
 Литература: 
1. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских пословиц. – М.: ЗАО «ОЛМА Ме-

диа Групп», 2010. – 1024 с. 
2. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М.: ЗАО «ОЛМА Ме-

диа Групп», 2008. – 784 с. 
3. Словарь Синьхуа URL: http://xh.5156edu.com/htm13/13183.html/ 
4. Словарь китайского языка URL: http://www.chadizian.com/r_zi_zd6c34/  
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РУССКИЕ УРБАНОНИМЫ БЫВШЕГО НЕМЕЦКОГО ГОРОДА:  
НАЗВАНИЯ УЛИЦ КАЛИНИНГРАДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВИСТА 

 
На сегодняшнем плане Калининграда практически не встречаются немецкие 

названия городских объектов (урбанонимы). Дело в том, что после Великой Оте-
чественной войны многие улицы исчезли, а большинство оставшихся получили 
новые, «невражеские» названия. Однако урбанонимы представляют «особый ин-
терес для решения вопросов этнолингвистической ориентации топонимов, т. к. 
внеязыковая обусловленность проявляется здесь наиболее ярко» [1, с. 1], поэтому 
следует рассмотреть историю переименований в диахронии. 

Для анализа мы обратимся к названиям, которые содержатся в приказе началь-
ника управления по гражданским делам г. Калининграда от 1 августа 1946 г. [4], 
а также к планам Кенигсберга 1944 г. [3] и Калининграда 1956 г. [2]. Цель анали-
за – выявить русские урбанонимы, в той или иной степени отражающие старые 
немецкие онимы. В качестве методов использованы сопоставительный, лексико-
семантический, этимологический. 

Урбаноним состоит из статусной части (Straße, Weg, Gasse, Platz – «улица», «до-
рога», «переулок», «площадь») и названия. В немецкой традиции статусная часть 
обычно оформляется как неотъемлемая часть урбанонима и не отделяется 
от названия пробелом, дефисом и т. п. (Schulstr. – Школьная ул.), если название 
не содержит имя и фамилию (Adolf-Hitler-Platz – Площадь Адольфа Гитлера) [5]. 

Из более 900 рассмотренных урбанонимов были отобраны 37, которые в той 
или иной степени «наследуют» немецким. Большинство из них – наименования 
улиц с элементами –straße и -gasse (улица и переулок); менее распространенными 
статусными элементами являются -weg («дорога», 4 названия), -platz («площадь», 
1 название), -eck («угол», 1 название). Зафиксировано одно название без статусно-
го элемента – Lange Reihe («Длинный ряд»), – являющееся по факту улицей.  
Любопытно отметить переименование улицы Königseck (Королевский угол), кото-
рая на русском плане названа Угловая ул., т. е. статусный элемент стал основой 
онима. 

Для советских переселенцев самым ненавистным названием было наименова-
ние Adolf-Hitler-Platz, которая антонимическим способом была переименована 
в Площадь Победы. Принцип наименования изменился: если немецкое название 
содержит имя личности, то русское отражает значимое для всего советского наро-
да событие – Победу в Великой Отечественной войне. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



529

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

529

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕНАУКИ О ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Жилюк С.А.1 
 

РУССКИЕ УРБАНОНИМЫ БЫВШЕГО НЕМЕЦКОГО ГОРОДА:  
НАЗВАНИЯ УЛИЦ КАЛИНИНГРАДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИНГВИСТА 

 
На сегодняшнем плане Калининграда практически не встречаются немецкие 

названия городских объектов (урбанонимы). Дело в том, что после Великой Оте-
чественной войны многие улицы исчезли, а большинство оставшихся получили 
новые, «невражеские» названия. Однако урбанонимы представляют «особый ин-
терес для решения вопросов этнолингвистической ориентации топонимов, т. к. 
внеязыковая обусловленность проявляется здесь наиболее ярко» [1, с. 1], поэтому 
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Для советских переселенцев самым ненавистным названием было наименова-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Немецкие урбанонимы, содержащие имя политиков или деятелей искусства, 
составляют в материале группу из 17 урбанонимов. К ним относятся два названия, 
восходящие к фамилиям прусских политиков Wrangelstr. и Yorckstr. (Улицы Вран-
геля и Йорка). Они не сохранились, но русские названия этих улиц носят метони-
мический характер: Wrangelstr. стала Кавалерийской (ныне – ул. Черняховского), 
Врангель был командиром одного из прусских кавалерийских полков, Yorckstr. 
получила название Улица 1812 г., Йорк был одним из командиров прусской армии 
в борьбе с Наполеоном. Другие урбанонимы этой группы восходят к именам дея-
телей культуры (Bachstr., Brahmsstr., Richard-Wagner-Str., Schillerstr. и т.д.), которые 
сначала сохраняли свои названия (ул. Баха, ул. Брамса, ул. Вагнера – при этом Ва-
гнер «потерял» имя и не вполне понятно, в честь кого названа улица, – ул. Шилле-
ра). К сожалению, к 1955 г. остались только улицы Шиллера, Вагнера, а также 
ул. Генделя. Прочие были переименованы в честь других исторических персона-
лий (ул. Пушкина, ул. Менжинского и т. д.). 

Нередко на русский язык переводились названия, связанные с материалами и 
местоположением объектов. Частично переведен оним Tragheimer Pulverstr. –  
Пороховая ул., Ziegelstr. стала Кирпичной ул., Gartenweg – Садовой ул., 
Wassergasse – Приречной ул. (оба урбанонима – с изменением статусного элемен-
та). Сохранились в переводе и два урбанонима, образованные от объектов, распо-
ложенных вблизи: Schulstr. – Школьная ул., Poststr. – Старая Почтовая ул. 

Сегодня в калининградской топонимике почти не осталось старых немецких 
названий, в том числе и потому, что исчезли улицы и площади, которым они 
принадлежали (Приречная, Старая Почтовая улицы). Сохранившиеся урбано-
нимы могли бы сами по себе быть достопримечательностью современного Кали-
нинграда. 

 
Список литературы: 
1. Казакова С.Л. Прагмалингвистический аспект английской урбанонимии (на материале 

названий английских пабов): автореф. дис. … канд. филол. наук / Пятигорский гос. лингвист. ун-т. 
Пятигорск, 2011. 34 с. 

2. План Калининграда. URL: http://www.etomesto.ru/map-kaliningrad_1956/ (дата обращения: 
10.11.2023). 

3. План Кенигсберга. URL: http://www.etomesto.ru/map-kaliningrad_1944kenigsberg/ (дата об-
ращения: 10.11.2023). 

4. Топонимия Калининграда. Портал Администрации г. Калининграда. URL: 
https://www.klgd.ru/city/history/gubin/toponim.php (дата обращения: 10.11.2023). 

5. Werner M. Von Adolf-Hitler-Platz zum Ebertplatz: Eine Kulturgeschichte der Kölner Straßenna-
men seit 1933. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2008. 459 S. 
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РУССКИЕ СИНОНИМИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ  
В ЛИНГВО-КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 

 
В центре современной антропоцентрической парадигмы находится диада 

язык – человек, в настоящее время исследователи стремятся анализировать 
не только языковую систему, но и ее реализацию в речи носителей языка. В связи 
с этим особую важность приобретает изучение вербализации мыслительных и по-
знавательных процессов, структурирования знаний в языковом сознании при по-
рождении речи. Данными вопросами занимается когнитивная лингвистика. 

Как справедливо отмечает Э.В. Кузнецова, глагол – это та часть речи, которая 
«содержит в своем значении “макет” предложения, за которым стоит определен-
ная ситуация» [Лексико-семантические группы, 1989: 14]. Именно поэтому линг-
вокогнитивный анализ глагольной лексики позволяет смоделировать речевую си-
туацию, представив стоящую за ней когнитивную структуру в виде фрейма или 
сценария, выявить прагматические условия осуществления действия, сделать вы-
воды относительно ментальных и психологических характеристик адресата и ад-
ресанта действия, номинируемого глаголом. 

В настоящее время в отечественном языкознании существуют разные подходы 
к изучению синонимов: сигнификативный, денотативный, психолингвистиче-
ский, прагматический и др. [Подробнее см. Зиновьева, Ву 2020]. В целях исследо-
вания и описания глагольных синонимов русского языка для их дальнейшей пре-
зентации в иностранной аудитории и представления в учебном словаре для ино-
фонов целесообразным, на наш взгляд, является когнитивно-дискурсивный ана-
лиз. Такой подход к исследованию синонимичных глаголов позволяет учесть 
не только их когнитивно-семантические характеристики, но и вербальную репре-
зентацию в различных типах дискурса. Данный подход целесообразен при опре-
делении синонимичности единиц, а также их когнитивных моделей, т. к. слово 
репрезентирует когнитивный конструкт, реализующийся именно в контексте 
[Жарковская, 2006: 144].  

Кроме того, когнитивно-дискурсивный подход к исследованию лексических 
синонимов, на наш взгляд, можно рассматривать как своего рода синтез других 
подходов к изучению синонимии, поскольку он позволяет учитывать взаимодей-
ствие семантики синонимичных единиц на уровне языковой системы, языкового 
сознания носителей языка, ситуаций употребления каждого глагола в конкретном 
типе дискурса.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7-9. 
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Зиновьева Е.И. 1 
 

РУССКИЕ СИНОНИМИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ  
В ЛИНГВО-КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 

 
В центре современной антропоцентрической парадигмы находится диада 

язык – человек, в настоящее время исследователи стремятся анализировать 
не только языковую систему, но и ее реализацию в речи носителей языка. В связи 
с этим особую важность приобретает изучение вербализации мыслительных и по-
знавательных процессов, структурирования знаний в языковом сознании при по-
рождении речи. Данными вопросами занимается когнитивная лингвистика. 

Как справедливо отмечает Э.В. Кузнецова, глагол – это та часть речи, которая 
«содержит в своем значении “макет” предложения, за которым стоит определен-
ная ситуация» [Лексико-семантические группы, 1989: 14]. Именно поэтому линг-
вокогнитивный анализ глагольной лексики позволяет смоделировать речевую си-
туацию, представив стоящую за ней когнитивную структуру в виде фрейма или 
сценария, выявить прагматические условия осуществления действия, сделать вы-
воды относительно ментальных и психологических характеристик адресата и ад-
ресанта действия, номинируемого глаголом. 

В настоящее время в отечественном языкознании существуют разные подходы 
к изучению синонимов: сигнификативный, денотативный, психолингвистиче-
ский, прагматический и др. [Подробнее см. Зиновьева, Ву 2020]. В целях исследо-
вания и описания глагольных синонимов русского языка для их дальнейшей пре-
зентации в иностранной аудитории и представления в учебном словаре для ино-
фонов целесообразным, на наш взгляд, является когнитивно-дискурсивный ана-
лиз. Такой подход к исследованию синонимичных глаголов позволяет учесть 
не только их когнитивно-семантические характеристики, но и вербальную репре-
зентацию в различных типах дискурса. Данный подход целесообразен при опре-
делении синонимичности единиц, а также их когнитивных моделей, т. к. слово 
репрезентирует когнитивный конструкт, реализующийся именно в контексте 
[Жарковская, 2006: 144].  

Кроме того, когнитивно-дискурсивный подход к исследованию лексических 
синонимов, на наш взгляд, можно рассматривать как своего рода синтез других 
подходов к изучению синонимии, поскольку он позволяет учитывать взаимодей-
ствие семантики синонимичных единиц на уровне языковой системы, языкового 
сознания носителей языка, ситуаций употребления каждого глагола в конкретном 
типе дискурса.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7-9. 

В отличие от традиционных подходов к исследованию лексических синонимов, 
таких, например, как сигнификативный и функционально-семантический, когни-
тивно-дискурсивный подход позволяет изучать ментальную неязыковую единицу 
(фрейм, сценарий) на языковом и речевом материале, при этом осуществляется 
выход в другие гуманитарные науки, в частности, в психологию, социологию, 
привлекаются данные и методы междисциплинарных дисциплин – психолингви-
стики, социолингвистики. При функционально-семантическом подходе к анализу 
синонимов изучается семантика слова и особенности его употребления, при ко-
гнитивно-дискурсивном подходе объектом исследования является более глубокий 
уровень – уровень сознания и ментальности, анализируется то, что стоит за се-
мантикой слова, ментальные когнитивные структуры. 

Особый интерес представляет применение когнитивно-дискурсивного подхода 
к анализу многочленных синонимических глагольных рядов русского языка. 
Наличие подобных словарных образований свидетельствует о важности обозна-
чаемых понятий в сознании носителей языка, в их языковой картине мира. 
Как правило, подобные многочленные синонимические ряды выражают негатив-
ную оценку номинируемых действий или состояний. Они сложны для восприятия 
иностранными обучающимися в силу тонких различий в своей семантике, имею-
щихся имплицитных сем в значении отдельных лексем, особенностей использо-
вания в конкретных ситуациях, обусловливающих невозможность в ряде случаев 
взаимозамены синонимов одного ряда, различий в стилистической окраске или 
сферах употребления, не всегда очевидных для изучающих русский язык ино-
странцев. Наличие имплицитных сем способствует формированию отношений 
семантического пересечения с единицами других синонимических рядов и лекси-
ко-семантических групп (например, глаголы межличностных отношений могут 
пересекаться с глаголами речи, поведения, эмоций, физического воздействия), 
возникновению квазисинонимов, что также усложняет адекватное понимание 
различий между глагольными единицами иностранными обучающимися. 

При изучении многочленных глагольных синонимических рядов русского язы-
ка усилия исследователя должны быть направлены на выявление инвариантной 
когнитивной модели всего ряда (инварианта фрейма или сценария), на определе-
ние инварианта и варианта / вариантов фрейма или сценария для каждого сино-
нима с детальным описанием параметров ситуации / ситуаций употребления: 
субъект, объект речи, обстоятельства или условия реализации, способ проявления 
и т. п. Объем и состав параметров ситуации зависит от конкретного анализируе-
мого синонимического ряда. Можно выделить набор обязательных слотов, со-
ставляющих прототипическую модель синонимического ряда, а также факульта-
тивные слоты, такие, например, как «наблюдатель» или «реакция объекта». 

Результаты подобных исследований могут явиться базой для последующего 
представления русских глагольных синонимов в новом типе учебного лингвоко-
гнитивного словаря. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

532

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

Список литературы 
1. Жарковская И.В. Когнитивно-дискурсивный подход к определению семантических сино-

нимов / И.В. Жарковская // Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 143–145. 
2. Зиновьева Е.И., Ву Нгок Иен Кхань Интегративный подход к описанию синонимов в линг-

водидактике (на материале синонимического ряда глаголов с общим значением ‘ничего не делать’ 
// Научный диалог. 2020. № 6. С. 44–64. 

3. Лексико-семантические группы русских глаголов: коллект. монография / Под ред. 
Э.В. Кузнецовой. Иркутск: Изд-во Иркут. унта, 1989. 176 с. 

 
 



533

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

533

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕНАУКИ О ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Список литературы 
1. Жарковская И.В. Когнитивно-дискурсивный подход к определению семантических сино-

нимов / И.В. Жарковская // Культура народов Причерноморья. 2006. № 82. Т. 1. С. 143–145. 
2. Зиновьева Е.И., Ву Нгок Иен Кхань Интегративный подход к описанию синонимов в линг-

водидактике (на материале синонимического ряда глаголов с общим значением ‘ничего не делать’ 
// Научный диалог. 2020. № 6. С. 44–64. 

3. Лексико-семантические группы русских глаголов: коллект. монография / Под ред. 
Э.В. Кузнецовой. Иркутск: Изд-во Иркут. унта, 1989. 176 с. 

 
 

Золотая Е.Л.1 
 

ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ И ВНУТРИЯЗЫКОВОЙ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Осваивая иностранный язык, обучающиеся могут столкнуться с разнообраз-

ными психолингвистическими феноменами, затрудняющими процесс изучения. 
Одним из таких феноменов считается явление интерференции, представляющее 
собой взаимодействие языковых элементов и систем в сознании говорящего.  

Языковая интерференция трактуется как препятствие при изучении иностран-
ного языка, поскольку провоцирует нарушения языковых норм на фонетическом, 
лексическом, грамматическом уровне [1]. Проблема интерференции многогранна, 
а терминологические споры, связанные с этим понятием, продолжаются и в наши 
дни. 

Впервые понятие «языковая интерференция» использовал американский со-
циолингвист У. Вайнрайх в своем труде «Языковые контакты». Учёный дал по-
дробную характеристику явлению интерференции, описав его как «случаи откло-
нения от языковых норм, происходящие в речи двуязычных вследствие владения 
ими несколькими языками» [2]. По мнению Вайнрайха, в зависимости от уровня 
языка, на котором происходит нарушение речевых норм, языковая интерферен-
ция может быть фонетической, лексической, грамматической [там же]. Отметим, 
что Вайнрайх анализировал явление межъязыковой интерференции, возникающее 
при контакте языковых систем в сознании и речи индивида. 

Так, межъязыковая фонетическая интерференция проявляется на сегментном 
уровне через замену звуков одного языка на звуки другого, а также в просодии [2]. 
Межъязыковая лексическая интерференция связана с полным переносом учащи-
мися лексем из одного языка в другой, а также подменой их значений [3].  
Межъязыковая грамматическая интерференция выражается в добавлении лиш-
них флексий, ошибках в употреблении падежей [4].  

Помимо разнообразных проявлений межъязыковой интерференции, отдель-
ным образом выделяют феномен внутриязыковой интерференции. Под данным 
явлением понимают взаимодействие языковой формы в сознании обучающегося 
с недавно изученными им языковыми единицами ввиду несимметричности си-
стемы изучаемого языка [5].  

Свою трактовку проявлениям интерференции дал Дж. Ричардс, известный уче-
ный, чьи работы связаны с исследованиями в области анализа ошибок. По его 
мнению, к проявлениям интерференции следует отнести феномен сверхгенерали-
зации, ситуации неполного применения правила в речи и игнорирования ограни-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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чений на применение правила, случаи формирования ошибочных гипотез по по-
воду изучаемых языковых явлений, коммуникативные ошибки. Отдельно стоит 
выделить и ошибки, спровоцированные обучением: они появляются ввиду того, 
что преподаватель своим речевым поведением ненамеренно вызвал смешение не-
скольких языковых образов в сознании обучающихся [6].  

Явление внутриязыковой интерференции многогранно и комплексно: с одной 
стороны, оно определяется асимметрией самой языковой системы; с другой сто-
роны, большую роль играют особенности процесса изучения иностранного языка 
конкретным обучающимся. 

На данный момент в науке существуют разные подходы к решению проблемы 
интерференции. Одно из направлений в данной области связано с предупрежде-
нием и преодолением интерференции посредством сопоставления контактирую-
щих явлений и языковых систем, анализа ошибок, переводных упражнений и 
упражнений в дифференциации [5]. Другой подход связан с переосмыслением 
феномена интерференции: подобные ошибки представляют исследовательский 
интерес, поскольку помогают проследить процесс освоения языка “изнутри”.  
Отметим, что при выборе подхода к решению данной проблемы преподаватель 
должен учитывать характер и частотность совершаемых ошибок, возрастную ка-
тегорию обучающихся, их образовательные потребности. 

 
Ключевые слова: межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерферен-

ция, обучение иностранным языкам. 
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чений на применение правила, случаи формирования ошибочных гипотез по по-
воду изучаемых языковых явлений, коммуникативные ошибки. Отдельно стоит 
выделить и ошибки, спровоцированные обучением: они появляются ввиду того, 
что преподаватель своим речевым поведением ненамеренно вызвал смешение не-
скольких языковых образов в сознании обучающихся [6].  

Явление внутриязыковой интерференции многогранно и комплексно: с одной 
стороны, оно определяется асимметрией самой языковой системы; с другой сто-
роны, большую роль играют особенности процесса изучения иностранного языка 
конкретным обучающимся. 

На данный момент в науке существуют разные подходы к решению проблемы 
интерференции. Одно из направлений в данной области связано с предупрежде-
нием и преодолением интерференции посредством сопоставления контактирую-
щих явлений и языковых систем, анализа ошибок, переводных упражнений и 
упражнений в дифференциации [5]. Другой подход связан с переосмыслением 
феномена интерференции: подобные ошибки представляют исследовательский 
интерес, поскольку помогают проследить процесс освоения языка “изнутри”.  
Отметим, что при выборе подхода к решению данной проблемы преподаватель 
должен учитывать характер и частотность совершаемых ошибок, возрастную ка-
тегорию обучающихся, их образовательные потребности. 

 
Ключевые слова: межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерферен-

ция, обучение иностранным языкам. 
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Казак А.И.1 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО  

ДИСКУРСА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Понятие дискурса прочно вошло в обиход современных гуманитарных дисци-
плин, при этом каждая из них вкладывает в него собственный смысл. Под дискур-
сом понимают использование языка в различных сферах жизни (бытовой дискурс, 
деловой дискурс, дипломатический дискурс), языковое и коммуникативное пове-
дение (дискурсивный стиль политика), языковую деятельность как тип социаль-
ной практики [1].  

В данной статье рассматривается структура англоязычного дискурса трудо-
устройства и описываются его отдельные элементы. Дискурс трудоустройства – 
это процесс целенаправленного коммуникативного взаимодействия участников 
рынка труда по поиску работы или работника, в котором использование языка 
имеет важнейшее значение для достижения желаемого результата. 

Поскольку действия по поиску работы осуществляются во всех деловых куль-
турах, сфера трудоустройства в современном мире носит универсальный характер. 
Сфера трудоустройства достаточно жестко структурирована, отличается норма-
тивным и институализированным характером. Выбор определенных стратегий 
коммуникативного поведения в данном дискурсе определяется культурно-
специфическими нормами. Эти нормы влияют на характер межличностных от-
ношений и распределение коммуникативных ролей.  

Дискурс трудоустройства можно описать такими признаками как: социокуль-
турный контекст (национальные, исторические, экономические и идеологические 
особенности культур); дискурсивное сообщество (участники дискурса и их дис-
курсивные цели); интеракциональная структура дискурса (последовательность 
дискурсивных событий, как наиболее общий способ организации трудоустрой-
ства, принятый в деловой культуре) [1].  

Дискурсивное событие является основной единицей анализа дискурса. 
Под дискурсивным событием понимают законченный фрагмент коммуникации, 
объединённый общей целью, участниками и темой [1].  

Дискурсивная цель работодателя – заполнить вакансию наиболее подходящей 
кандидатурой. Дискурсивная цель кандидата на должность – получить должность. 
Для достижения этих целей они решают ряд дискурсивных задач, связанных 
с определенными дискурсивными ситуациями [1].  

 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Россия, 195251, 
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29. 
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Другими участниками дискурса трудоустройства являются индивиды или орга-
низации, дискурсивная функция которых – посредничество в социальном взаи-
модействии обязательных участников дискурса (центры занятости, агентства 
по найму, отделы кадров на предприятиях и в организациях). Их участие в дис-
курсе носит вспомогательный характер, а их дискурсивная цель – обеспечить 
коммуникативный контакт между основными участниками дискурса. 

Структура англоязычного дискурса трудоустройства может быть представлена 
в виде следующей последовательности дискурсивных событий:  

a) объявление о вакансии – реакция со стороны потенциального кандидата 
в виде Application Letter + Curriculum Vitae or Resume. Отсутствие реакции 
на Application Letter со стороны потенциального работодателя означает для кан-
дидата окончание его участия в борьбе за эту вакансию;  

б) приглашение на интервью (Invitation to Attend a Job Interview) – подтвер-
ждение прибытия на интервью (Confirmation of Attendance) со стороны канди-
дата;  

в) интервью (Job Interview) – устное коммуникативное взаимодействие канди-
дата и потенциального работодателя – сообщение кандидату о результате интер-
вью: предложение трудоустройства (позитивный результат) или отказ в трудо-
устройстве (негативный результат);  

г) заключение трудового договора (контракта).  
Заключение контракта завершает первоначальный этап дискурса трудоустрой-

ства – этап поиска работы. Последующие этапы – корпоративный этап (отноше-
ния работодатель – работник, работник – другие работники) и этап увольнения 
(т.е. завершение отношений работодатель – работник) также являются структур-
ными частями дискурса трудоустройства [2].  

Представленная выше последовательность дискурсивных событий является да-
леко не единственной, но наиболее общей структурой дискурса трудоустройства. 
Ее письменная составляющая может быть представлена парами текстов (инициа-
тива – реакция), например:  

 
Job Announcement – Application Letter with CV/ Resume enclosed  
Invitation to Attend а Job Interview: a) Confirmation to Attend  

 b) Rejection to Attend  
Letter Requesting a Reference – Reference (Favourable / Unfavourable) 
Letter Offering Employment – Thank you Letter  
 
Каждое дискурсивное событие описывается через содержание основных ком-

понентов: коммуникативная цель, характер и место в дискурсе, участники, дис-
курсивный жанр, тип текста, тема текста, форма текста, канал передачи, тональ-
ность коммуникации. Эти дискурсивные события составляют дискурсивную 
структуру трудоустройства.  
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Другими участниками дискурса трудоустройства являются индивиды или орга-
низации, дискурсивная функция которых – посредничество в социальном взаи-
модействии обязательных участников дискурса (центры занятости, агентства 
по найму, отделы кадров на предприятиях и в организациях). Их участие в дис-
курсе носит вспомогательный характер, а их дискурсивная цель – обеспечить 
коммуникативный контакт между основными участниками дискурса. 

Структура англоязычного дискурса трудоустройства может быть представлена 
в виде следующей последовательности дискурсивных событий:  

a) объявление о вакансии – реакция со стороны потенциального кандидата 
в виде Application Letter + Curriculum Vitae or Resume. Отсутствие реакции 
на Application Letter со стороны потенциального работодателя означает для кан-
дидата окончание его участия в борьбе за эту вакансию;  

б) приглашение на интервью (Invitation to Attend a Job Interview) – подтвер-
ждение прибытия на интервью (Confirmation of Attendance) со стороны канди-
дата;  

в) интервью (Job Interview) – устное коммуникативное взаимодействие канди-
дата и потенциального работодателя – сообщение кандидату о результате интер-
вью: предложение трудоустройства (позитивный результат) или отказ в трудо-
устройстве (негативный результат);  

г) заключение трудового договора (контракта).  
Заключение контракта завершает первоначальный этап дискурса трудоустрой-

ства – этап поиска работы. Последующие этапы – корпоративный этап (отноше-
ния работодатель – работник, работник – другие работники) и этап увольнения 
(т.е. завершение отношений работодатель – работник) также являются структур-
ными частями дискурса трудоустройства [2].  

Представленная выше последовательность дискурсивных событий является да-
леко не единственной, но наиболее общей структурой дискурса трудоустройства. 
Ее письменная составляющая может быть представлена парами текстов (инициа-
тива – реакция), например:  

 
Job Announcement – Application Letter with CV/ Resume enclosed  
Invitation to Attend а Job Interview: a) Confirmation to Attend  

 b) Rejection to Attend  
Letter Requesting a Reference – Reference (Favourable / Unfavourable) 
Letter Offering Employment – Thank you Letter  
 
Каждое дискурсивное событие описывается через содержание основных ком-

понентов: коммуникативная цель, характер и место в дискурсе, участники, дис-
курсивный жанр, тип текста, тема текста, форма текста, канал передачи, тональ-
ность коммуникации. Эти дискурсивные события составляют дискурсивную 
структуру трудоустройства.  

Англоязычный и русскоязычный дискурсы трудоустройства обладают рядом 
универсальных черт, поскольку состоят из сходных дискурсивных событий. 
Их участники имеют общие цели и задачи, что свидетельствует об универсальном 
характере процесса трудоустройства в современных национальных культурах. 
При сопоставлении основных дискурсивных событий может быть выявлена неко-
торая культурная специфика англоязычного дискурса трудоустройства. 
Так, например, англоязычный дискурс трудоустройства отличается запретом 
на возрастную, половую или национальную дискриминацию при трудоустройстве.  

Англоязычный дискурс трудоустройства характеризуется высокой стандарти-
зованностью и разработанностью дискурсивных жанров и типов текста. Каждый 
тип текста – Job Advertisement, Application Letter, Reference Letter, CV, Resume – 
четко следует жанрово-стилистическим нормам и имеет четкую и логичную 
структуру. Наличие дескриптивных заголовков, использование визуально-
графических средств в текстах большого объема свидетельствует о склонности 
представителей англоязычной деловой культуры к логичному и последовательно-
му стилю письменного делового дискурса [3].  

На основании вышеперечисленных характеристик можно заключить, что ан-
глоязычный дискурс трудоустройства является исторически сложившейся, устой-
чивой социальной и языковой системой с широким спектром дискурсивных жан-
ров, текстов и стратегий. 

Динамика англоязычного дискурса трудоустройства заключается, на наш 
взгляд, в использовании современных каналов коммуникации, в еще более актив-
ном привлечении речевых средств неформального характера, а также в дальней-
шем распространении англоязычного делового стиля на дискурсы других нацио-
нальных культур.  
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Каменева О.В.1 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА 
ГОТСКОЙ БИБЛИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРЕЧЕСКОГО ОРИГИНАЛА 

 
Почти все, что известно о структуре и свойствах готского языка, получено 

из готского перевода греческого текста Нового Завета. В этой связи анализ син-
таксиса готского языка невозможен без обращения к греческому оригиналу.  
Вместе с тем, ряд трудностей обусловлен тем, что не существует автографа, кото-
рый использовался при переводе Библии на готский язык, а выбор греческого 
издания Нового Завета для сравнительного изучения является предметом дис-
куссий. 

Несмотря на общую формальную структурную близость готского текста к гре-
ческому, лингвистическая значимость различных морфологических и синтаксиче-
ских отклонений от оригинала и представляет собой ценный источник данных 
о структуре готского и, в целом, раннегерманского языка. 

Сравнение готской Библии и различных источников греческого Нового Завета 
дает таксономию структурных и лингвистических особенностей готского языка. 
Количество и разнообразие готских отклонений от греческого Нового Завета дает 
широкий спектр дополнительных данных для изучения различных аспектов гот-
ской морфологии и синтаксиса. Пожалуй, наиболее острой проблемой считается 
отсутствие в Библии единого оригинала. Знание контекста происхождения Ново-
го Завета и критики текста важно для оценки природы готской Библии, а также 
ресурсов, традиционно используемых для сравнительного исследования. 

На сегодняшний день большинство исследователей склоняются к тому, что 
при анализе структурных свойств готского языка следует использовать византий-
скую версию Нового Завета, представленную так называемым Большим текстом 
[Malbon, 2000: 25]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что версия Нового Завета Вильгельма 
Штрейтберга, практически не известна ни библеистам, ни классикам, однако 
именно для германистов она послужила в качестве источника сравнительного ис-
следования. В своем издании готского текста В. Штрейтберг параллельно приво-
дит греческий и готский текст, однако греческая версия не основывается  
на каком-либо одном манускрипте, а представляет собой скорее гибридную ре-
конструкцию, которая не совпадает ни с Критическим, ни с Основным текстами 
(изданиями Нестле-Аланда, Робинсона и Пирпонта) [Putmans, 2004: 5]. 

В целом, В. Штрейтберг в значительной степени опирается на византийский 
извод, однако абсолютное соответствие между основным текстом и предложенной 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА 
ГОТСКОЙ БИБЛИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРЕЧЕСКОГО ОРИГИНАЛА 
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В целом, В. Штрейтберг в значительной степени опирается на византийский 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

им реконструкцией отсутствует. В виду того, что В. Штрейтберг не был библеи-
стом, к его мотивам и методам выдвижения собственной версии греческого Ново-
го Завета следует подходить с большой осторожностью. 

Вместе с тем, сравнительный анализ готских прилагательных с греческими поз-
волил выявить некоторые различия между греческими библейскими текстами, 
что легло в основу предположения о том, что независимо от типа различий между 
греческими текстами, готский язык явно склонен придерживаться версии боль-
шинства [Thomason 2006]. Среди различных типов расхождений наиболее часты-
ми являются расхождения в порядке слов, затем следуют пропуски и расхождения 
на лексическом уровне. Несомненно, в готском языке есть случаи отклонения 
от греческого оригинала в различных аспектах. Эти случаи могут пролить свет 
на аутентичные готские структуры. Интересно, что большая часть отклонений 
готского языка от греческого касается фрагментов, когда греческие тексты совпа-
дают, что еще больше подтверждает аутентичность особенностей грамматической 
структуры готского языка. 

 
Ключевые слова: готская Библия, переводной текст, Ульфила. 
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ТРАВЕСТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ  
СЕРЕДИНЫ 1830-Х ГОДОВ 

 
Жанр травестии (от итал. travestire – переодевать), гротескно-комического пре-

образования «высокого» образца путем переноса его действия в «низкую» сферу, 
обычно рассматривается на материале литературы эпохи классицизма, в рамках 
которой он получил наиболее широкое распространение (см., напр. [2, 4]). Однако 
характерные для него приемы прозаизации, обытовления образно-тематического 
содержания наиболее авторитетных для своего времени литературных явлений 
обнаруживаются и в последующие эпохи. Так, в качестве попытки травестирова-
ния сюжета и образа главного героя романтической поэмы может быть рассмот-
рен первоначальный замысел пушкинского «Евгения Онегина». Публикуя 
в 1825 г. первую главу романа, автор указывал в предисловии к ней на сходство ее 
«главного лица» с Кавказским пленником, одновременно отмечая «антипоэтиче-
ский характер» своего персонажа, а само произведение определял как «шуточное 
описание нравов» [3]. Многочисленные примеры травестийной перелицовки ха-
рактерных для литературы романтизма тем, сюжетов, образов, мотивов обнару-
живаются и в творчестве Гоголя середины 1830-х гг. Результаты подобной транс-
формации неожиданны и сложны. 

Можно заметить, что во второй части своих «Старосветских помещиков»  
Гоголь близко воспроизводит сюжетную схему и основной комплекс мотивов, 
объединяющих большую группу романтических произведений, связанных с темой 
любви и смерти, любви после смерти. Однако использованная модель последова-
тельно прозаизируется: молодых и прекрасных героев заменяет супружеская чета 
пожилых провинциалов, эффектная страсть сменяется привычкой, воспоминание 
об ушедшей подруге вызывает не подаренное ею кольцо или сохранившая следы 
слез книга, а мнишки со сметаною – блюдо, которое особенно хорошо умела гото-
вить Пульхерия Ивановна и т. д. 

В «Записках сумасшедшего» Гоголь преобразует распространенный сюжет 
о высоком безумце (как правило, человеке искусства), вступающем в конфликт 
с миром. Как известно, в раннем наброске оглавления сборника «Арабески» еще 
только задуманная автором повесть фигурировала как «Записки сумасшедшего 
музыканта». В вышедшей же книге она выступала под двумя названиями: «Запис-
ки сумасшедшего» и «Клочки из записок сумасшедшего» (перекличка с заглавием 
романа Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами био-
графии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатур-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ных листах»). Таким образом, и творческая история повести, и варианты ее назва-
ния прямо указывают на традицию, которую Гоголь трансформировал, вновь из-
менив оболочку сюжета (вместо творческой личности – заурядный чиновник, пе-
тербургский обыватель), но сохранив суть конфликта, темы неразделенной любви, 
прозрения, бунта. 

В концовке «Невского проспекта» типично романтические темы разлада мечты 
и «существенности», крушения иллюзий, всесилия судьбы иллюстрируются мно-
жеством ничтожных примеров, диссонирующих с пафосными констатациями по-
вествователя: «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем 
ли мы когда-нибудь то, чего желаем? <…> Тот имеет отличного повара, но, к со-
жалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропу-
стить; другой имеет рот величиною в арку Главного штаба, но, увы! должен до-
вольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет 
нами судьба наша!», «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что 
этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть 
не бывало: он весь состоит из своего сюртучка» [1] и т. д. Подобные пассажи вы-
глядят как профанация романтической мотивики, и они остались бы таковыми, 
если бы финал повести не придал им дополнительный смысл. Превратившись 
из певца столицы в испуганную жертву города, повествователь завершает свой 
монолог картиной фантастически преображенного Петербурга, глобальным вы-
водом о присутствии в нем метафизического зла. 

Во всех рассмотренных случаях травестирование ключевых для романтизма 
идей, тем, типов не сводится к их пародийно-комическому развенчанию. Они па-
радоксально обнаруживают жизненную основу романтического миропонимании, 
демонстрируют разнообразие вариантов романтических в своей основе сюжетов. 
Травестия предстает как один из механизмов освоения реальности, эволюционно-
го перехода к новому типу творчества – к «поэзии жизни действительной».  

 
Ключевые слова: Гоголь, травестия, романтизм, поэзия жизни действительной. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ 
В «ВИШЕРСКОМ АНТИРОМАНЕ» В.Т. ШАЛАМОВА 

 
«Вишерский антироман» (1971) В.Т. Шаламова – автобиографический текст, 

состоящий из 23 очерков о первом тюремном и лагерном опыте автора. В 1929 г. 
Шаламов был арестован по обвинению в участии в троцкистской организации и 
приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. В очерках описано его 
заключение в Бутырской тюрьме, следование по этапу в Вишерский лагерь на Се-
верном Урале, подробно охарактеризована лагерная система того времени, описа-
ны встречи с лагерными начальниками и заключенными; изложены морально-
нравственные принципы рассказчика, повествуется об их испытании в суровых 
условиях лагеря. «Вишера» писалась, по указанию В.В. Есипов, «в стол», без како-
го-либо расчета на публикацию: «…Шаламов отдавал себе полный отчет в том, что 
давно вынашиваемая им тема запретна для подцензурной советской литературы, 
что задуманному произведению уготована участь “Колымских рассказов” – лежать 
в столе, дожидаясь своего часа, либо мелкими ручейками перетекать в круг особо 
доверенных людей, в Самиздат» [1, с. 13]. Зачастую (например, в работах 
Е. Михайлик [2]) «Вишера» мыслится как творческая неудача Шаламова, особен-
ности ее поэтики объясняются обстоятельствами создания и неоконченностью 
текста. Однако, как представляется, сознание того факта, что «Вишера» не найдет 
читателей при жизни автора, предоставило ему бо́льшую экспериментаторскую 
свободу и позволило наиболее полно воплотить на практике концепцию «новой 
прозы», разработанную в многочисленных эссе и письмах (напр., в эссе «О моей 
прозе»). 

«Вишерский антироман» Шаламова трактовался предшествующими исследова-
телями как, с одной стороны, периферийный текст писателя и его творческая не-
удача, с другой – как понятно устроенное нарушение жанровых конвенций рома-
на воспитания. В настоящей статье предлагается взглянуть на «Вишеру» под иным 
углом, поскольку ее рассмотрение как нетрадиционного или неудавшегося романа 
воспитания не позволяет объяснить формальных особенностей текста, а именно 
запутанной и многоплановой структуры его художественного времени. Опубли-
кованный лишь в 2021 г. полный текст «антиромана» стал материалом для струк-
турного анализа, который производился не имманентно, а с привлечением шала-
мовской концепции «новой прозы» и его высказываний об «отрицательности» ла-
герного опыта. Под ней писатель понимал невозможность встроить лагерный 
опыт в целое биографического опыта субъекта. Лагерный опыт как бы разрывает 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

это целое, делает биографию дискретной, распадающейся на отдельные эпизоды, 
связанные логикой ассоциации. Иллюстрацией этого принципа стала художе-
ственная структура «Вишерского антиромана», что и было доказано в ходе иссле-
дования. 

В композиции «Вишеры» мы выделили семь временных планов. Это жизнь рас-
сказчика до ареста (1), время следствия над ним и его пребывания на Вишере (2), 
годы между освобождением в 1932 г. и вторым арестом в 1937 г. (3), Большой тер-
рор (4), пребывание повествователя на Колыме (5), время его возвращения 
в Москву после реабилитации (1950-е гг.) (6) и собственно время повествования 
(н. 1970-х гг.) (7). В «антиромане» незримо присутствует весь путь, который рас-
сказчик прошел между своим первым арестом и моментом, когда он создает текст 
«Вишеры». Связь между разными этапами этого пути не линейна, как этого требу-
ет традиционная романная форма, а дискретна и ассоциативна; в тексте «анти-
романа» обнаруживаются постоянные переключения между разными временны-
ми планами, «скачки» из одного в другой, причем поводом для такого «скачка» 
может стать как желание сопоставить вишерский лагерный опыт с колымским, 
так и случайная ассоциация нарратора, которому коридор в Бутырской тюрьме 
напоминает приключенческий фильм 1960-х гг. При этом повествователь, откло-
няясь от «основного» сюжета (истории своего пребывания на Вишере), наполняет 
каждый временной план большим количеством бытовых и психологических дета-
лей, придавая ему композиционную значимость. 

Анализ временной структуры «Вишерского антиромана» показал, что ее разо-
рванность стала для Шаламова способом выразить главное свойство лагерного 
опыта — его принципиальную невстраиваемость в целое биографического нарра-
тива субъекта. Дезорганизация и многоплановость художественного времени, 
фрагментарность повествования, отсутствие внятного сюжета, распадение нарра-
тива на разрозненные «пласты» позволяют передать «отрицательность» лагерного 
опыта, принципиальную невозможность его концептуализации и, как следствие, 
невстраиваемость в биографический нарратив, о которой неоднократно высказы-
вался Шаламов. 

Э. Ван Баскирк, характеризуя меняющиеся представления о сущности литера-
туры и искусства, указывала, что «новая идея расщепленного героя, которой со-
путствовала модернистская эстетика обрывочности и многообразия, привела 
к убежденности в том, что законченность, замкнутость и единство невозможны 
(или нежелательны)» [3, с. 145]. Эта эстетика нашла свое отражение в структуре 
«Вишерского антиромана» Шаламова, а материал лагерного опыта послужил 
для нее историческим оправданием. 
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Ким Дахи1, Осипова Е.С.1 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ 
ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19  

 
Неологизм – это выражение или словосочетание, созданное для обозначения 

нового явления, объекта или значения, возникшего в обществе [1]. Обычно 
неологизмы появляются в любом языке в периоды индустриального развития 
общества, когда наступает стадия экономического, научного, художественного 
и т. д. роста. Появление неологизмов именно в эти периоды обусловлено появле-
нием большого количества новых явлений и объектов. 

Неологизмы, возникшие в определенной области, например, в медицине, вы-
зывают изменения в языке и других областях. Мы можем наблюдать использова-
ние слов и выражений, которые до появления COVID-19 были редко используемы 
или известны были небольшому количеству людей, таких как "карантин", "панде-
мия", "коронавирус", "суперраспространитель" или сокращения "PPE" (средства 
индивидуальной защиты) и "WFH" (работа на дому) [2].  

Неологизмы могут выполнять разнообразные роли, а контекст помогает опре-
делить функцию, которую выполняет неологизм. В нижеприведенных предложе-
ниях мы можем отследить появление номинативной функции, которая проявля-
ется в назывании объектов или явлений действительности. 

1. I know we all have to keep our distance, but wow that Karen has coronaphobia. 
2.  I’m doing nothing special – just coronavirusing all day long.  
3. According to the WHO, the COVID-19-related infodemic is just as dangerous as 

the virus itself.  
4. Just how bad is the pancession.  
В процессе общения эмоциональная составляющая значения слова играет важ-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

546

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

2. Recently, my mum have recovered from COVID-19. She’s a Coronator. (корона-
тор) – иронично-шутливая коннотация. 

3. Ally: *coughs* 
Jim: Yoooo it’s corona time! (корона тайм) – иронично-шутливая коннотация 
4. Let’s do caremongering, (распространение заботы) not scaremongering. 
 
Пейоративные неологизмы: 
1. The coronapocalypse (конец света из-за коронавируса) will end all of us. 
2. Mate, check out isobeard, (борода, отросшая за время самоизоляции) four 

weeks without shaving now! 
3. A spokesman for the main supermarket chain said panic buying (панические 

покупки) is unnecessary. 
4. Corona crunch (разрушительное влияние на экономику из-за коронавируса) 

has already spread around the world. 
 
Неологизмы, которые активно используются в зарубежных СМИ, в основном 

имеют положительную окраску и часто применяются для создания юмористиче-
ского эффекта, связанного с коронавирусом. Они выполняют экспрессивную и 
номинативную функции, а также функцию обобщения. Например, такие неоло-
гизмы, как "Trump flu", "Beerbug", "The pando" и "Miley Cyrus", которые являются 
вариативными названиями вируса, обобщены под термином "Corona". Также по-
явились новые слова, такие как "infit" (одежда для дома), "upperwear" (одежда для 
показа выше талии), "telecommutercore" (одежда для видеоконференций), 
"sadwear" (одежда для плохого настроения), "hate-wear" (некрасивая одежда 
для самоизоляции) и "zoom mullet" (одежда для видеоконференций). Кроме того, 
слово "Covidiot" обозначает людей, игнорирующих меры безопасности, 
а "homerence" означает общение по видеоконференциям из дома. 

В результате анализа неологизмов, связанных с пандемией коронавируса 
на предмет выполняемых ими функций, мы получили результат, представленный 
на рисунке ниже. 



547

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

547

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕНАУКИ О ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ 

2. Recently, my mum have recovered from COVID-19. She’s a Coronator. (корона-
тор) – иронично-шутливая коннотация. 

3. Ally: *coughs* 
Jim: Yoooo it’s corona time! (корона тайм) – иронично-шутливая коннотация 
4. Let’s do caremongering, (распространение заботы) not scaremongering. 
 
Пейоративные неологизмы: 
1. The coronapocalypse (конец света из-за коронавируса) will end all of us. 
2. Mate, check out isobeard, (борода, отросшая за время самоизоляции) four 

weeks without shaving now! 
3. A spokesman for the main supermarket chain said panic buying (панические 

покупки) is unnecessary. 
4. Corona crunch (разрушительное влияние на экономику из-за коронавируса) 

has already spread around the world. 
 
Неологизмы, которые активно используются в зарубежных СМИ, в основном 

имеют положительную окраску и часто применяются для создания юмористиче-
ского эффекта, связанного с коронавирусом. Они выполняют экспрессивную и 
номинативную функции, а также функцию обобщения. Например, такие неоло-
гизмы, как "Trump flu", "Beerbug", "The pando" и "Miley Cyrus", которые являются 
вариативными названиями вируса, обобщены под термином "Corona". Также по-
явились новые слова, такие как "infit" (одежда для дома), "upperwear" (одежда для 
показа выше талии), "telecommutercore" (одежда для видеоконференций), 
"sadwear" (одежда для плохого настроения), "hate-wear" (некрасивая одежда 
для самоизоляции) и "zoom mullet" (одежда для видеоконференций). Кроме того, 
слово "Covidiot" обозначает людей, игнорирующих меры безопасности, 
а "homerence" означает общение по видеоконференциям из дома. 

В результате анализа неологизмов, связанных с пандемией коронавируса 
на предмет выполняемых ими функций, мы получили результат, представленный 
на рисунке ниже. 

  
 

Рис. 1. Функции неологизмов. 
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Колесова Д.В.1 
 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ АРГУМЕНТАТИВНОМ ТЕКСТЕ 

 
Аргументативный текст – продукт рационального постижения мира и его объ-

яснения, главная интенция адресанта – убедить реципиента. В аргументативном 
тексте присутствуют (эксплицитно или имплицитно) тезис, аргументы и вывод. 
Для эффективной аргументации автору необходим учет социально-исторических 
факторов, влияющих на выбор аргументов и их расположение в тексте [1]. 

Учет достижений риторических изысканий позволяет осознать, что аргумента-
ция неравнозначна процессу доказательства, в котором важнейшее значение 
имеют логические приемы для обоснования истинности какого-либо суждения. 
В отличие от логического доказательства она всегда нацелена на адресата и проис-
ходит на фоне конкретного социокультурного контекста, существенно влияющего 
на процесс аргументирования, эта специфика данного типа текста рассматривает-
ся при дискурсивном анализе [2]. Соответственно, детализация арсенала языко-
вых средств, используемых при убеждающих тактиках в том или ином дискурсе, – 
это большая задача, которая постепенно решается (см., например, о стратегиях и 
тактиках в политическом тексте [3] или в экономическом тексте [4]). 

Когнитивный подход дает возможность «воссоздать общую картину взаимо-
действия механизмов мышления и языковых структур в актах аргументирования» 
[5, с. 44]. А.Н. Баранов предложил типологию аргументативных маркеров, вклю-
чающую маркеры: 

- сигнализирующие о ссылке на источник, на адресата; 
- указывающие на достоверность аргумента; 
- используемые для аргументации от противного; 
- вводящие ссылки на очевидность; 
- организующие порядок следования аргументов. 
Кроме того, ученым разграничиваются несколько групп служебных слов, ис-

пользуемых в аргументативных текстах [5]. Существенно, что аргументативные 
тексты могут представлять собой высокую когнитивную нагрузку, особенно когда 
предлагаются сложные логические аргументы, требующие анализа и синтеза ин-
формации. 

При рассмотрении коммуникативно-прагматического аспекта аргументативно-
го текста выделяются различные речевые акты: ассертивы, косвенные ассертивы, 
декларативы, оценочные речевые акты [6]; репрезентативы и регулятивы, а имен-
но предложение, совет, просьбу, требование, предупреждение, угрозу [7]. Эти ис-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

следования уточняют наше понимание процесса аргументации, конкретизируют 
перечень используемых в каждом из указанных речевых актов языковых средств. 
Необходимо также помнить об индикаторах важных элементов аргументативной 
дискуссии, таких как антагонизм, концессии, опровержения, контрдоводы и от-
ношения между аргументами [8]. С другой стороны, аргументативные тексты ча-
сто стремятся вызвать эмоциональное отклики и убеждение читателей. Соответ-
ственно, процессы, связанные с установлением доверия, эмоциональной реакции 
и оценкой эмоциональных аспектов могут влиять на восприятие и оценку аргу-
ментации. Представляется интересным недавнее исследование аргументативной 
специфики научно-популярного текста, поскольку в таком дискурсе требуется 
совмещение рационального и эмоционального воздействия [9]. 

Структурно-семантический анализ интересующего нас типа текста также дает 
интересные результаты. Например, рассмотрение монологического текста пуб-
личных выступлений в университетском дискурсе позволяет конкретизировать 
функциональную семантику тезисов, данных и оснований, а также убедительно 
смоделировать картину семантической структуры базовых аргументативных 
функций [10]. С другой стороны, хотя общее представление об обязательной 
трехчастной структуре аргументативного текста известно с античных времен, 
на каждом новом уровне понимания построения текста требуется уточнение по-
нимания, как именно известная структура действует. Так, детальное рассмотрение 
эффективной и эффектной аргументации в англоязычном публицистическом тек-
сте предлагается в [11].  

Итак, аргументативный текст остается в сфере пристального интереса совре-
менных исследователей, он дает возможность применения различных актуальных 
методов анализа и моделирования. Хотя на сегодняшний день мы обладаем более 
четким представлением о том, что является объективным для данного типа тек-
ста, все же вопрос о том, почему некоторые тексты оказываются более убедитель-
ными, остается без однозначного ответа.  
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Кортегосо Виссио Н.1, Захаров В.П.1 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОВОФОРМ 

В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В последнее время в области автоматической обработки текста появился ряд 

компьютерных инструментов и ресурсов для якутского языка. Особого внимания 
заслуживают морфологический анализатор с открытым кодом [1], банк деревьев 
в проекте Universal Dependencies [2], а также онлайн-словарь, доступный 
по ссылке sakhatyla.ru. Кроме того, якутский язык был включен в бета-версию 
Яндекс-переводчика. В октябре 2023 года был представлен прототип 
морфологического анализатора, код которого открыт для изучения и 
использования [3]. 

Несмотря на существующие разработки, якутский язык до сих пор остается 
малоресурсным языком. Это означает, что ему не хватает современных 
инструментов для выполнения задач автоматической обработки текста. 

Морфологический анализ играет важную роль в конвейере автоматической 
обработки текста, особенно при работе с агглютинативными языками, такими 
как якутский. В этих языках слова и словоформы формируются путем добавления 
морфем (аффиксов) к корню слова, что может привести к большому числу 
вариантов, кандидатов на правильный разбор. Это усложняет задачу обучения 
языковых моделей на агглютинативных языках, поскольку для корректного 
предсказания необходимо учитывать большое количество возможных 
комбинаций морфем. Если обучающий набор данных ограничен или не содержит 
достаточного разнообразия этих комбинаций, модели могут столкнуться 
с проблемой разреженности данных. Морфологический преобразователь может 
быть использован для разделения слова на уровне морфем, выделения корней и 
аффиксов. Это позволяет модели работать не только с словоформами в целом, 
но и с их составляющими частями. Такой анализ увеличивает объем информации, 
доступной для обучения моделей, и помогает преодолевать проблему 
разреженности данных. 

Морфологический преобразователь для агглютинативных языков обычно 
состоит из трех компонентов: 

1. лексикон, содержащий лексические корни и аффиксы, а также 
существенную информацию о них; 

2. набор правил, который определяет допустимую последовательность 
морфем в словоформе; 

3. набор фонологических правил, описывающих изменения, происходящие 

 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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в словоформе при соединении морфем. 
Здесь мы будем называть этот подход «основанным на лексиконе». У данного 

метода есть один нюанс: он способен анализировать слово только в том случае, 
если его лексический корень включен в лексикон. Поскольку лексикон является 
конечным множеством, он не может охватывать все слова, которые могут 
встретиться в тексте. Кроме того, в якутских текстах часто встречаются русские 
слова, даже с якутскими аффиксами. 

K. Oflazer описывает метод вывода лексических корней на основе 
последовательности суффиксов [4; 5]. Этот подход использует преобразователи 
без словаря, где лексический корень определяется как строка, состоящая из n 
символов. Данный метод анализирует любую последовательность суффиксов и, 
опираясь на них, делает вывод о возможных лексических корнях. Если последняя 
часть неизвестного слова была проанализирована правильно, т. е. представляет 
собой допустимое сочетание аффиксов, то алгоритм принимает пропущенную 
часть в начале за корень слова. 

Здесь мы будем называть этот подход «подходом, основанным на выделении 
аффиксов». Недостаток этого метода заключается в том, что отсутствие четкой 
границы для лексического корня приводит к различным вариантам разбиения 
слова на морфемы и, следовательно, увеличивает неоднозначность при анализе. 

Создание морфологического преобразователя, который одновременно обладал 
бы высокой полнотой (способен обработать все словоформы) и высокой 
точностью (выводил минимальное количество морфологических разборов), 
представляет собой трудную задачу. Преобразователь, основанный на лексиконе, 
предоставляет точный анализ словоформ, но пропускает анализ слов 
вне лексикона. С другой стороны, преобразователь, основанный на выделении 
аффиксов, способен проанализировать все словоформы, но иногда выдает 
ложные результаты анализа. Исходя из цели найти компромисс между точностью 
и полнотой морфологического анализа, мы предлагаем еще один метод 
морфологической обработки, который будет называться «основанным на слогах». 
Преобразователь, основанный на слогах, моделирует структуру якутских слогов и 
использует ее для отделения корней от аффиксов [6]. 

Вместо применения одного преобразователя для морфологического анализа, 
мы предлагаем использовать три преобразователя последовательно. На каждом 
этапе некоторая точность в анализе приносится в жертву ради повышения 
полноты. Эти преобразователи следующие. 

1. Преобразователь, основанный на лексиконе, направлен на анализ 
словоформ, используя лексические корни, перечисленные в лексиконе. Этот 
лексикон должен охватывать все лексические корни слов закрытого класса, таких 
как местоимения, служебные и модальные слова, а также как можно больше 
лексических корней открытого класса (существительные, прилагательные, 
глаголы и т. д.). В случае успешного анализа словоформы этот преобразователь 
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мы предлагаем использовать три преобразователя последовательно. На каждом 
этапе некоторая точность в анализе приносится в жертву ради повышения 
полноты. Эти преобразователи следующие. 

1. Преобразователь, основанный на лексиконе, направлен на анализ 
словоформ, используя лексические корни, перечисленные в лексиконе. Этот 
лексикон должен охватывать все лексические корни слов закрытого класса, таких 
как местоимения, служебные и модальные слова, а также как можно больше 
лексических корней открытого класса (существительные, прилагательные, 
глаголы и т. д.). В случае успешного анализа словоформы этот преобразователь 

генерирует результат разбора, в противном случае задача передается следующему 
преобразователю. 

2. Преобразователь, основанный на слогах, оперирует на наборе якутских 
слогов и принимает любую допустимую конкатенацию слогов в якутском корне. 
Этот преобразователь не сможет выявить лексические корни, отсутствующие в 
якутском языке. Набор слогов формирует лексические корни слов открытого 
класса. Если преобразователь не смог определить конкатенацию слогов, 
соответствующую структуре якутских лексических корней, тогда данная 
словоформа передается третьему преобразователю. 

3. Преобразователь, основанный на выделении аффиксов, принимает любую 
строку при условии, что она состоит из последовательности не менее двух 
символов из якутского алфавита. В отличие от слогового подхода, он способен 
обрабатывать заимствования, то есть корни, которые не соответствуют якутской 
структуре слогов. Чтобы уменьшить неоднозначность вывода, этот 
преобразователь обрабатывает два типа лексических корней: существительные и 
имена собственные. Предполагается, что слова из закрытого класса и глаголы уже 
были разобраны на предыдущих этапах. 

В данной схеме преобразователь на основе лексикона остается основным 
компонентом морфологического конвейера, а остальные этапы выполняются как 
дополнительные. При тестировании данного подхода к морфологическому 
анализу текстов корпуса лексические корни, выявленные на последних двух 
этапах, могут рассматриваться как кандидаты на дополнение к основному 
лексикону преобразователя. В планы будущих исследований входит анализ 
корпуса для проверки и расширения словарного запаса первого преобразователя. 
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ПРИНЦИПЫ СТИХОВЕДЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ В СОЗДАВАЕМОМ  
КОРПУСЕ НЕМЕЦКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

 
Корпусы текстов стали необходимым условием для проведения исследований, 

связанных с анализом языка и литературы, и стиховедение не стало исключением. 
Тем не менее большинство корпусов вне зависимости от языка, на который они 
нацелены, ориентированы на современный язык (чаще всего, литературный), по-
скольку до сих пор автоматическая обработка текстов других временных перио-
дов может вызывать сложности. Дополнительные трудности при формировании 
коллекций исторических текстов связаны с тем, что к текстам нет доступа в элек-
тронном виде, поэтому до сих пор возникает задача их поиска, сканирования и 
распознавания. Однако именно исторический материал дает возможность пред-
ставить язык в его многообразии и создать полноценный репрезентативный 
корпус. 

Наш проект посвящен создания корпуса немецких католических гимнов.  
Создаваемый корпус может быть отнесен как к историческим, так и к поэтиче-
ским (стихотворным), поэтому разрабатываемая для их описания разметка объ-
единяет в себе черты этих двух типов. В работе мы опираемся как на те принципы, 
которые были заложены в рамках разработки схожих корпусов (например, 
при создании Поэтического корпуса в составе Национального корпуса русского 
языка [1, 2]), так и вводим новые, которые учитывают особенности литургических 
текстов и ранее не были представлены в электронных системах. Отметим, что со-
здание этого корпуса не является самоцелью, – работа над ним мыслится как один 
из шагов к решению литературоведческой задачи прояснения генезиса жанра цер-
ковного гимна в “обратной перспективе”. 

Материалом для корпуса послужили гимны из Gotteslob 1975 [3], который яв-
ляется первым единым сборником песнопений для католических немецкоязыч-
ных епархий. На данном этапе в корпус вошли тексты из базовой части Gotteslob 
1975, которая является общей для всех епархий. Общий объем данных составил 
27 тыс. слов и 1149 строф. В него вошли 232 гимна, разделенных по семи времен-
ным периодам (до XVI века; XVI век; XVII век; XVIII век; XIX век; XX век: 
до 1950 г.; XX век: после 1950 г. и до 1975 г.). В работе [4] обсуждается вопрос вы-
деления единиц аннотации применительно к поэтическим текстам. Так, авторы 
предлагают следовать логической структуре стихотворного произведения, выде-
ляя строки, строфы и сам текст. В нашем случае мы опираемся на этот же подход, 
понимая, однако, под отдельным текстом гимн. Выполненная нами разметка 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Корпусы текстов стали необходимым условием для проведения исследований, 

связанных с анализом языка и литературы, и стиховедение не стало исключением. 
Тем не менее большинство корпусов вне зависимости от языка, на который они 
нацелены, ориентированы на современный язык (чаще всего, литературный), по-
скольку до сих пор автоматическая обработка текстов других временных перио-
дов может вызывать сложности. Дополнительные трудности при формировании 
коллекций исторических текстов связаны с тем, что к текстам нет доступа в элек-
тронном виде, поэтому до сих пор возникает задача их поиска, сканирования и 
распознавания. Однако именно исторический материал дает возможность пред-
ставить язык в его многообразии и создать полноценный репрезентативный 
корпус. 

Наш проект посвящен создания корпуса немецких католических гимнов.  
Создаваемый корпус может быть отнесен как к историческим, так и к поэтиче-
ским (стихотворным), поэтому разрабатываемая для их описания разметка объ-
единяет в себе черты этих двух типов. В работе мы опираемся как на те принципы, 
которые были заложены в рамках разработки схожих корпусов (например, 
при создании Поэтического корпуса в составе Национального корпуса русского 
языка [1, 2]), так и вводим новые, которые учитывают особенности литургических 
текстов и ранее не были представлены в электронных системах. Отметим, что со-
здание этого корпуса не является самоцелью, – работа над ним мыслится как один 
из шагов к решению литературоведческой задачи прояснения генезиса жанра цер-
ковного гимна в “обратной перспективе”. 

Материалом для корпуса послужили гимны из Gotteslob 1975 [3], который яв-
ляется первым единым сборником песнопений для католических немецкоязыч-
ных епархий. На данном этапе в корпус вошли тексты из базовой части Gotteslob 
1975, которая является общей для всех епархий. Общий объем данных составил 
27 тыс. слов и 1149 строф. В него вошли 232 гимна, разделенных по семи времен-
ным периодам (до XVI века; XVI век; XVII век; XVIII век; XIX век; XX век: 
до 1950 г.; XX век: после 1950 г. и до 1975 г.). В работе [4] обсуждается вопрос вы-
деления единиц аннотации применительно к поэтическим текстам. Так, авторы 
предлагают следовать логической структуре стихотворного произведения, выде-
ляя строки, строфы и сам текст. В нашем случае мы опираемся на этот же подход, 
понимая, однако, под отдельным текстом гимн. Выполненная нами разметка 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

включает метки следующих уровней: характеристики гимна и характеристики 
строфы. Тексты сопровождаются метаразметкой, которая включает следующие 
параметры: 1) временные периоды; 2) год написания гимна; 3) наличие музыкаль-
ного сопровождения той же эпохи; 4) номер строфы; 5) год написания строфы 
(если применимо). 

В настоящий момент ведется работа по расширению метатекстовой разметки 
с учетом параметров стиха. Так, будут включены следующие характеристики: 
метр, рифма и строфика. Следующий этап будет включать морфологическую раз-
метку гимнов, что также потребует дополнительную подготовку, поскольку авто-
матическая обработка диахронических текстов связана со сложностями и заслу-
живает отдельного описания. 

 
Ключевые слова: литургические тексты, католическая гимнография, корпус тек-

стов, немецкий язык. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В МИНИ-ГРУППАХ 
 

В условиях динамичного развития образования обучение английскому языку 
онлайн стало эффективным методом овладения языком. Все большую популяр-
ность приобретает обучение в мини-группах, обеспечивающее уникальный и 
увлекательный опыт обучения для студентов.  

Под мини-группой в контексте онлайн-обучения языку понимается небольшое 
объединение учащихся, обычно от 3 до 6 человек, участвующих в совместных за-
нятиях по иностранному языку под руководством преподавателя. При небольших 
размерах класса преподаватели могут сосредоточиться на индивидуальных по-
требностях студентов, подстраивая занятия под их сильные и слабые стороны.  
Такой индивидуальный подход способствует созданию благоприятной учебной 
среды, в которой студенты чувствуют себя более комфортно, выражая свое мне-
ние и получая конструктивную обратную связь. Занятия в мини-группах способ-
ствуют повышению уровня взаимодействия между студентами. В отличие 
от больших классов, где некоторые учащиеся не решаются участвовать в занятиях, 
в малых группах создается более благоприятная атмосфера [1].  

Совместное обучение не только улучшает языковые навыки, но и способствует 
развитию умения работать в команде, общаться и решать проблемы – ценные 
навыки, применимые не только при изучении языка. Онлайновый характер заня-
тий в мини-группах обеспечивает гибкость и удобство как для студентов, так и 
для преподавателей. Участники могут присоединяться к занятиям из разных гео-
графических точек. В мини-группах часто встречаются представители разных 
культур. В качестве примера тех, кто осуществляет такое онлайн обучение, можно 
привести следующие школы: «Cambridge school of English», «uTalk», «online TEFL 
courses», «Wall Street English», «Edutravel». Такое разнообразие обогащает учебный 
процесс, знакомя студентов с различными акцентами, выражениями и культур-
ными нюансами. Преподаватели могут адаптировать учебный план к конкретным 
потребностям и интересам мини-группы. Такая индивидуализация гарантирует, 
что занятия будут актуальными и интересными для всех участников. Будь то де-
ловой английский, академическое письмо или разговорные навыки, учебная про-
грамма может быть скорректирована в соответствии с уникальными целями 
группы, обеспечивая более целенаправленное и эффективное обучение. При обу-
чении английскому языку в мини-группах используются технологии, позволяю-
щие повысить эффективность учебного процесса. Интерактивные мультимедий-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В МИНИ-ГРУППАХ 
 

В условиях динамичного развития образования обучение английскому языку 
онлайн стало эффективным методом овладения языком. Все большую популяр-
ность приобретает обучение в мини-группах, обеспечивающее уникальный и 
увлекательный опыт обучения для студентов.  

Под мини-группой в контексте онлайн-обучения языку понимается небольшое 
объединение учащихся, обычно от 3 до 6 человек, участвующих в совместных за-
нятиях по иностранному языку под руководством преподавателя. При небольших 
размерах класса преподаватели могут сосредоточиться на индивидуальных по-
требностях студентов, подстраивая занятия под их сильные и слабые стороны.  
Такой индивидуальный подход способствует созданию благоприятной учебной 
среды, в которой студенты чувствуют себя более комфортно, выражая свое мне-
ние и получая конструктивную обратную связь. Занятия в мини-группах способ-
ствуют повышению уровня взаимодействия между студентами. В отличие 
от больших классов, где некоторые учащиеся не решаются участвовать в занятиях, 
в малых группах создается более благоприятная атмосфера [1].  

Совместное обучение не только улучшает языковые навыки, но и способствует 
развитию умения работать в команде, общаться и решать проблемы – ценные 
навыки, применимые не только при изучении языка. Онлайновый характер заня-
тий в мини-группах обеспечивает гибкость и удобство как для студентов, так и 
для преподавателей. Участники могут присоединяться к занятиям из разных гео-
графических точек. В мини-группах часто встречаются представители разных 
культур. В качестве примера тех, кто осуществляет такое онлайн обучение, можно 
привести следующие школы: «Cambridge school of English», «uTalk», «online TEFL 
courses», «Wall Street English», «Edutravel». Такое разнообразие обогащает учебный 
процесс, знакомя студентов с различными акцентами, выражениями и культур-
ными нюансами. Преподаватели могут адаптировать учебный план к конкретным 
потребностям и интересам мини-группы. Такая индивидуализация гарантирует, 
что занятия будут актуальными и интересными для всех участников. Будь то де-
ловой английский, академическое письмо или разговорные навыки, учебная про-
грамма может быть скорректирована в соответствии с уникальными целями 
группы, обеспечивая более целенаправленное и эффективное обучение. При обу-
чении английскому языку в мини-группах используются технологии, позволяю-
щие повысить эффективность учебного процесса. Интерактивные мультимедий-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ные средства, онлайновые ресурсы и инструменты для совместной работы способ-
ствуют созданию динамичного и увлекательного виртуального класса [1]. 

Небольшие группы дают каждому студенту больше возможностей участвовать 
в обсуждении, задавать вопросы и вносить свой вклад в беседу. Меньший размер 
группы позволяет студентам делиться своими мыслями и мнениями, что дает им 
возможность почувствовать, что их слышат и ценят. Онлайновые мини-группы 
часто способствуют формированию чувства общности и взаимосвязи между уча-
щимися. Студенты регулярно общаются с одними и теми же членами группы, что 
приводит к ощущению сопричастности и общности целей. Онлайн-платформы 
обеспечивают гибкость в плане времени и местоположения. Учащиеся могут по-
лучать доступ к урокам и работать в мини-группах, не выходя из дома, что устра-
няет географические ограничения. Мини-группы способствуют более тесному 
взаимодействию между студентами. Уединенная обстановка позволяет вести бо-
лее естественные беседы и дает возможность неформального общения [2]. 

Таким образом, онлайновые мини-группы обладают целым рядом преиму-
ществ, включая повышение вовлеченности студентов, активное участие, индиви-
дуальный подход, чувство общности, совместное обучение, гибкость, удобство и 
расширение взаимодействия. Все эти преимущества способствуют более дина-
мичному и эффективному изучению языка в режиме онлайн. 

Онлайновые мини-группы, как правило, состоящие из ограниченного числа 
участников, могут показаться идеальной средой для индивидуализации. Однако 
это преимущество сопряжено с определенными трудностями. Преподавателям 
приходится бороться с разнообразием учебных потребностей в таких группах. 
Студенты могут приходить в виртуальный класс с разным уровнем владения язы-
ком, разными предпочтениями в обучении и широким спектром ранее получен-
ных знаний.  

В связи с этим важнейшей задачей для преподавателя становится поиск балан-
са между стремлением к индивидуальному обучению и динамикой малой группы. 
Хотя индивидуальный подход к занятиям очень важен, не менее важно создать 
атмосферу сотрудничества и интерактивности. Найти равновесие между индиви-
дуальным подходом и групповой активностью бывает непросто. Преподавателям 
необходимо обеспечить удовлетворение индивидуальных потребностей в обуче-
нии без ущерба для преимуществ взаимного обучения [2]. 

Активное участие и взаимодействие со студентами – это основа активной он-
лайн-среды обучения. Для достижения этой цели преподаватели и студенты могут 
использовать несколько стратегий:  

1. Icebreakers. Начало каждого занятия с “ледоколов”, то есть фраз для сня-
тия напряжения, помогает участникам лучше узнать друг друга. Поощрение сту-
дентов делиться своим прошлым, интересами и целями, способствует формиро-
ванию чувства общности. 
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2. Group Projects and Collaborative Tasks. Групповые проекты и совместные 
задания, требующие от студентов совместной работы, не только способствуют 
общению со сверстниками, но и помогают обмениваться знаниями и навыками. 

3. Discussion-Based Assignments. Задания, основанные на обсуждении, по-
буждают студентов к взаимодействию и выражению своего мнения. При этом 
необходимо давать четкие указания по поводу значимого вклада. 

4. Online Peer Review. Включение в учебный процесс задания на взаимное ре-
цензирование, в ходе которого студенты оценивают работы друг друга и предо-
ставляют отзывы, не только улучшает взаимодействие, но и развивает критиче-
ское мышление и коммуникативные навыки [3]. 

В заключение следует отметить, что проблемы и возможности адаптации заня-
тий к индивидуальным потребностям учащихся в онлайновых мини-группах от-
ражают динамичный характер современного образования. Хотя разнообразие и 
групповая динамика создают свои сложности, преимущества очевидны. При пра-
вильном подходе преподаватели могут использовать преимущества более управ-
ляемых условий, оценки способностей и повышения мотивации студентов для со-
здания индивидуального и эффективного образовательного процесса в виртуаль-
ной среде. Поскольку сфера онлайн-образования продолжает развиваться, пони-
мание и решение этих проблем и возможностей необходимо как преподавателям, 
так и учащимся. 

 
Ключевые слова: онлайн обучение, мини-группы, английский язык в мини-

группах, онлайн мини-группы. 
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Куркина А.С.1 
 

THE EVOLVING NOTIONS OF FEMININITY:  
CORPUS ANALYSIS FROM 1990S TO 2020S 

 
This paper presents the findings of a study of the noun femininity based on a 

random selection of 700 contexts from four English language corpora: COCA, 
COHA, BNC, and NOW spanning three decades. By examining data from multiple 
corpora, we gained a more diverse set of contexts to analyse and more reliable data 
on how this word is used in present-day English. The dictionaries primarily treat 
femininity as a monosemic word, providing insufficient and inconsistent information 
about the usage of the noun.  

In the corpora contexts, the word femininity is used as a polysemous word 
reflecting the changing societal views on feminine gender in contemporary US and 
UK culture. We identified three senses in the meaning structure of the noun. The 
first sense presents the traditional view of femininity. This variant of the meaning can 
be called femininity 1. These contexts tend to contrast femininity as a woman's 
preferred qualities with male characteristics, emphasizing the supposedly subordinate 
nature of women. Among the qualities that are evaluated positively and considered 
appealing, we can mention the care of home and family, along with tenderness, 
sentimentality, ability to create harmony and empathy. Displaying the qualities 
traditionally associated with masculinity is perceived as loss of femininity.  

1. Reinforcing comfortable notions of what constitutes femininity, the proper kind of 
woman upholsters the domestic sphere of life, makes things soft and smooth, textures 
the home with her comfortable personality, adds depth to it with her feminine 
qualities, and affirms its difference from the public world of the marketplace. 

Besides, we can identify contexts in which the concept of femininity is reinterpreted. 
In these contexts, women can be both tender and strong, combining the ability to care 
and support, and demonstrating strength and confidence at the same time. We can call 
this sense femininity 1.1. In these contexts, women retain traditionally feminine qualities 
such as beauty, softness, sentimentality, etc., but they do not prevent women from 
demonstrating strength, expressing opinions and having ambitions.  

2. I can’t say anyone influences me.  Strong women, who combine their strength with 
femininity, inspire me. I am a traditional girl at heart. Home and family are where my 
heart lies and this job lets me combine all of those things. It’s really my dream job!  

This sense seems to be the least controversial, as it takes into account the changes 
in the perception of femininity as a concept brought about by feminist activism, but 
at the same time it does not require the rejection of traditionally feminine traits. 

 
1 Национальный Исследовательский Университет ИТМО, Российская Федерация, 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А. 
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Furthermore, we can point out a type of context in which the meaning of femininity 
is completely reformed; we call such a context femininity 2. In these contexts, femininity 
is associated with the challenge to social pressures and stereotypes, as well as with 
freedom and the possibility to be oneself regardless of the pressure of stereotypes, 
viewing femininity not as a dichotomy but a spectrum.  

3. Rather than seeking validation from outside, especially from males, women 
increasingly seek inner-directed goals in exploring their feminine identity. Pop artists 
such as Lady Gaga and Nicki Minaj channel these new, more powerful visions of 
femininity, capturing young women's imaginations and desire for self-expression. (...) 
Women are taking control of communications media to leverage their collective power 
and even effect political change. 

Thus, our findings demonstrate that the word femininity functions in a more 
nuanced way in modern English than dictionaries suggest. It is evident that the 
definition of this word is closely tied to the significant evolutionary developments 
within the society, and it cannot be simplified to a monosemic interpretation. Our 
analysis of the corpus contexts has enabled us to present a semantic framework for this 
word that reveals the presence of an ideological clash. Each meaning corresponds to a 
particular context that conveys a unique perspective on female identity. The roots of the 
value conflict lie in the considerable influence of feminist activism on the societal 
perception of the role and essence of the female gender. Additionally, our findings 
reveal that language responds and adapts to the evolving cultural norms surrounding 
gender. The semantic structure of femininity as a polysemous noun exemplifies perfectly 
how culture and language interact. 
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Furthermore, we can point out a type of context in which the meaning of femininity 
is completely reformed; we call such a context femininity 2. In these contexts, femininity 
is associated with the challenge to social pressures and stereotypes, as well as with 
freedom and the possibility to be oneself regardless of the pressure of stereotypes, 
viewing femininity not as a dichotomy but a spectrum.  

3. Rather than seeking validation from outside, especially from males, women 
increasingly seek inner-directed goals in exploring their feminine identity. Pop artists 
such as Lady Gaga and Nicki Minaj channel these new, more powerful visions of 
femininity, capturing young women's imaginations and desire for self-expression. (...) 
Women are taking control of communications media to leverage their collective power 
and even effect political change. 

Thus, our findings demonstrate that the word femininity functions in a more 
nuanced way in modern English than dictionaries suggest. It is evident that the 
definition of this word is closely tied to the significant evolutionary developments 
within the society, and it cannot be simplified to a monosemic interpretation. Our 
analysis of the corpus contexts has enabled us to present a semantic framework for this 
word that reveals the presence of an ideological clash. Each meaning corresponds to a 
particular context that conveys a unique perspective on female identity. The roots of the 
value conflict lie in the considerable influence of feminist activism on the societal 
perception of the role and essence of the female gender. Additionally, our findings 
reveal that language responds and adapts to the evolving cultural norms surrounding 
gender. The semantic structure of femininity as a polysemous noun exemplifies perfectly 
how culture and language interact. 

 

Лалетина О.С.1, Хворостьянова Е.В.1  
 

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ СТИХ В. В. НАБОКОВА 
 

К началу ХХI в. в литературоведении стал общепринятым тезис о том, что 
В.В. Набоков ригористично отказывался от экспериментов с неклассическим сти-
хом, отдавая предпочтение традиционным метрическим формам, восходящим 
к русской классической поэзии XIX в. Так, Дж. Смит, проанализировав авторизо-
ванные сборники Набокова, пришел к выводу о том, что в форме набоковского 
стиха проявилась «ностальгия по тому времени, когда дух новизны еще не иско-
веркал русскую поэзию и русское общество» [1, 115]: «Он старается блюсти тради-
ции досимволистской поэзии» [1, 115], «неклассические размеры были областью 
экспериментов, и Набоков избегает их как литературный консерватор» [1, 101], 
«избегает ставшего массовым дольника <…>, избегает акцентного и свободного 
стиха, вовсе не пользуется “народным” 5-сложником. Полиметрические компози-
ции, привлекавшие общее внимание с 1900-х гг., появляются у него лишь дважды» 
[1, 105]. 

Между тем вопрос о специфике неклассического стиха Набокова нельзя счи-
тать решенным. В настоящее время творчество поэта доступно исследователям 
в значительно большем, чем прежде, объеме: если в поле зрения Дж. Смита нахо-
дилось около 400 русскоязычных произведений Набокова [1, 98-99], то в настоя-
щий момент его поэтический корпус составляют 578 произведений. Введение 
в научный оборот нового материала требует верификации вывода о традиционно-
сти набоковской метрики. Кроме того, современные исследования метрико-
строфического репертуара русской поэзии продемонстрировали, что для выявле-
ния специфики экспериментов с неклассическим стихом необходимо учитывать 
не только употребительность самостоятельных размеров (именно они являлись 
предметом анализа в упомянутой работе Дж. Смита), но и размеров, которые 
встречаются в составе других, более сложных метрических структур, а также учи-
тывать корреляции метрических и строфических форм.  

В числе произведений Набокова нами зафиксировано 6 полиметрических ком-
позиций и 11 сводных форм (текстов, содержащих прозаические и стихотворные 
фрагменты); всего рассмотрено 658 произведений и звеньев. Статистические под-
счеты демонстрируют, что доля неклассического стиха (собственно неклассиче-
ских размеров, моностихов, фигурных стихов и микрополиметрии) в творчестве 
поэта, действительно, невелика – около 10 % произведений и звеньев, 6 % строк – 
и уступает аналогичным показателям по русской поэзии ХХ в. (19 % произведений 
в 1890–1935 гг., 12 % в 1936–1980 гг. [2, 316]). Вместе с тем полученные данные 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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значительно опережают данные по XIX в., в котором частотность неклассических 
размеров не превышала 4 % [2, 316]. В полиметрических композициях Набокова 
неклассические размеры имеют больший удельный вес в статистике строк (15 %), 
в сводных формах – и звеньев, и строк (22 % и 19 %, соответственно). Иными сло-
вами, полиметрические композиции и сводные формы маркированы в контексте 
творчества поэта повышенной долей неклассического стиха. 

По богатству неклассических размеров Набоков заметно превосходит авторов 
XIX в. и находится в одном ряду с поэтами своей эпохи: им опробовано 25 форм, 
на каждую из которых приходится 2,6 произведения (звена). Пропорции размеров 
также выявляют экспериментальную установку Набокова. В целом он, действи-
тельно, избегает дольника, который получил максимальное распространение сре-
ди неклассических форм у современников, однако среди дольников разрабатывает 
не только ходовые 3- и 4-иктные размеры, но и 2-, 6-иктные, разноиктные и воль-
ные. Помимо этого, поэт неоднократно обращается к другим формам – как более 
урегулированным (гекзаметр, 3-сложники с переменной анакрузой, строчные ло-
гаэды), так и более свободным (тактовик, акцентный стих, микрополиметрия). 
Выделить преобладающий, господствующий неклассический размер в поэзии 
Набокова невозможно (формально на первом месте находится 3-иктный дольник, 
который встречается лишь в 7 из 66 текстов). 

Неклассический стих используется в поэзии Набокова в сочетании с разнооб-
разными строфическими структурами: на основе неклассических размеров сфор-
мированы 59 моделей стиха. Показательно, что в них, вопреки утвердившейся 
в русской поэзии традиции, часто не соблюдается закон ритмической компенса-
ции (так, на 4-стишия рифмовки AbAb – тождественные, нетождественные и оди-
ночные – приходится лишь 21 текст, менее трети от общего числа). 

Сделанные наблюдения позволяют заключить, что эксперименты Набокова 
с неклассическим стихом протекали именно в русле поэтических исканий ХХ в. 

 
Ключевые слова: Набоков, русский стих, метрика, строфика. 
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ЮН ФОССЕ: ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2023 ГОДА  

 
Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драма-

тургу, прозаику, поэту и переводчику (недавно он переложил для Норвежского 
театра в Осло «Орестею» Эсхила) Юну Фоссе. Всего три норвежских автора ранее 
были удостоены этой высокой награды: драматург и общественный деятель 
Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1903), Кнут Гамсун (1920) и столь популярная у русских 
читателей Сигрид Ундсет (1928). С тех пор прошло почти сто лет. Современная 
Норвегия дала миру немало прекрасных писателей: это, например, Даг Сульстад, 
Матиас Фалдбаккен, Карл Уве Кнаусгор. Девятнадцатилетнего Кнаусгора Фоссе, 
которому на тот момент было 29 лет, в 1989 г. обучал ремеслу в Академии писа-
тельского мастерства в Бергене. По воспоминаниям Кнаусгора, Фоссе был «блед-
ным, непрерывно курившим, робким и нервным молодым человеком, который 
в то же время твердо знал, что делает, да и, собственно, литературу вообще» [1].  

Однако Фоссе, которого уже двадцать лет тому назад называли «Фоссе вели-
кий», как никто иной заслужил эту награду. Присуждение ему этой престижной 
премии было достаточно ожидаемым, ведь в списке предполагаемых кандидатов 
имя Юна Фоссе фигурировало более десяти лет. Писатель является автором около 
70 литературных произведений [2]: 39 романов и сборников эссе, нескольких книг 
для детей, более чем 40 пьес, 13 поэтических сборников [3]. 

Юн Фоссе не сразу нашел свое призвание. В юности он занимался музыкой.  
Затем в возрасте 20 лет победил в студенческом литературном конкурсе. Пробовал 
силы в журналистике. Как романист Фоссе дебютировал лишь в 1983 г. книгой 
«Красное и черное» (Raudt og svart), а как драматург – в 1994 г. постановкой пьесы 
«И мы никогда не расстанемся» (Og aldri skal vi skiljast) в бергенском театре Наци-
ональная сцена. Фоссе писал стихи, эссе, романы, но наибольший успех к нему 
пришел именно как к драматургу. Его пьесы – из наиболее востребованных 
на сценах мира. Проза Фоссе привлекла к себе внимание уже после того, как он 
получил известность в качестве драматурга.  

О творческом методе и особенностях языка Фоссе написано немало, см., напр., 
[4]. Отметим лишь, что писатель родился в 1959 г. в Хаугесунне в Западной Нор-
вегии, вырос в малонаселенной сельской местности Хардангер. Диалекты этих 
местностей ближе к нюнорску, или новонорвежский языку – одному из двух офи-
циальных письменных языков в Норвегии, которым пользуется на письме не бо-
лее 12 процентов норвежцев; большинство пишет на другом официальном языке, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

564

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

букмоле. Устная речь в Норвегии не нормируется. Пишущие на нюнорске говорят 
на своих диалектах. Теперь Фоссе живет то в крупнейшем городе Западной Нор-
вегии Бергене, то в столице страны Осло (есть у него жилье и в Австрии) – и там, 
и там традиционно сильны традиции букмола, однако продолжает писать 
на нюнорске. Не только потому, что он ближе к родному диалекту Фоссе, но также 
из чисто творческих соображений. В одном из интервью он объясняет это так: 
«Я ведь пишу не на живом языке, а на новонорвежском, он составлен из разных 
диалектов. Никто не растет с этим языком, в детстве на нем не говорит. На этом 
языке разговаривают в театре и по телевизору. 

Важное свойство это языка – сконструированность. Она как раз и делает этот 
язык очень удобным для театра. И, в конце концов, это язык, на котором очень 
хорошо пишется. Конечно, если ты не экстремал-реалист или натуралист. Тогда 
тебе это не подходит. Этот язык дает определенные возможности для творчества. 
Эта театральность, искусственность – она заложена в новонорвежском языке» [5]. 
К тому же само по себе использование миноритетного нюнорска, по признанию 
писателя, придает его творчеству определенное политическое измерение [3]. 

Нобелевская премия по литературе впервые присуждена автору, пишущему 
на этом варианте норвежского. Возможно, некоторая абстрактность, обобщен-
ность нюнорска отчасти и обеспечивает произведениям Фоссе возможность вос-
приятия читателями и зрителями, принадлежащими самым разным языковым 
сообществам: недаром произведения писателя переведены на более чем 50 языков. 
«Сегодня Юн Фоссе превратил нюнорск в мировой язык», как сказал один нор-
вежский политик [2]. 

Мировоззрение Фоссе претерпело определенные изменения. Бывший анархист 
и атеист в 2012 г. пришел к католицизму, вероятно, не без влияния третьей жены, 
словацкой переводчицы-германистки. При этом основные темы творчества Фоссе 
остаются универсальными: он определил их как море, смерть и любовь. Каждый 
читатель, режиссер и зритель найдет в них что-то для себя.  
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Мещерская Е.Н.1 
 

УЧЕНИЕ АДДАЯ АПОСТОЛА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
СИРИЙСКОГО ОБРЯДА КРЕЩЕНИЯ 

 
Доклад посвящен тому, как христианский обряд крещения отразился в сирий-

ской литературе. Главное христианское таинство занимало воображение многих 
авторов, писавших по-сирийски. Образцы воплощения этой темы мы встречаем 
в сирийской литературе периода ее расцвета – IV–VI вв. Однако не все ее жанры 
дают представление о ритуале крещения и его особенностях с достаточной полно-
той. Так, сирийская гимнография, используя сложную образно-стилистическую 
систему, ассоциативные связи, лишь намекает на отдельные моменты обряда, 
но не раскрывает, каким было чинопоследование крещения в этот период.  

Мы обратимся к другому кругу источников – апокрифическим деяниям апо-
столов, памятуя о том, что обоснование необходимости крещения находится 
в евангельских словах Иисуса Христа, призывающего своих учеников-апостолов 
«научить» и «крестить» все народы (Мф 28:18-20). Именно сирийский язык стал 
первичным для нескольких широко известных произведений этого жанра. Три 
сирийских произведения – Учение Аддая апостола, Деяния Иуды Фомы апостола 
и Деяния Иоханнана апостола – по времени создания своих первоначальных ре-
дакций дают нам хронологическую цепь развития жанра деяний на сирийском 
языке, датируясь временем с конца II до конца IV вв.  

Изучение темы крещения в Учении Аддая апостола позволяет выявить ряд ха-
рактерных черт, присущих ее раскрытию в этом произведении сирийской литера-
туры. 

1. Композиционную основу составляет рассказ о царе Осроэны – Авгаре, кото-
рый заочно уверовал в Иисуса Христа, послал ему письмо с просьбой об исцеле-
нии, получил ответ от Спасителя, был излечен от болезни и обращен в христиан-
ство одним из учеников – апостолом Аддаем. В христианской литературе это по-
вествование стало базовой моделью при описании принятия христианства ино-
верным монархом, когда обоснованием крещения станет символическое истолко-
вание исцеления от болезни как освобождения от греховного заблуждения языче-
ства и спасения. Здесь впервые в сирийской литературе противопоставляются два 
ключевых христианских концепта – грех – спасение, и утверждается идея о том, 
что крещение обуславливает спасение человека.  

2. Основная задача автора Учения убедить в необходимости крещения и для 
этого предварительно изложить в доступной форме основы христианского миро-
воззрения. Более трети всего текста занимает проповедь апостола Аддая и его 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7-9. 
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предсмертная речь, обращенная к ученикам и последователям. В этих отрывках 
преобладают выражения: уверовали, убедились, научились, стали учениками, при-
няли учение. Ключевыми являются глаголы обращаться, становится учеником и 
давать знать, делать известным, знакомить. Это свидетельствует о том, какое 
большое внимание уделено в произведение подготовительной стадии крещения – 
оглашению, наставлению в истинах христианского вероучения. 

3. В тексте сочинения не дается полное или частичное описание самого ритуала 
крещения. Глагол крестить (сир. ‘md) используется всего два раза. Однако его 
исконное значение в сирийском языке окунать, погружать, семантически точно 
соответствует аналогичному глаголу в греческом языке. Это свидетельствует 
о том, что сирийцы уже на ранней ступени приобщения к христианству имели 
представление о ритуале водного крещения. 

Все названные особенности в описании крещения в Учении Аддая апостола 
могут говорить о том, что в произведении нашли отражение ранние христианские 
представления об этом обряде, когда главным была подготовка к нему, которая 
продолжалась длительное время, занимала до года. Сам же ритуал не подлежал 
письменной фиксации, поскольку являлся тайным учением, с которым не разре-
шалось знакомить неофитов. 
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Восточная литература, 1984. Сирийский текст С. 119–184; русский перевод С. 185–203. 
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преобладают выражения: уверовали, убедились, научились, стали учениками, при-
няли учение. Ключевыми являются глаголы обращаться, становится учеником и 
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Михайлова И.М.1 
 

ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОРМ ПРЕЗЕНСА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
БУДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Согласно авторитетным грамматикам нидерландского языка [1], будущее дей-

ствие в данном языке передается с помощью аналитической конструкции zal + inf, 
аналогичной английской shall / will + inf. Соответственно, будущее в прошедшем, 
использующееся в косвенной речи и в несобственной прямой речи, согласно 
тем же грамматикам, передается формой имперфекта того же глагола с инфини-
тивом zou + inf. Если обратиться к истории языка, мы увидим, что в средненидер-
ландском языке (XII-XIV век) претерито-презентный глагол zullen был модаль-
ным глаголом и передавал значение долженствования. Однако с течением време-
ни он был вытеснен в данном значении глаголом moeten «должен», аналогичным 
английскому must. 

Авторы статей, целенаправленно изучающие вопрос о значении и статусе кон-
струкции zal (zou) + inf в нидерландском языке, нередко ломают копья, споря друг 
с другом: одни доказывают, что использование глагола zal всегда добавляет 
в предложение семантический оттенок долженствования [3, 4] другие – что до-
полнительно оттенка не возникает, что zal полностью десемантизовался [2]. Отве-
чая на вопрос, насколько частотна форма zal + inf при передаче будущего дей-
ствия, нидерландские исследователи приводят также статистические данные, ко-
торые у разных авторов оказываются очень разными и тому же не подтверждают-
ся нашими собственными подсчетами.  

Задача настоящего доклада – найти ответ на вопрос, каковы объективные при-
чины существования столь разных мнений. 

Рассмотрим примеры: 
 
Ze zullen Beer toch niet houden, he? vraagt Jip angstig, als ze weg zijn. 
Ik weet het niet, zegt Janneke. 
Dan roep ik de politie, zegt Jip boos.  
Wees maar niet bang, zegt moeder. We zullen ze weer op visite vragen de volgende 

week. 
Dan vragen we ze met de beer, he? 
Ja, met de beer. (A.M.G.Schmidt) 
 
- Они же не оставят Медвежонка себе? – спрашивает Йип, когда девочки 

уходят. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

568

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

- Не знаю, – говорит Яннеке.  
- Я тогда вызову полицию! – сердится Йип.  
- Не бойся, – говорит мама. Мы пригласим их в гости снова на следующей 

неделе. 
- И мы пригласим их вместе с Мишкой, да? 
- Да, вместе с Мишкой. 
 
В приведенном диалоге из детской книги четыре предложения относятся 

к временному плану будущего, но в двух из них (строка 1 и строка 4) употреблено 
сочетание zal + inf , а в двух – форма презенса. Этот пример, на первый взгляд, да-
ет основания утверждать, что употребление той или иной формы факультативно, 
аналогично тому, как по-русски можно сказать «Завтра я поеду в Москву» или 
«Завтра я еду в Москву».  

Однако сторонники той точки зрения, что глагол zal всегда сохраняет свое мо-
дальное значение, могут увидеть его и в данном диалоге. Приводимый ниже пере-
вод тоже имеет право на существование: 

 
- Они же не должны оставить Медвежонка себе? – спрашивает Йип, когда 

девочки уходят. 
- Не знаю, – говорит Яннеке.  
- Я тогда вызову полицию! – сердится Йип.  
- Не бойся, – говорит мама. Надо на следующей неделе снова пригласить их 

в гости. 
- И мы пригласим их вместе с Мишкой, да? 
- Да, вместе с мишкой. 
 
Такие различия в статистических данных нидерландских исследователей воз-

никают явно из-за того, что сторонники первой и второй точки зрения воспри-
нимают подобные диалоги вышеприведенными двумя способами. 

 
Рассмотрим пример использования формы zou + inf как «будущего в прошед-

шем» в следующем фрагменте, где младший брат представляет себе, как он взбун-
туется против авторитета старших: 

 
In mijn hoofd oefen¬de ik hoe ik zou thuiskomen. Ik sloeg met de deur. Ik mop-

perde. Ik gaf niemand een kus. Elk lief woord sloeg ik van mijn oor weg. (Moeyaert) 
 
 «Я мысленно представлял себе, как приду домой. Грохну входной дверью. Го-

ворить буду сердитым голосом. Никого не поцелую. От любого обращенного 
ко мне ласкового слова тотчас отмахнусь». 
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- Не знаю, – говорит Яннеке.  
- Я тогда вызову полицию! – сердится Йип.  
- Не бойся, – говорит мама. Мы пригласим их в гости снова на следующей 

неделе. 
- И мы пригласим их вместе с Мишкой, да? 
- Да, вместе с Мишкой. 
 
В приведенном диалоге из детской книги четыре предложения относятся 

к временному плану будущего, но в двух из них (строка 1 и строка 4) употреблено 
сочетание zal + inf , а в двух – форма презенса. Этот пример, на первый взгляд, да-
ет основания утверждать, что употребление той или иной формы факультативно, 
аналогично тому, как по-русски можно сказать «Завтра я поеду в Москву» или 
«Завтра я еду в Москву».  

Однако сторонники той точки зрения, что глагол zal всегда сохраняет свое мо-
дальное значение, могут увидеть его и в данном диалоге. Приводимый ниже пере-
вод тоже имеет право на существование: 

 
- Они же не должны оставить Медвежонка себе? – спрашивает Йип, когда 

девочки уходят. 
- Не знаю, – говорит Яннеке.  
- Я тогда вызову полицию! – сердится Йип.  
- Не бойся, – говорит мама. Надо на следующей неделе снова пригласить их 

в гости. 
- И мы пригласим их вместе с Мишкой, да? 
- Да, вместе с мишкой. 
 
Такие различия в статистических данных нидерландских исследователей воз-

никают явно из-за того, что сторонники первой и второй точки зрения воспри-
нимают подобные диалоги вышеприведенными двумя способами. 

 
Рассмотрим пример использования формы zou + inf как «будущего в прошед-

шем» в следующем фрагменте, где младший брат представляет себе, как он взбун-
туется против авторитета старших: 

 
In mijn hoofd oefen¬de ik hoe ik zou thuiskomen. Ik sloeg met de deur. Ik mop-

perde. Ik gaf niemand een kus. Elk lief woord sloeg ik van mijn oor weg. (Moeyaert) 
 
 «Я мысленно представлял себе, как приду домой. Грохну входной дверью. Го-

ворить буду сердитым голосом. Никого не поцелую. От любого обращенного 
ко мне ласкового слова тотчас отмахнусь». 

 

Мы видим, что из цепочки глаголов, выражающих будущее действие с точки 
зрения прошлого, только один стоит в форме zou + inf , а остальные в имперфекте. 
Однако и в данном случае мы при желании можем воспринять эти фразы так, 
будто эти формы не синонимичны: 

 
«Я мысленно представлял себе, как мне следует прийти домой. Я грохну вход-

ной дверью…». 
 
Наш материал показывает, что практически все случаи употребления zal (zou) + 

inf поддаются двоякой трактовке и, соответственно, двоякому переводу, что свя-
зано с близостью значения долженствования и будущего действия. 

 
Ключевые слова: нидерландский язык, футурум, презенс, аналитическая форма. 
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Napolskikh E.A.1, Tolochin I.V.1  
 

YANKEE GO HOME IN CORPORA: MOVING THROUGH CONTEXTS  
 

Yankee go home is a slogan that is widely used in media and in political discourse. 
Dictionaries define the slogan as an outcry against the US military and cultural presence 
overseas. If we were to take the existing definitions, we would assume that the slogan 
provides ф positive evaluation of the speaker. The Britannica Dictionary provides the 
following example: Yankee- a person born or living in the U.S. – often used to show 
disapproval or as an insult. The protesters held signs that said Yankee Go Home» [1]. The 
right to protest is an important aspect of citizen rights and one may assume that «the 
protesters» in the sentence are perceived to be responsible activists expressing their 
justified grievances. However, a closer look at expanded contexts in language corpora 
reveals an important nuance completely overlooked by such dictionaries as the 
Britannica Dictionary or Dicionary.com. Overall, 70 examples were analyzed from 
various language corpora, such as The Corpus of Contemporary American English 
(COCA), The Corpus of Historical American English (COHA), the Time Corpus and 
The iWeb corpus. 

In the corpora, the slogan appears in two types of contexts. In the first one, the slogan 
is used to refer to the resentment of the white conservatives in the South against the role 
of the North in dismantling racial segregation. The first example is taken from COCA: 
But let me just say, from a northern perspective, you know, I travel down South sometimes 
… and I’ll have my friends, as we enter into a diner with the signs that say, ‘Yankee, go 
home,’ and the Confederate flag flying over it [COCA, SPOK, 1993]. The Confederate 
flag is considered to be a symbol of white supremacy, which provides a strong negative 
evaluation of anyone who associates themselves with it. The second example has the 
slogan “Confederate lives matter”, a play on a famous and controversial Black Lives 
Matter movement that is mainly supported by racial justice activists: Dixie Outfitters, a 
Summerville store, still offers flag-emblazoned T-shirts with slogans like «Yankee Go 
Home» «It Ain't Over» and «Confederate Lives Matter» [iWEB, 
www.postandcourier.com]. Both of these examples link this slogan to a racist ideology 
which is considered unacceptable in modern American culture.  

In the second type of context, the slogan is used to provide a negative evaluation of 
the people who resent American military and/or economic activities overseas because 
they fail to appreciate the generosity and sacrifice of the American nation: «The last 
place in the world you’d expect to hear people shouting, «Yankee go home," might well be 
South Korea. Americans lost 33,000 lives defending the country against North Korea and 
its Chinese allies half a century ago» [COCA, SPOK, 2003]. This example points out that 
around 30,000 Americans died while fighting for South Korea and the protesters appear 

 
1 Saint Petersburg State University, Russia, 199034, St Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7-9. 
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YANKEE GO HOME IN CORPORA: MOVING THROUGH CONTEXTS  
 

Yankee go home is a slogan that is widely used in media and in political discourse. 
Dictionaries define the slogan as an outcry against the US military and cultural presence 
overseas. If we were to take the existing definitions, we would assume that the slogan 
provides ф positive evaluation of the speaker. The Britannica Dictionary provides the 
following example: Yankee- a person born or living in the U.S. – often used to show 
disapproval or as an insult. The protesters held signs that said Yankee Go Home» [1]. The 
right to protest is an important aspect of citizen rights and one may assume that «the 
protesters» in the sentence are perceived to be responsible activists expressing their 
justified grievances. However, a closer look at expanded contexts in language corpora 
reveals an important nuance completely overlooked by such dictionaries as the 
Britannica Dictionary or Dicionary.com. Overall, 70 examples were analyzed from 
various language corpora, such as The Corpus of Contemporary American English 
(COCA), The Corpus of Historical American English (COHA), the Time Corpus and 
The iWeb corpus. 

In the corpora, the slogan appears in two types of contexts. In the first one, the slogan 
is used to refer to the resentment of the white conservatives in the South against the role 
of the North in dismantling racial segregation. The first example is taken from COCA: 
But let me just say, from a northern perspective, you know, I travel down South sometimes 
… and I’ll have my friends, as we enter into a diner with the signs that say, ‘Yankee, go 
home,’ and the Confederate flag flying over it [COCA, SPOK, 1993]. The Confederate 
flag is considered to be a symbol of white supremacy, which provides a strong negative 
evaluation of anyone who associates themselves with it. The second example has the 
slogan “Confederate lives matter”, a play on a famous and controversial Black Lives 
Matter movement that is mainly supported by racial justice activists: Dixie Outfitters, a 
Summerville store, still offers flag-emblazoned T-shirts with slogans like «Yankee Go 
Home» «It Ain't Over» and «Confederate Lives Matter» [iWEB, 
www.postandcourier.com]. Both of these examples link this slogan to a racist ideology 
which is considered unacceptable in modern American culture.  

In the second type of context, the slogan is used to provide a negative evaluation of 
the people who resent American military and/or economic activities overseas because 
they fail to appreciate the generosity and sacrifice of the American nation: «The last 
place in the world you’d expect to hear people shouting, «Yankee go home," might well be 
South Korea. Americans lost 33,000 lives defending the country against North Korea and 
its Chinese allies half a century ago» [COCA, SPOK, 2003]. This example points out that 
around 30,000 Americans died while fighting for South Korea and the protesters appear 

 
1 Saint Petersburg State University, Russia, 199034, St Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7-9. 

ungrateful and hypocritical, chanting «Yankee go home», as they actually want 
American military, but only when it is convenient and beneficial for them.  

An interesting shift happened in the middle of the 20th century with the onset of the 
Vietnam War. As the anti-war movement was getting stronger around the world and in 
the US in particular, the Vietnam War became very «unpopular» and the slogan was 
taken up by anti-war protesters. However, in the media coverage of the period the 
slogan is framed as a marker of hate speech, which is both morally shocking and unjust: 
Before long 1,500 students were demonstrating in the streets of Qui Nhon beneath a 
quickly scrawled sign in uncertain English: BAD YANKEE GO HOME. The signs in 
Vietnamese were more pointed: KILL THE AMERICANS. [TIME MAGAZINE, 1970]. In 
the later contexts, this slogan continues to be used as a marker of unacceptable hate 
speech and characterizes those who use it as unreasonable extremists. 

 
In conclusion, it is evident that dictionaries should be more sensitive to the evaluative 

potential of political slogans used as examples in dictionary entries. 
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Николаева Е.К.1 
 

СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ  
ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ) 
 
Доклад посвящен анализу одного разряда устойчивых словосочетаний русского 

языка – сравнений, а точнее – компаративных фразеологических единиц со срав-
нительным союзом как, в состав которых в качестве стержневых (сравнительных) 
компонентов включены наименования, обозначающие ненормальное состояние 
ума человека. 

В данной работе важно, что именно для устойчивых сравнений образность иг-
рает особо важную роль. Ведь союз как, соединяющий обе части сравнения в еди-
ное целое, постоянно побуждает говорящего налагать переносное значение 
на прямое, апеллируя к внутренней форме выражения, т. е. к образу, постоянно 
«оживляя» его. Чтобы закрепиться в языке в качестве эталона какого-л. признака, 
образ должен был первоначально понятен носителю языка, являться частью его 
культурного пространства. Следовательно, используя в сравнениях наименования 
различных эмоционально-психических состояний человека, носитель языка пре-
красно осознавал признаковую базу этих образов, что и позволяло ему произво-
дить сравнение, т. е. сопоставлять неизвестное или малоизвестное с хорошо зна-
комым. В своей книге «История безумия в классическую эпоху» Мишель Фуко 
утверждает, что до XIX в. не было объективного представления и понимания 
безумия, для людей XVII-XVIII вв. фактически не существовало эквивалента со-
временного понятия психически больного. Существовало общее представление 
о неразумии, объединяющее все виды отклоняющегося поведения (Фуко, 1997). 
Цель данной работы – проследить, в чем проявлялась девиантность поведения 
человека, которая нашла отражение в устойчивых сравнениях (далее – УС) и вы-
членить набор признаков, который в народном сознании связывался с поведени-
ем психически нездорового человека. 

На первом этапе из Большого словаря русских народных сравнений (далее – 
БСРНС) (Мокиенко, Никитина, 2008) были отобраны единицы, обозначающие 
странное, нелогичное, беспокойное поведение человека, левая часть которых 
(признак сравнения) выражена компонентом (или словом-сопроводителем) 
с обобщенным значением вести себя, делать что например: вести себя как беше-
ный; вести себя как в беспамятстве; вести себя как исступлённый; вести себя как 
невменяемый; вести себя как полоумный; вести себя как помешанный; вести себя 
как шальной; вести себя, делать что как безумный; вести себя как будто у него 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОВЕДЕНИИ  
ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ) 
 
Доклад посвящен анализу одного разряда устойчивых словосочетаний русского 

языка – сравнений, а точнее – компаративных фразеологических единиц со срав-
нительным союзом как, в состав которых в качестве стержневых (сравнительных) 
компонентов включены наименования, обозначающие ненормальное состояние 
ума человека. 

В данной работе важно, что именно для устойчивых сравнений образность иг-
рает особо важную роль. Ведь союз как, соединяющий обе части сравнения в еди-
ное целое, постоянно побуждает говорящего налагать переносное значение 
на прямое, апеллируя к внутренней форме выражения, т. е. к образу, постоянно 
«оживляя» его. Чтобы закрепиться в языке в качестве эталона какого-л. признака, 
образ должен был первоначально понятен носителю языка, являться частью его 
культурного пространства. Следовательно, используя в сравнениях наименования 
различных эмоционально-психических состояний человека, носитель языка пре-
красно осознавал признаковую базу этих образов, что и позволяло ему произво-
дить сравнение, т. е. сопоставлять неизвестное или малоизвестное с хорошо зна-
комым. В своей книге «История безумия в классическую эпоху» Мишель Фуко 
утверждает, что до XIX в. не было объективного представления и понимания 
безумия, для людей XVII-XVIII вв. фактически не существовало эквивалента со-
временного понятия психически больного. Существовало общее представление 
о неразумии, объединяющее все виды отклоняющегося поведения (Фуко, 1997). 
Цель данной работы – проследить, в чем проявлялась девиантность поведения 
человека, которая нашла отражение в устойчивых сравнениях (далее – УС) и вы-
членить набор признаков, который в народном сознании связывался с поведени-
ем психически нездорового человека. 

На первом этапе из Большого словаря русских народных сравнений (далее – 
БСРНС) (Мокиенко, Никитина, 2008) были отобраны единицы, обозначающие 
странное, нелогичное, беспокойное поведение человека, левая часть которых 
(признак сравнения) выражена компонентом (или словом-сопроводителем) 
с обобщенным значением вести себя, делать что например: вести себя как беше-
ный; вести себя как в беспамятстве; вести себя как исступлённый; вести себя как 
невменяемый; вести себя как полоумный; вести себя как помешанный; вести себя 
как шальной; вести себя, делать что как безумный; вести себя как будто у него 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

в голове помутилось; вести себя как ненормальный; вести себя как обезумевший; 
вести себя как сумасшедший; вести себя, как будто у него не все дома. Из отобран-
ных единиц были выделены те, сравнительный компонент которых обозначен 
лексемами, называющими девиантное поведение и содержащими в своем значе-
нии сему ‘психически нездоровый человек (сумасшедший)’: безумный, сумасшед-
ший, бешеный, полоумный, ненормальный, умалишенный, чокнутый, невменяе-
мый. Интересно, что слово бешеный не имеет подобного словарного значения 
в «Современном толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (Куз-
нецов 2001: 43). Однако в народных представлениях бешенство – это болезнь лю-
дей и животных, разного рода нервные и психические расстройства, насылаемые 
бесом (Славянские древности 1995: 1, 175), поэтому мы включили единицы с этим 
компонентом в предмет нашего исследования. 

 По данным БСРНС наиболее активны во фразообразовательном отношении 
лексемы бешеный (32 ед.), сумасшедший (21 ед.), безумный (12 ед.), ненормальный 
(13 ед.) (Мокиенко, Никитина, 2008), и эти же единицы оказываются наиболее ча-
стотными по данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ; дата обра-
щения 29.04.16): как сумасшедший (310 документов, 393 вхождения в НКРЯ); 
как бешеный (210 документов, 250 вхождений); как безумный (173 документа, 197 
вхождений); как полоумный (57 документов, 70 вхождений); как ненормальный 
(28 документов, 31 вхождение). 

С целью выяснения признаковой базы компонентов описываемых сравнений 
мы проанализировали компоненты левой части УС (признаки-основания УС), 
выраженные лексикой с конкретной семантикой, типа: мчаться/ помчаться 
как сумасшедший (Мокиенко, Никитина, 2008: 667); хохотать как безумный 
(Мокиенко, Никитина, 2008: 41); метаться как бешеный (Мокиенко, Никитина, 
2008: 48) и выделили общие для всех выбранных образов (психически нездорового 
человека) признаки. 

Выяснилось:  
1) что все выбранные сравнительные образы используются для характеристики 

быстрого, стремительного перемещения человека (в качестве объекта сравнения 
выступают глаголы движения). Помета Неодобр. объясняется наличием в значе-
нии этих УС сем ‘cлишком (быстро)’, ‘не разбирая дороги’: 

бежать/ побежать (ехать/ поехать, ездить, нестись/ понестись, лететь/ по-
лететь, мчаться/ помчаться) как сумасшедший (Мокиенко, Никитина, 2008: 
667); 

бежать/ прибежать (бегать, выбежать, нестись/ носиться, мчаться/ по-
мчаться, примчаться, врываться/ ворваться, лететь/ прилететь) как безумный 
(Мокиенко, Никитина, 2008: 41);  

бежать/ бегать (прибежать, нестись/ принестись, носиться, лететь/ приле-
теть, мчаться/ примчаться) как ненормальный (Мокиенко, Никитина, 2008: 
435);  
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Бегать/ бежать (носиться/ нестись, мчаться/ примчаться, помчаться, ле-
теть/ прилететь, рваться/ рвануться, гнаться, ворваться куда, скакать/ поска-
кать) как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48);  

бегать (бежать)/ побежать (носиться (нестись) / понестись, мчаться/ по-
мчаться, лететь/ полететь (прилететь), скакать/ прискакать) как полоумный 
(Мокиенко, Никитина, 2008: 520).  

2) Все анализируемые УС используются для характеристики силы звука, точнее 
- крика. При этом присутствует также пейоративная окрашенность, обозначенная 
пометой Неодобр. и представленная в значении УС: не просто ‘о громком’, но ‘об 
истошном, истеричном крике’: 

кричать (орать. Орл., вопить. Груб.) как ненормальный (Мокиенко, Никити-
на, 2008: 435); 

кричать (блажеть. Пск., вопить, орать, горлопанить) как сумасшедший 
(Мокиенко, Никитина, 2008: 667); 

кричать (орать, вопить. Прост.) как безумный (Мокиенко, Никитина, 2008: 
41);  

кричать (орать, вопить) как полоумный (Мокиенко, Никитина, 2008: 520);  
кричать (орать, вопить. Прост.) как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48).  
3) Все анализируемые УС используются для характеристики громкого, без-

удержного, истеричного хохота и снабжены в БСРНС пометой Неодобр.: 
хохотать / расхохотаться (смеяться/ рассмеяться) как безумный (Мокиенко, 

Никитина, 2008: 41);  
хохотать как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48);  
хохотать/ расхохотаться (смеяться/ рассмеяться) как сумасшедший (Моки-

енко, Никитина, 2008: 667); 
хохотать / расхохотаться как полоумный (Мокиенко, Никитина, 2008: 520) 
смеяться как ненормальный (Мокиенко, Никитина, 2008: 435).  
Исследователи культуры Древней Руси (Д.С. Лихачев, Б.А. Успенский, 

А.М. Панченко) отмечали, что в русском православии действовал запрет на смех и 
веселье. Как писал А.М. Панченко: «Смех до слез» прямо отождествлялся с бесов-
ством. Это была сильная и устойчивая традиция. Столетия спустя после того, 
как Древняя Русь отошла в область предания, народная фантазия продолжала ри-
совать ад как место, где грешники «воют в прискорбии», а их стоны перекрывают-
ся раскатами дьявольского хохота» (Панченко, 1984: 63). Христос, его апостолы и 
святые никогда не смеются, лишь улыбаются, радуясь. Как видно из приведенного 
материала, современный язык сохраняет это древнее культурное наследие2.  

 
2 Но есть и другая сторона у смеха. А.А. Потебня [2000: 167] видит связь смеха со светом и жизнью. 
В мифах народов мира, в которых повествуется о проглоченных рыбами, смех – возврат к жизни. 
По украинскому поверью, ворон похищает детей на тот свет, и если мать успеет рассмешить 
ребенка, он остается с ней, а если не успеет, то он достается ворону. Следы этого аспекта значения 
у смеха имеют фразеологизмы: смех разбирает, смешинка в рот попала и др. 
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Бегать/ бежать (носиться/ нестись, мчаться/ примчаться, помчаться, ле-
теть/ прилететь, рваться/ рвануться, гнаться, ворваться куда, скакать/ поска-
кать) как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48);

бегать (бежать)/ побежать (носиться (нестись) / понестись, мчаться/ по-
мчаться, лететь/ полететь (прилететь), скакать/ прискакать) как полоумный
(Мокиенко, Никитина, 2008: 520).

2) Все анализируемые УС используются для характеристики силы звука, точнее
- крика. При этом присутствует также пейоративная окрашенность, обозначенная
пометой Неодобр. и представленная в значении УС: не просто ‘о громком’, но ‘об
истошном, истеричном крике’:

кричать (орать. Орл., вопить. Груб.) как ненормальный (Мокиенко, Никити-
на, 2008: 435);

кричать (блажеть. Пск., вопить, орать, горлопанить) как сумасшедший
(Мокиенко, Никитина, 2008: 667);

кричать (орать, вопить. Прост.) как безумный (Мокиенко, Никитина, 2008:
41);

кричать (орать, вопить) как полоумный (Мокиенко, Никитина, 2008: 520);
кричать (орать, вопить. Прост.) как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48).
3) Все анализируемые УС используются для характеристики громкого, без-

удержного, истеричного хохота и снабжены в БСРНС пометой Неодобр.:
хохотать / расхохотаться (смеяться/ рассмеяться) как безумный (Мокиенко,

Никитина, 2008: 41);
хохотать как бешеный (Мокиенко, Никитина, 2008: 48);
хохотать/ расхохотаться (смеяться/ рассмеяться) как сумасшедший (Моки-

енко, Никитина, 2008: 667);
хохотать / расхохотаться как полоумный (Мокиенко, Никитина, 2008: 520)
смеяться как ненормальный (Мокиенко, Никитина, 2008: 435).
Исследователи культуры Древней Руси (Д.С. Лихачев, Б.А. Успенский,

А.М. Панченко) отмечали, что в русском православии действовал запрет на смех и 
веселье. Как писал А.М. Панченко: «Смех до слез» прямо отождествлялся с бесов-
ством. Это была сильная и устойчивая традиция. Столетия спустя после того,
как Древняя Русь отошла в область предания, народная фантазия продолжала ри-
совать ад как место, где грешники «воют в прискорбии», а их стоны перекрывают-
ся раскатами дьявольского хохота» (Панченко, 1984: 63). Христос, его апостолы и 
святые никогда не смеются, лишь улыбаются, радуясь. Как видно из приведенного 
материала, современный язык сохраняет это древнее культурное наследие2. 

2 Но есть и другая сторона у смеха. А.А. Потебня [2000: 167] видит связь смеха со светом и жизнью. 
В мифах народов мира, в которых повествуется о проглоченных рыбами, смех – возврат к жизни.
По украинскому поверью, ворон похищает детей на тот свет, и если мать успеет рассмешить
ребенка, он остается с ней, а если не успеет, то он достается ворону. Следы этого аспекта значения
у смеха имеют фразеологизмы: смех разбирает, смешинка в рот попала и др.

Таким образом, с точки зрения народной психологии признаками девиантного 
поведения, которое связывалось с какими-либо психическим отклонениями явля-
лись 1) быстрые, стремительные, суетливые и суматошные передвижения челове-
ка в пространстве (шире – любые движения); 2) громкие, истошные крики; 
3) безудержный, истерический смех.

В подобных оборотах связь с поведением психически нездорового человека
утрачивается практически полностью, иногда пропадает даже негативная оценоч-
ность, компаративные отношения оказываются стертыми. При этом эти обороты 
обладают наивысшей степенью экспрессивности, которая обуславливается силь-
ной экспрессией самого компонента интенсификатора. Лексикографические ис-
точники отмечают это интенсифицирующее значение (которое они приобретают 
не без помощи УС) у некоторых анализируемых нами лексем: Безумный 3. Разг. 
Достигший крайней степени проявления (Кузнецов, 2001: 38); Бешеный 3. Отли-
чающийся необыкновенной быстротой, силой, напряжением и т. п. (Кузнецов, 
2001: 43).  
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Нифонтова Д. Е.1 

К ПРОБЛЕМЕ РОДА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В ЛАДИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ладинский язык, распространенный в нескольких долинах (Гардена, Бадия, 
Ампеццо, Фассано, Ливиналлонго) вокруг горного массива Селла в Доломитовых 
Альпах, представляет собой язык меньшинства на территории Северной Ита-
лии [1]. Несмотря на относительно небольшое количество говорящих (ок. 30 тыс.) 
и непростую социально-политическую историю, данный регион сумел сохранить 
свое этнокультурное своеобразие. В буквальном смысле слова «зажатый» между 
такими большими европейскими языками, как итальянский, французский и 
немецкий, ладинский язык всегда находился под их непосредственным влиянием, 
при этом не теряя своих исконных, специфических черт. На сегодняшний день в 
отечественной науке ладинский язык остается практически неизученным [2]. 
Целью данной статьи является рассмотрение некоторых особенностей рода суще-
ствительного в данном языке на примере одного из его диалектов, а именно гар-
денского (далее л. г.). 

Как и в прочих романских языках, в ладинском выделяется два рода имени 
существительного: мужской и женский. Существительные среднего рода, харак-
терного для немецкого и русского языков, как правило, представлены в мужском 
роде: 

рус. кино; нем. Kino; л.г. chino 
нем. Brot: л.г. pan; ит. sole; л.г. surёdl. 
Как и во многих других артиклевых языках, в ладинском языке представлен 

определенный и неопределенный артикль, выступающий показателем рода суще-
ствительного: 

л. г. n mut/ na muta; l mut/ la muta. 
В данном аспекте ладинский обнаруживает очевидное сходство с итальянским 

языком, не распространяющееся, однако, на форму определенного артикля мно-
жественного числа женского рода, которая совпадает с единственным числом: 

л. г. la muta – la mutans 
ит. la ragazza – le ragazze. 
Таким образом, показателем числа в женском роде выступает только оконча-

ние существительного, в то время как в мужском и артикль, и окончание: 
л. г. муж.: l mut – i mutons. 
Специфической чертой гарденского диалекта также является унифицирован-

ная для обоих родов и чисел форма притяжательного местоимения, которая, в от-

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Нифонтова Д. Е.1 
 

К ПРОБЛЕМЕ РОДА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  
В ЛАДИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Целью данной статьи является рассмотрение некоторых особенностей рода суще-
ствительного в данном языке на примере одного из его диалектов, а именно гар-
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Как и в прочих романских языках, в ладинском выделяется два рода имени 
существительного: мужской и женский. Существительные среднего рода, харак-
терного для немецкого и русского языков, как правило, представлены в мужском 
роде:  

рус. кино; нем. Kino; л.г. chino  
нем. Brot: л.г. pan; ит. sole; л.г. surёdl. 
Как и во многих других артиклевых языках, в ладинском языке представлен 

определенный и неопределенный артикль, выступающий показателем рода суще-
ствительного:  

л. г. n mut/ na muta; l mut/ la muta.  
В данном аспекте ладинский обнаруживает очевидное сходство с итальянским 

языком, не распространяющееся, однако, на форму определенного артикля мно-
жественного числа женского рода, которая совпадает с единственным числом:  

л. г. la muta – la mutans 
ит. la ragazza – le ragazze.  
Таким образом, показателем числа в женском роде выступает только оконча-

ние существительного, в то время как в мужском и артикль, и окончание: 
л. г. муж.: l mut – i mutons.  
Специфической чертой гарденского диалекта также является унифицирован-

ная для обоих родов и чисел форма притяжательного местоимения, которая, в от-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

личии от соседнего, бадийского (далее л. б.), диалекта, не выполняет родоразличи-
тельной функции: 

л. г. mi fra y mi sor  
л. б. mi fre y mia so 
Как следует из примера выше (l mut/ la muta), в романских языках одним из ос-

новных способов преобразования формы существительного мужского рода 
в женский выступает прибавление окончания -а. Но если в итальянском языке 
мужской род обычно маркирован окончаниями -о или -е, в ладинском -а прибав-
ляется непосредственно в основе: 

л. г. l fi – la fia, l ёl – l’ёila, l seniёur – la seniёura 
В случаях, когда существительное мужского рода образовано суффиксальным 

способом, суффикс женского рода также будет иметь дополнительный формант – 
а: 

л. г. l laurant – la lauranta, l’actёur – l’actёura, l bibliotecar – l bibliotecara, l milionar 
– la milionara, l nfermier – la nfermiera и т.д. 

Характерной чертой ладинского выступает замена или выпадение корневого 
согласного в некоторых существительных мужского рода при преобразовании 
в женский: 

л. г. l cuech – la cuega, l chelner – la chelerin, l fant – la fancela. 
Также преобразование рода существительного из мужского в женский воз-

можно за счет прибавления суффикса ёssa: l dutor – la duturёssa, l poet – la poetёssa. 
В редких случаях для обозначения лиц мужского и женского рода используют-

ся различные лексемы: 
л. г. l pater – la muniga. 
Данный пример интересен с этимологической точки зрения, так как форма 

мужского рода «монах» восходит к лат. pater, а женская к лат. monaca. Аналогично 
в немецком языке данная пара слов имеет разное происхождение: м. р. der 
Mönch – ж. р. die Nonne (англ. яз. nun). 

Особую группу представляют существительные, обозначающие пары домашних 
животных, для которых, как правило, также существуют отдельные лексемы: 

л. г. manz – la vacia – l vadel, l bagot – la biёscia – l aniel, но l gial – la gialina – 
l punjin [3, S. 21]. 

Для противопоставления биологического рода прочих животных в ладинском 
активно используется дополнительный лексический маркер: 

л. г. n corf mandl – n corf baibl (ср. в нем. Männchen – Weibchen). 
Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать о том, что кате-

гория рода имени существительного в ладинском языке (пусть в рамках этой ста-
тьи рассмотренная лишь на примере существительных, обозначающих живые су-
щества), представляет огромный научный интерес. Впитав множество черт сосед-
них языков, ладинский обладает своей уникальной морфологией, дальнейшее 
изучение которой внесет вклад в романо-германское языкознание. 
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Ниязова Г.Ю.1 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ESP  
НА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 
Разработка магистерской программы «Иностранные языки в сфере междуна-

родных отношений», направленная на подготовку специалистов-переводчиков 
в области международных отношений, дипломатии и межкультурной коммуника-
ции, неизбежно привлекла к участию специалистов различных областей науки. 
Помимо дисциплин, программы для которых разрабатывали филологи, – напри-
мер, «Теория перевода» и «Практика перевода», в список основных учебных кур-
сов входят также «Английский язык в профессиональной сфере», «Дипломатиче-
ская переписка на английском языке» и «Английский язык в политике и диплома-
тии». 

Дисциплина «Английский язык в профессиональной сфере» изучается в тече-
ние одного семестра и рассматривает следующие блоки тем: Глобальная политика 
и международные отношения (World politics and international relations), Диплома-
тия (Diplomacy), Национальная безопасность (National security), Политическая 
идентичность (Political identity), Политическое лидерство (Political leadership), 
Женщины в политике (Women in politics), Политика и язык (Politics and language). 
Дисциплина осваивается в первом семестре и призвана, в частности, помочь обу-
чающимся определиться с областью своего научного исследования, результаты 
которого будут отражены в выпускной квалификационной работе. 

Ключевой для изучения дисциплины представляется тема «Национальная без-
опасность», которая следует за «Глобальной политикой и международными отно-
шениями» и «Дипломатией», поскольку разбор и обсуждение именно этих двух 
тем создает содержательную базу для последующих исследований в области меж-
дународных отношений. 

Первая сложность, которая может возникнуть при обсуждении темы, это раз-
граничение понимания категорий «нация» и «государство» в науке о международ-
ных отношениях и в политологии, что будет существенно влиять на суть изучае-
мого явления. Проводимые различия, если они существуют, заставляют исследо-
вателя разграничивать понятия «national security» и «state security», которые могут 
трактоваться как синонимичные экспертом в области международных отношений 
и абсолютно разными понятиями для специалиста-политолога. 

Для комплексного подхода к решению поставленной задачи необходимо подго-
товить для обучающихся на программе список литературы, который важно 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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встроить в процесс изучения дисциплины и к которому они могут обратиться 
в случае проведения самостоятельного научного исследования. Так, в список ли-
тературы важно внести работы признанных научным сообществом авторитетов 
в сфере национальной безопасности как на английском, так и на русском языке. 

Если мы говорим о встраивании научных текстов, содержащих информацию, 
формирующую определенную, необходимую специалисту-переводчику в сфере 
международных отношений концептуальную картину мира, то в этом случае при-
менимо всё разнообразие заданий по работе с текстом.  

Обсуждая национальную безопасностью, невозможно обойти вниманием по-
нятие «политический страх» (political fear), для понимания которого недостаточно 
фоновых знаний обучающихся, поскольку обращение к внутренней форме слово-
сочетания, скорее, запутает обучающегося, нежели приведёт к формированию 
осознанного представления о понятии. Являясь многомерным феноменом, поли-
тический страх может принимать на себя как положительную, так и отрицатель-
ную роль, основываясь как на мнимых, так и на реальных угрозах [1]. 

Следующая проблема может быть вызвана многоплановостью категории 
«идентичность». Основополагающая дихотомия идентичности связана с противо-
поставлением уникальности индивидуальной идентичности, в которой «я – един-
ственный в своем роде», и социальной категоризации, в которой «я – такой, 
как все» [2]. 

Формирование научного знания и обыденных представлений о мире создает 
новые дискурсы идентичности. В частности, «категория идентичности укорени-
лась в правовом поле: граждан идентифицируют с помощью удостоверения лич-
ности (идентичности – identity card), а незаконный доступ к персональным дан-
ным – «кража идентичности» (identity theft) – стала серьёзной угрозой личной и 
социальной безопасности» [3]. 

Говоря об идентичности, важно затронуть тему кризиса идентичности (identity 
crisis), потому что именно в ситуации неопределенности наиболее очевидна связь 
чувства идентичности с чувством безопасности. Понимание самого явления со-
здаст базу для разграничения терминов «идентичность» и «менталитет», и, в ко-
нечном итоге, «политическая идентичность» и «политический менталитет».  

«Английский язык в профессиональной сфере» представляется интегративной 
дисциплиной, требующей при освоении комплексного подхода. Включая в себя 
элементы лингвистики, политологии и науки о международных отношениях, ука-
занная дисциплина объединяет их в целостную систему знаний, способствуя вы-
страиванию взаимосвязей между различными явлениями. Именно эта характери-
стика является неотъемлемой чертой современной междисциплинарной науки. 
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ФИГУРЫ РЕДУКЦИИ В ЛАГЕРНОМ РОМАНЕ  
Г. МЮЛЛЕР «КАЧЕЛИ ДЫХАНИЯ» 

 
Герта Мюллер (Herta Müller, род. 1953) – немецко-румынская писательница, 

лауреат многих литературных премий, в том числе Нобелевской премии 
по литературе 2009 г. Опираясь на идею культурной гибридности, предложенную 
Х. Бабой (H. Bhabha) [1], представляется актуальным проанализировать фигуры и 
знаки редукции, ущербности и отсутствия, показательные для романа Мюллер 
«Качели дыхания» („Atemschaukel“, 2009).  

Главный герой романа представитель немецкого меньшинства в Румынии 
семнадцатилетний юноша Лео Ауберг интернируется в январе 1945 г. в советский 
трудовой лагерь под Ново-Горловкой в Донбассе, где проводит следующие пять 
лет своей жизни. С самого начала лагерная жизнь отмечена двумя важными 
моментами: стиранием привычных дифференций (нивелированием различий) и 
редукцией жизненной субстанции, в первую очередь еды. Редуцируется, однако, 
также и одежда, и элементарные жизненные удобства.  

Фигуры редукции представлены в романе как минимум в трех вариантах, 
одним из которых выступают слова-композита. Во многих из них как минимум 
один из членов выступает знаком ущербности или отсутствия: 
„Hungerengel“ («ангел голода»), „Heimweh“ («тоска по дому»), 
„zementkrank“ («больной от цемента», «цементно-больной»).  

Второй важный вариант проявления фигуры ущербности – гибридные образы. 
В романе выведен целый ряд подобных – «инвалидных» гибридностей: одноногий 
развозчик хлеба, деревянная нога которого «сколочена из черенков лопат» 
[2, с. 45], другой одноногий использует в виде костыля обмотанную тряпками косу. 
Практически все торговцы и торговки на близлежащем базаре – инвалиды, у кого 
отсутствует член тела, у кого глаз, у кого зубы. Однако они воспринимаются 
голодным Лео не как голые знаки ущербности, но, скорее, как члены гибридных 
композиций, вторые (компенсирующие убогость) члены которых связаны 
с семантикой алиментарности – соотнесены с вожделеемой им едой, которую 
торговцы продают. К данному, второму типу относятся и прочие кентаврические 
и гибридные образы в романе (женщина-кошка и др.).  

Наконец, фигура ущербности выступает центральной, когда речь идет 
о выработке героем в лагере новой – гибридного типа – идентичности. Параметры 
ущербности и гибридности отчетливо актуализируются в тех пассажах романа, 
в которых идет речь об Ангеле Голода – антропоморфном фантастическом 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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существе, которое сидит «внутри» протагониста, но иногда выходит и вовне. 
Ангел Голода – один из центральных образов романа, с самого начала подаваемый 
под знаком амбивалентности. Он мучит голодом, однако, покуда он с тобой, 
ты жив. «Ангел Голода мыслит правильно, он никогда не ошибется, он не уходит 
навсегда, а возвращается вновь и вновь; у него есть своя цель, он знает мой предел 
[…]» [2, с. 94]. Именно фигура Ангела Голода наиболее отчетливым образом 
актуализирует в «Качелях дыхания» весь круг проблем, связанный с выработкой 
героем новой идентичности. Герой ощущает себя «двойственно-единым» 
с Ангелом Голода, при этом Ангел концентрирует в себе в первую очередь 
параметры человеческой уязвимости, типичные для лагерной жизни, 
биологические: реакции на голод и холод, изматывающий физический труд и 
психологические: тоска по дому. Одна из ключевых стратегий выживания 
в лагерных условиях сводится поэтому к тому, чтобы отделить данные свои – 
«человеческие, слишком человеческие» – реакции от себя самого и 
противопоставить их собственному телу как «бездушному» предмету. По сути, 
чтобы выжить, нужно перестать быть собой (отказаться от собственной 
идентичности, «редуцировать» себя самого) и стать не тем, кто ты есть: «Мы все 
были не теми, кто мы есть» („Wir waren alle anders als wir sind“ [2, 134]).  

Соотносясь с идеей гибридной идентичности (Х. Баба), показательной для 
«перемещенных лиц» – жертв вынужденной миграции, фигуры редукции и 
ущербности романа Мюллер иллюстрируют также идею «голой жизни», 
обоснованную известным итальянским философом Дж. Агамбеном [3].  

 
Ключевые слова: лагерный роман, гибридная идентичность, «голая жизнь». 
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ФЕМИНИСТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС  
С ПОЗИЦИИ СЕМИО-КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА 

 
Феминистская гносеология всё чаще становится предметом дискуссий в совре-

менной филологической парадигме. Однако картотеку методов анализа феми-
нистских текстов трудно назвать достаточно разработанной, что может объяс-
няться маргинальным статусом данного дискурса, спецификой его содержатель-
ного наполнения и жанровой расплывчатостью. Нам представляется целесооб-
разным раскрыть вопрос о когнитивно-семиотическом подходе к исследованию 
феминистского письма, потенциально выявляющем единые алгоритмы языковой 
репрезентации действительности, т. е. смыслопорождения [1, с. 5]. Универсаль-
ный характер данного подхода может быть эксплицирован в рамках учений 
об экзистенциальной семиотике Э. Тарасти и пансемиотической онтологии мира 
по Ч. Пирсу. Согласно взглядам исследователей, человеческое мышление, бытие и 
окружающая действительность носят знаковую природу, вследствие чего семио-
тика идентифицируется как модус мышления и универсальный метод анализа 
коммуникативной практики [1, с. 12]. 

Семиотический анализ литературно-художественного воплощения феминист-
ской аксиологии предполагает рассмотрение отношений между внеязыковой дей-
ствительностью и текстом как динамику взаимодействия референта со знаком. 
При этом, процесс семиотического кодирования/декодирования информации 
неразрывно связан с когнитивными первоэлементами: интенцией и интерпрета-
цией, составляющими прагматический слой семиозиса. Категория прагматики 
в данном случае ориентирована на систему целевых установок феминистского 
дискурса, в число которых, прежде всего, входит полемика с патриархальными 
канонами и их дальнейшая переинтеграция, а также не цензурированная репре-
зентация женского опыта. Понимание авторской интенции становится своеоб-
разной пресуппозицией, т. е. необходимым компонентом, обеспечивающим удач-
ную интерпретацию феминистского текста. Сатурация историко-социальных во-
просов в канве феминистского нарратива свидетельствует о необходимости рас-
сматривать метатекстовость и дискурсивный анализ как базисные категории. 
Иными словами, семантика языкового знака или сообщения предопределяется 
дискурсом. Данный тезис важен не только при непосредственном анализе феми-
нистского текста, но и при исследовании би-текстов, т. е. оригинальных и пере-
водных, поскольку на первый план выносится избежание девиантной интерпре-
тации, идейно-тематический сингармонизм подлинника и перевода [3, с. 119].  

 
1 Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Республика Молдова, MD-3121, 
Бельцы, ул. Пушкина, 38. 
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1 Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Республика Молдова, MD-3121, 
Бельцы, ул. Пушкина, 38. 

Высокая значимость совпадения дискурсивных условий автора и переводчика 
в наибольшей степени актуализируется при несоответствии гендерных психоти-
пов, что, в конечном итоге, может привести к абдукции при переводе и трансфор-
мации идейно-тематического наполнения текста. 

Семантическое пространство феминистского текста многообразно и гетероген-
но в своём проявлении, однако манифестация женской субъектности выступает 
имманентной дискурсивной доминантой и воссоздаётся на основе индивидуаль-
ных когнитивных схем и фреймов. Так, например, актуальная для феминистского 
письма «практика травмоговорения» различна в творчестве Сильвии Плат и Лиды 
Юсуповой по причинам биографического и социокультурного спектра, однако 
природа коллективной травмы едина и обусловлена универсальным характером 
женского опыта.  

В пределах семиотического анализа феминный опыт и феминная саморефлек-
сия, вербализированная в тексте, дефинируются как референт и знак. Способы 
сочетания знаков, в свою очередь, составляют третий аспект семиозиса – синтак-
тику. Синтактический уровень определяет, каким образом форма, данная в эмпи-
рическом опыте, замещается другими объектами и механизмами воспроизведе-
ния. Наиболее частотными стратегиями повествования в творчестве писательниц 
и поэтесс являются автобиографичность, отказ от силлабо-тонической организа-
ции письма [2, с. 456], шизотипический нарратив, феминизация лексики, доку-
ментальность. Важно отметить, что практика документального текстопорождения 
в рамках феминистского дискурса связана с терапевтическим влиянием на чита-
теля. Так, например, российская переводчица Галина Рымбу, комментируя твор-
чество Лиды Юсуповой, определяет подобную стратегию как «освобождающий 
монтаж» [4, с. 8]. В книге стихов «Приговоры» поэтесса утверждает субъектность 
жертв преступления путём авторизовывания их речи, обезличенной и лишённой 
эмоциональности в текстах судебных приговоров. Е.Е. Бразговская, рассуждая 
о заместительной функции знака, утверждает: «Мы помним ушедших людей, и по-
тому они с нами. Замещая события прошлого знаками, которые интерпретируют-
ся в настоящем, мы оживляем эти события» [1, с. 23]. Аналогичным образом Юсу-
пова констатирует память, прошлое, историю женщин-жертв насилия. 

Таким образом, когнитивно-семиотическая модель интерпретации феминист-
ского текста обладает потенциалом выступать в качестве инструмента филологи-
ческого анализа. При этом, триада измерений семиозиса (семантика, прагматика, 
синтактика) может быть использована как своеобразный маркер, направляющий 
и систематизирующий исследование. 
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Попова Т.И.1 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ  
В СООБЩЕНИЯХ СМИ  

 
Понятие информационная плотность трактуется в словаре как характеристика 

текста, выражаемая отношением информационной емкости сообщения к его ин-
формационному объему [1]. Понятия «информационная плотность» и «информа-
ционный шум» напрямую связаны с категорией информативности, которую опре-
деляют как степень ожидаемости/неожиданности или известности/неизвестно-
сти/неузнанности представленных элементов текста [2]. Т. е. количество и каче-
ство информации, извлекаемое читателем из текста, зависит от новизны информа-
ции. В СМИ, где воздействующая функция является неотъемлемой частью инфор-
мативной функции, этим свойством текста можно управлять. Существует понятие 
энтропии как смысловой неопределенности, которая является следствием шумов – 
элементов формальной организации текста, препятствующих восприятию инфор-
мации – искажающих ее или делающих невозможной ее рецепцию [3].  

Различают интенсивный способ повышения информативности текста, связан-
ный с процессом свертывания информации за счет сокращения объема текстового 
пространства при сохранении объема самой информации, и экстенсивный способ – 
за счет увеличения объема текста путем введения дополнительной информации, 
которая конкретизирует, поясняет, расширяет знания о предмете сообщения [4]. 
Иногда эти два способа присутствуют в одном тексте (см. например [5]).  

Отмечаются случаи, когда экстенсивный способ увеличения информации ме-
шает пониманию информации. Так, избыточность информации, невозможность 
в потоке информации отличить главную и второстепенную информацию приводят 
к «количественному шуму», а форма подачи информации, которая затрудняет ее 
восприятие, например, ирония, – к «качественному шуму» [6]. 

К информационному шуму приводит и процесс дробления информации в СМИ, 
возникающий в результате применения следующих стратегий: приведения много-
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скими комментариями; быстрого обновления информации [7, 102]. 

К этим названным стратегиям можно добавить еще одну стратегию создания ин-
формационного шума, а именно расширение сообщения только за счет темы вы-
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(1) МИД КНР: Между Си Цзиньпином и Байденом состоялся глубокий диалог  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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(2) Встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена длилась 
четыре часа, переговоры были глубокими. Об этом заявил министр иностранных 
дел Китая Ван И. 

(3) На пресс-конференции по итогам встречи он сказал, что переговоры глав 
двух государств прошли "очень хорошо", были "всесторонними и глубокими". 

(4) Си Цзиньпин и Байден провели обмен мнениями, выразили точку зрения 
по актуальным вопросам, в том числе "формирование правильного понимания 
друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотруд-
ничества" (цитата по РИА Новости). Также обсуждалась международная обста-
новка - обострение на Ближнем Востоке, конфликт на Украине, изменение климата. 

(5) Между тем Байден на брифинге по итогам встречи заявил, что по-прежнему 
считает Си Цзиньпина диктатором, так как китайское правительство "полностью 
отличается" от американского. 

(6) Напомним, это вторая личная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Первая 
состоялась в прошлом году на Бали. (Российская газета, 16.11.2023. Автор: Ма-
рия Крылова). 

Темой сообщения являются переговоры между Си Цзиньпином и Байденом. 
В заголовке вводится Рема – глубокий диалог. В (2) эта информация повторяется: 
переговоры были глубокими. В (3) та же самая информация представлена в форме 
косвенной речи с элементами цитации: он сказал, что переговоры ... были "все-
сторонними и глубокими". Таким образом, в первых трех абзацах информация 
дублируется: рема остается прежней (глубокие), не получает развития. Расширя-
ется только сама тема: уточняется статус действующих политиков; место дей-
ствия. Относительно «новая» информация содержится в абзаце (4). Основная но-
вость содержится в абзаце (5), где мы узнаем о точке зрения Байдена о китайском 
лидере. 

Таким образом, информационная плотность таких сообщений достаточно 
низкая, относительно новую информацию содержит один абзац из шести. Все 
остальное можно назвать информационным шумом. Ответ на вопрос, насколько 
этот информационный шум помогает или мешает понять информацию, требует 
специальных исследований. 
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Раина О.В.1 
 

АНГЛИЦИЗМЫ В ПОЛЬСКИХ МИКРОБЛОГАХ В ТВИТТЕРЕ 
 

В настоящее время мы живем в эпоху интернета, когда без него невозможно 
представить нашу жизнь [1]. Английский язык, который уже долгое время являет-
ся языком международного общения, постепенно проникает в различные сферы 
жизни и деятельности [2]. Были проанализированы записи из аккаунтов поляков 
в социальной сети Твиттер на наличие в них заимствований из английского языка 
[3]. Было исследовано 103 записи, в которых содержатся англицизмы. В этих за-
писях посредством количественного анализа было выявлено 146 англицизмов, ко-
торые далее были распределены по двум классификациям, основываясь на таких 
критериях, как предмет заимствования и степень ассимиляции заимствования [4]. 
В классификации по предмету заимствования [4] были получены следующие ре-
зультаты: 130 лексических заимствований (89,04 %), 9 акронимов (6,16 %), 3 ги-
бридных заимствования (2,05 %), 3 семантические кальки (2,05 %), а также одна 
словообразовательная калька (0,68 %). В классификации по степени ассимиляции 
из 146 заимствований было обнаружено: 73 цитаты (50 %), 45 частично адаптиро-
ванных заимствований (30,82 %) и 28 полностью адаптированных заимствований 
(19,18 %). При анализе данных результатов также было рассмотрено распределе-
ние заимствований по частям речи. Больше всего было обнаружено как личных, 
так и неличных имен существительных. Следующими по частоте употребления 
в записях были глаголы. Наречий и прилагательных было выявлено меньше всего. 
Во второй классификации среди цитат были устойчивые словосочетания и акро-
нимы. Многие существительные были адаптированы в систему склонения поль-
ского языка, поэтому вошли в две группы – частично и полностью ассимилиро-
ванные. Для такой адаптации использовались словообразовательные суффиксы, 
например, -owiec, -k-. То же самое было с глаголами – для включения их в систему 
польского спряжения использовались суффиксы –ować, -nąć, характерные для за-
имствованных глаголов в польском языке в целом. Неасимиллированные глаголы 
были выявлены только как часть структуры устойчивых сочетаний слов. При этом 
наречия и прилагательные чаще характеризовались неассимилированностью.  

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ  

 
В статье раскрывается понятие и лингводидактический потенциал звукопод-

ражательной лексики, в которой наблюдается непроизвольная связь между фор-
мой слова и его значением. Сущность звукоподражательной лексики отражается 
в термине ономатоп, который передает идею акустической имитации, лежащей 
в основе образования слова [1, 12]. Звукоподражательная подсистема, являющей-
ся частью звукоизобразительной системы языка, содержит слова, имитирующие 
звуки природы, животных, предметов и/или производимых ими действий. Кроме 
того, она содержит звукоподражательные элементы, которые передают звуковую 
обстановку или какие-либо звуковые эффекты.  

Согласно классификации С.В. Воронина выделаются три класса акустических 
денотатов: удар (краткий звук, например, стук), неудар (продолжительное тоновое 
звучание, например, вой), диссонанс (серия частых неразделимых кратких звуков, 
например, шорох бумаги) [2, 47]. В зависимости от акустического класса денотата 
различают пять разновидностей ономатопов: 

1. Инстанты имитируют удар с акцентом на громкость звучания (напр., tap – 
стучать, постукивать, bubble – пузыриться; булькать; бить ключом). 

2. Континуанты обозначают тоновое или шумовое звучание неудара (напр., 
buzz – жужжать, гудеть, sizz, диал. – шипеть, потрескивать (при жарении), звонко 
свистеть). 

3. Фреквентативы обозначают диссонансное звучание (напр., rap – ударять 
с резким звуком). 

4. Инстанты-континуанты соответствуют сложному звучанию удара с после-
дующим тоновым неударом (напр., plump – плюхаться в воду). 

5. Фреквентативы-квазинстанты-континуанты соответствуют сложному, со-
четающему в себе все три типа, звучанию (напр., thrum – бренчать, тренькать).  

При анализе звукоподражательного слова необходимо учитывать не только его 
акустические характеристики, но и степень его деиконизации – «постепенной 
утраты иконической связи между фонетическим обликом звукоизобразительного 
слова и его денотатом в ходе языковой эволюции» [1, 91]. М.А. Флаксман предло-
жила метод диахронической оценки звукоизобразительного лексикона. Она выде-
лила три критерия: нарушение или отсутствие конвенциональной структуры, лек-
сическая и синтаксическая сочетаемость с другими членами предложения, и утра-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

та исходного значения. На основании этого метода звукоизобразительная лексика 
может находиться на следующих стадиях деиконизации [там же: 100–106]: 

1.  Нулевая стадия – междометия, содержащие фонемы, отсутствующие в ос-
новном фонемном инвентаре языка (напр., ough /ʊx/ – ох, ух!). 

2. Первая стадия – междометия с явной корреляцией звук-смысл (напр., 
brrng! – звук бренчания).  

3. Вторая стадия – полнозначные слова, не разрушенные регулярными фоне-
тическими изменениями (например, plup – хлопать, шлепать). 

4. Третья стадия – полнозначные слова, которые: 
a. либо подверглись фонетическим изменениям, но сохранили первичную 

семантику (напр., hum – жужжать);  
b. либо утратили первичную семантику (напр., claque /klæk/ – группа зрите-

лей, хлопающих за деньги). 
5. Четвертая стадия – полнозначные слова, которые утратили первичную се-

мантику, так что звуко-смысловая связь восстанавливается только путем этимо-
логического анализа (напр., lunch – обед, ланч). 

Исследования показывают, что звукоподражательная лексика делает речь вы-
разительной и образной, а также играет важную роль в восприятии, понимании и 
освоении родного и иностранного языка детьми и взрослыми. Так, она помогает 
запоминать и усваивать звуки, связывая их с предметами, явлениями и действия-
ми. Поэтому дети осознают иконическую связь между звучанием и значением 
слова даже на подготовительном и преддошкольном этапе (по А.Н. Леонтьеву) 
становления речи [3]. Благодаря этому звукоподражательные слова являются 
важным инструментом при освоении родного языка, способствуя эффективному 
запоминанию лексики и развитию языковых навыков.  

В коллективной монографии «Фоносемантика: опыт междисциплинарного ис-
следования» отмечается, что влияние иконичности на усвоение иностранного 
языка изучается значительно меньше, чем ее влияние на усвоение родного языка. 
Однако, экспериментально доказано, что наличие иконической связи между фор-
мой и значением звукоподражательного слова облегчает его понимание и усвое-
ние благодаря процессу элаборации. Особо отмечается роль звукоподражания 
при обучении фонетической стороне языка. А использование ономатопов придаёт 
речи учащихся «эмоционально-экспрессивную окраску и делает процесс обучения 
гораздо эффективнее» [4, 107]. Результаты исследований процесса усвоения ан-
глийских фразеологизмов студентами неязыковых специальностей показывают, 
что наличие фоносемантического компонента, частным проявлением которого 
является звукоподражание, во фразеологических единицах облегчает их восприя-
тие в письменной форме на 89 % [5, 193]. Тем не менее, при использовании звуко-
подражательной лексики в учебном процесс необходимо учитывать степень де-
иконизации. Экспериментальное исследование на носителях русского и китайско-
го языков показало, что английские ономатопы на второй стадии деиконизации 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES

594

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

«с явной естественной связью между фонетической формой и значением, но уже 
занявшие свое место в системе частей речи и играющие полнозначную роль опре-
деленного члена предложения», наиболее привлекательны для носителей обоих 
языков в процессе экстенсивного чтения [6, 278]  

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования подтвер-
ждают, что звукоподражательная лексика с явной естественной звуко-смысловой 
связью обладает лингводидактическим потенциалом и может повысить эффек-
тивность преподавания иностранных языков. Вместе с тем, недостаточная изу-
ченность вопроса говорит об актуальности подобных исследований как в области 
лингводидактики, так и в лингвистике и психологии. 
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Сетдарова М.A.1, Журавлева О.А.1 

 
ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ ДИСКУРСАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ TED TALKS) 

 
Современная эпоха политических преобразований и научных открытий харак-

теризуется значительными изменениями в языке, в первую очередь, в его лексиче-
ской и словообразовательной подсистемах.  

Проблема возникновения и употребления новых слов привлекала внимание 
лингвистов всегда, но особую актуальность она приобрела в современную эпоху. 
Активизация словообразовательной системы языка находится под прямым влия-
нием изменяющихся реалий, которые требуют новые наименования для тех или 
иных понятий.  

Помимо того, что в современном мире английский язык стал языком меж-
культурной коммуникации, он также имеет значительное влияние на расшире-
ние словарного состава других языков, занимая позицию языка-донора. Сам же 
язык-донор прибегает к словообразовательным средствам, заложенным в нем 
самом [1]. По этой причине изучение продуктивных способов словообразования 
английского языка в его современном виде представляется особенно важным. 
Рассмотрим особенности словообразования в англоязычном политическом и 
научном дискурсах.  

Существует тесная связь между языком и политикой. “Многие политические 
действия являются речевыми действиями” [2]. Политический дискурс является 
сферой уникальной лексики и терминологии; лингвистические особенности 
данного дискурса позволяет политическим деятелям грамотно и успешно вести 
диалог и влиять на собеседника или слушателя. Говоря о наиболее значимых 
лингвистических особенностях политического дискурса, можно выделить не-
сколько уровней: синтаксический, лексический и словообразовательный [там 
же]. Так как словообразовательный уровень представляет для нас наибольший 
интерес, рассмотрим его специфику. Для английского дискурса свойственно 
возникновение большого количества сложных слов, состоящих из двух основ. 
Для речи американских и английских политиков характерны имена существи-
тельные, которые были образованы по конверсии способом словосложения из 
сочетаний глагола и наречия: «take-over» (захват власти), «push-over» (легкопре-
одолимое препятствие), «shut-down» (закрытие, ликвидация), а также конверсия 
(‘to mail’ от ‘a mail’) и слияние (‘brunch’ от ‘breakfast’ и ‘lunch’). Сложные слова 
иногда используются для передачи реалий, которые свойственны определенной 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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стране или культуре. Следовательно, понимание таких терминов предполагает 
знание экстралингвистических факторов [там же]. Еще одной особенностью по-
литического дискурса является его антропоцентрическая природа. Антропони-
мы довольно часто встречаются в текстах политической направленности. С по-
мощью антропоцентризмов могут выражаться различные политические концеп-
ции, а также позиции и отношения участников политического дискурса к дея-
тельности тех или иных политиков.  

Наука является одной из главных сфер, в которой реализуется доминирующий 
статус английского языка в межкультурной коммуникации. Выбор языковых 
средств в научном стиле определяется его информативной насыщенностью, ло-
гичностью построения, обобщенно-отвлеченным характером изложения, смысло-
вой точностью и объективностью изложения [3]. Научному дискурсу английского 
языка присущи следующие лингвистические особенности: абстрактизация лекси-
ки, образование неологизмов, использование научной терминологии, склонность 
к номинативности, употребление безличных и пассивных конструкций, а также 
использование многокомпонентных словосочетаний и аббревиатур.  

Из вышесказанного следует, что язык является своеобразным показателем об-
щественного развития, особо реагирующим на всяческие изменения в области 
науки, политики и других сфер социальной жизни. Изучением формальных, се-
мантических, генетических и других закономерностей и особенностей образова-
ния новых лексических единиц языка занимается словообразование. Выявление 
тенденций развития словообразовательных процессов в языке было одним 
из важнейших проблем лексикологии.  

В современном английском языке существует ряд способов словообразования, 
однако наиболее продуктивными из них считаются аффиксация (деривация), 
конверсия и словосложение.  

Аффиксация представляет собой присоединение к основе слова словообразо-
вательных аффиксов, то есть префиксов и суффиксов [4]. 

Конверсия является безаффиксальным способом словообразования, в резуль-
тате действия которого образуется категориально отличное слово, совпадающее 
в некоторых формах с исходным словом. Особая продуктивность конверсии в ан-
глийском языке объясняется существованием большого количества непроизвод-
ных слов, не закрепленных аффиксально за частью речи, сравнительной малочис-
ленностью словоизменительных аффиксов и грамматических форм, а также про-
стотой образования последних. Основной предпосылкой образования новой язы-
ковой единицы путем конверсии является изменение синтаксического функцио-
нирования слова, сопровождаемое изменением значения. 

Словосложение (композиция) представляет собой способ образования слов пу-
тем морфологического соединения двух или более основ. Составное слово – это 
слово, состоящее по крайней мере из двух основ, которые существуют в языке 



597

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

597

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕНАУКИ О ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ 

стране или культуре. Следовательно, понимание таких терминов предполагает 
знание экстралингвистических факторов [там же]. Еще одной особенностью по-
литического дискурса является его антропоцентрическая природа. Антропони-
мы довольно часто встречаются в текстах политической направленности. С по-
мощью антропоцентризмов могут выражаться различные политические концеп-
ции, а также позиции и отношения участников политического дискурса к дея-
тельности тех или иных политиков.  

Наука является одной из главных сфер, в которой реализуется доминирующий 
статус английского языка в межкультурной коммуникации. Выбор языковых 
средств в научном стиле определяется его информативной насыщенностью, ло-
гичностью построения, обобщенно-отвлеченным характером изложения, смысло-
вой точностью и объективностью изложения [3]. Научному дискурсу английского 
языка присущи следующие лингвистические особенности: абстрактизация лекси-
ки, образование неологизмов, использование научной терминологии, склонность 
к номинативности, употребление безличных и пассивных конструкций, а также 
использование многокомпонентных словосочетаний и аббревиатур.  

Из вышесказанного следует, что язык является своеобразным показателем об-
щественного развития, особо реагирующим на всяческие изменения в области 
науки, политики и других сфер социальной жизни. Изучением формальных, се-
мантических, генетических и других закономерностей и особенностей образова-
ния новых лексических единиц языка занимается словообразование. Выявление 
тенденций развития словообразовательных процессов в языке было одним 
из важнейших проблем лексикологии.  

В современном английском языке существует ряд способов словообразования, 
однако наиболее продуктивными из них считаются аффиксация (деривация), 
конверсия и словосложение.  

Аффиксация представляет собой присоединение к основе слова словообразо-
вательных аффиксов, то есть префиксов и суффиксов [4]. 

Конверсия является безаффиксальным способом словообразования, в резуль-
тате действия которого образуется категориально отличное слово, совпадающее 
в некоторых формах с исходным словом. Особая продуктивность конверсии в ан-
глийском языке объясняется существованием большого количества непроизвод-
ных слов, не закрепленных аффиксально за частью речи, сравнительной малочис-
ленностью словоизменительных аффиксов и грамматических форм, а также про-
стотой образования последних. Основной предпосылкой образования новой язы-
ковой единицы путем конверсии является изменение синтаксического функцио-
нирования слова, сопровождаемое изменением значения. 

Словосложение (композиция) представляет собой способ образования слов пу-
тем морфологического соединения двух или более основ. Составное слово – это 
слово, состоящее по крайней мере из двух основ, которые существуют в языке 

в виде свободных форм. Словосложение наследует большую часть своей семанти-
ческой и синтаксической информации от части сложного слова.  

С целью выявления некоторых особенностей словообразования в англоязыч-
ном политическом и научном дискурсах мы воспользовались платформой TED 
talks. Наш выбор обоснован практичностью пользования платформой и её акту-
альным контентом. Методом сплошной выборки было отобрано 12 англоязычных 
выступлений, 6 по теме «Политика» (Politics) и 6 по теме «Наука» (Science). В це-
лом выявлено 302 лексических единицы.  

Собранный материал по теме ‘Politics’ показывает, что больше половины всех 
отобранных слов по этой теме были образованы путем аффиксации, 40 % из кото-
рых образованы с помощью суффиксов (legitimacy, militarize), 13 % с помощью 
префиксов (unarmed, to redefine) и 5 % с помощью присоединения префиксов и 
суффиксов (unthinkable, unspeakable). Словосложение (например: game-changer, 
stronghold) оказалось второй после аффиксации, составляя 31 % отобранного ма-
териала. Также было выявлено незначительное количество слов, образованных 
путем конверсии (a say, a pay, to dream). 

Согласно результатам анализа видов словообразования в выборке для научного 
дискурса наблюдается та же тенденция преобладания аффиксации среди осталь-
ных видов словообразования, как и в выборке по теме ‘Politics’. Также наблюдает-
ся преимущественно образование слов с помощью суффиксов (34 %) (habitable, to 
metabolize); остальные 16 % – слова, образованные с помощью префиксов (to sub-
merge, to debug) и 6 % – путем присоединения префиксов и аффиксов (renewable, 
unbearably). Полученные данные указывают на то, что в англоязычном научном 
дискурсе к словосложению (decimal-level, deepfake, earthbound) как способу слово-
образования обращаются чуть чаще, чем в политическом дискурсе. Как и в вы-
борке по политическому дискурсу, среди материала, отобранного для научного 
дискурса, были несколько примеров словообразования путем конверсии  
(to mimic, to coat, to test). 

В заключение отметим, что проведенное нами исследование позволило вы-
явить наиболее продуктивные способы словообразования в научном и политиче-
ском дискурсах современного английского языка, а также некоторые их продук-
тивные модели. Разумеется, полученные нами данные не являются однозначными 
и окончательными, и, возможно, требуется еще более глубокое изучение данной 
темы. 
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Старовойтова О.А.1 
 

АСИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
(К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

«МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
НОВОГО ВРЕМЕНИ) 

 
XIX век можно с полным основанием назвать веком вопросов (в его 2-м сло-

варном значении ‘положение, требующее разрешения; проблема’) – например, 
в России это и женский, и аграрный, и питейный, и мн. др., но, независимо от ре-
гиона, главным вопросом, который, по словам социолога М.М. Ковалевского, по-
ставило Новое время, стал национальный вопрос (в российских источниках его 
называли также инородческим), который отражал межнациональные (межэтни-
ческие) отношения. 

Новые реалии требуют осмысления и языкового воплощения, следовательно, 
происходит непрерывное обогащение жизни носителей языка новыми представ-
лениями, а лексической системы – новыми понятиями, которые обозначаются но-
выми словами. 

Неология XIX века, связанная с межэтническими отношениями, по преимуще-
ству представляет собой единицы деривационного характера – глаголы, имена, 
наречия. Огромный потенциал словообразовательной системы русского языка 
интенсивно реализуется в активные периоды жизни этноса.  

Оформляющаяся на протяжении всего XIX века лексико-тематическая группа, 
составляющие которой описывают межэтнические отношения, в т. ч. проблемы 
их изучения различными гуманитарными науками, представляют собой достаточ-
но стройную систему. К сожалению, до сегодняшнего дня лексикографические ис-
точники зафиксировали лишь ограниченное количество ее единиц, что затрудняет 
получить полное представление о ней.  

Глагольная ее зона состоит преимущественно из префиксальных образований; 
несмотря на ограниченность словообразовательных моделей и репертуара при-
ставок, она характеризуется отношениями синонимии (обрусить – русифициро-
вать), антонимии (ополячить – располячить), градации (ословачить – полуосло-
вачить), типичными способами выражения субъектно-объектных отношений 
(объякутить – объякутиться, объякутить – объякутеть). От соответствующих 
глаголов последовательно образуются отглагольные имена действия (девербати-
вы) (обрусить → обрусение, русифицировать → русификация). 

Именная зона делится на две большие подгруппы – номинации участников 
процесса и отвлеченные имена, называющие общественные движения, доктрины 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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националистического толка, научные теории, особенности поведения, в т. ч. рече-
вого, представителей различных этносов. Характерной особенностью последней 
является многозначность (сербство – 1. Название националистической доктрины; 
2. Указание на источник происхождения текста; 3. Название этноса) и в отдельных 
случаях диффузность, не позволяющая точно семантизировать имя даже в широ-
ком контексте. 

Если рассматривать данное тематическое поле в деталях, обращает на себя 
внимание наличие единиц и целых словесных рядов, которые можно условно 
назвать асистемными элементами в силу их несоответствия модели. Приведем не-
сколько примеров. 

Для образования глаголов базовой моделью, описывающей межэтнические 
контакты, является о-+(этноним)+и(ть), т. о., полученные единицы являются гла-
голами совершенного вида (СВ). Результатом имперфективации является беспри-
ставочная лексема с ярко выраженной негативной оценочностью (ополячить → 
полячить). В текстах встречаются и гиперкорректные формы, которые также мо-
гут быть названы асистемными, например огерманизировать (смешение огерма-
нить/германизировать) или отатареться (отатареть/ отатариться). 

Теоретически образование девербативов с суффиксом -ние возможно от глаго-
лов любого вида, но для отэтнонимной лексики системным является дериват от 
глагола СВ. В таком случае асистемным можно назвать функционирование парал-
лельных форм от глаголов разных видов (онемечение/онемечивание). Предполага-
ем, что подобные формы являются средством языковой актуализации намерений 
пишущего, сигнализируя об остроте межэтнических отношений, связанных с эт-
носом, названием которого мотивирован производящий глагол. 

Отвлеченные имена с суффиксом -изм называют обычно националистические 
течения или доктрины, однако итальянизм имеет отношение только к сфере му-
зыки и театра, а не политики. Этот же суффикс оформляет значение качеств и 
свойства, присущих конкретному этносу, а китаизм приобрел в русском языке 
переносное значение ‘косность, стагнация’. 

Наблюдения показывают, что и в ядерной, и в периферийной части поля мож-
но встретить подобного рода асистемные явления (грамматические и семантиче-
ские). Их ценность заключается в непосредственном отражении интенций кон-
кретной (или коллективной) языковой личности. Такая языковая концептуализа-
ция мира способствует расширению наших представлений об ушедшей эпохе и 
ценностных ориентирах носителей языка.  
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Степанов Е.С.1 
 

ОЛЬФАКТОРНЫЙ ОБРАЗ КАК КОМПОНЕНТ ОДОРИЧЕСКОГО КОДА  
В ПАРФЮМЕРНЫХ ОБЗОРАХ НА РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Обоняние остается одним из наименее изученных с точки зрения языкознания 

внешних чувств человека, неспроста это чувство окружает ореол таинственности 
и загадочности, в том числе и в лингвистическом аспекте. По различным данным, 
человек способен различать от 2000 до одного триллиона различных запахов, 
при этом вокабуляр для их описания значительно ограничен по сравнению, 
например, со вкусом или осязанием. 

В текстовом пространстве все наши знания и представления о запахах зашиф-
рованы в т. н. «одорическом коде» [1] – особой социо- и прагмалингвистической 
структуре, представляющей собой единство трех компонентов, а именно денотата 
самого запаха, ольфакторного образа и его языкового воплощения. Иными слова-
ми, продуцент текста посредством подбора подходящего ольфакторного образа 
создает взаимонаправленную связь между самим запахом и его номинацией. 

В современных исследованиях в одинаковом значении для номинации арома-
тов фигурируют два термина – «одорема» [2] и «одороним» [3]. На наш взгляд, 
между ними следует провести четкую демаркационную линию: если «одоремой» 
можно действительно обозначать любую номинацию, в содержании которой ре-
ализуется категориально-лексическая составляющая концепта «запах», то вто-
рой термин содержит в своем составе компонент «оним», служащий для номи-
нации имен собственных. Таким образом, к одоронимам мы относим названия 
конкретных парфюмерных брендов и выпускаемых ими коммерческих компози-
ций. Ниже мы сконцентрируемся на изучении ольфакторного образа на матери-
але одоронимов. 

Ольфакторный образ реализуется в парфюмерном дискурсе на основе эвока-
ции определенных ассоциаций при употреблении языкового обозначения запаха. 
Было установлено, что ассоциации эвоцируются благодаря выбору соответствую-
щей номинации, которая может происходить по следующим критериям: геогра-
фическое место (как конкретный географический объект – например, Memo – 
Corfu, так и абстрактный образ местности – Eau D’Italie – Jardin du Poete), истори-
ческое событие (чем в целом славится бренд Histoires de Parfums, например, ком-
позиция 1969 Parfum de Revolte, которая, как подсказывает название, олицетворя-
ет дух студенческих бунтов 1969 года в Париже), мифологемы (SweDoft – Delilah, 
посвященный мифе о Далиле, которая, раскрыв секрет недюжинной силы Самсо-
на, тем самым предала его), комплексные одоронимы-послания (statements)  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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(I Don't Need A Prince By My Side To Be A Princess by Kilian, призванный репрезен-
тировать эмансипацию и независимость женщин) и прочие критерии. 

Для иллюстрации наших тезисов обратимся к рис. 1, на котором наглядно 
представлено, насколько комплексно может реализоваться ольфакторный образ 
в парфюмерном дискурсе. Поликодовые тексты парфюмерных обзоров зачастую 
включают в себя помимо собственно вербального описания ароматов также и 
аудиовизуальные компоненты. В данном случае ольфакторный образ воспетого 
в легендах солнечного греческого острова, эвоцируемый названием аромата Corfu 
от бренда Memo, поддерживается визуальными элементами, изображающими 
этот остров, как на самом флаконе, так и на рекламном постере к нему. 

 

 
 

Рис. 1. Визуализация ольфакторного образа, заложенного в парфюмерной композиции Corfu  
от бренда Memo [https://iconlife.ru/krasota/parfyumeriya/1525-memo-paris-corfu-prevrashchaet-

slozhnuyu-kompozitsiyu-v-chistoe-iskusstvo]. 
 
Таким образом, анализ показывает, что важную роль при интерпретации чело-

веком ароматов играет сочетание целого ряда факторов: это и сам выбранный 
для конкретного аромата одороним, и эвоцируемый им ольфакторный образ, 
а также его визуально-графическое оформление, равно как и маркетинговая исто-
рия, связанная с ароматом. 

 
Ключевые слова: ольфакторный образ, одорический код, одороним, концепт 

«запах», парфюмерный обзор. 
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Рис. 1. Визуализация ольфакторного образа, заложенного в парфюмерной композиции Corfu  
от бренда Memo [https://iconlife.ru/krasota/parfyumeriya/1525-memo-paris-corfu-prevrashchaet-

slozhnuyu-kompozitsiyu-v-chistoe-iskusstvo]. 
 
Таким образом, анализ показывает, что важную роль при интерпретации чело-

веком ароматов играет сочетание целого ряда факторов: это и сам выбранный 
для конкретного аромата одороним, и эвоцируемый им ольфакторный образ, 
а также его визуально-графическое оформление, равно как и маркетинговая исто-
рия, связанная с ароматом. 

 
Ключевые слова: ольфакторный образ, одорический код, одороним, концепт 

«запах», парфюмерный обзор. 
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Сюй Яо1 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ И ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСЕДЫ 
В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ  

 
Речевые ситуации показаны в русских пословицах с различных сторон, за счет 

компонентов – единиц разных частей речи. Взгляд на компоненты-
существительные, называющие в паремиях акт речи, процесс разговора, позволяет 
выявить ассоциативные связи речи, реализующие представления о ней у носите-
лей языка. Язык закрепляет знания и опыт языкового сообщества, мировидение, 
отраженное в значимости языка [1]. При изучении языковой картины мира, ре-
презентирующей восприятие и оценку окружающего носителями языка, важно 
обращение к речи – форме существования человеческого языка, важнейшему спо-
собу взаимодействия между людьми [2].  

Пословичные единицы (ПЕ) активно привлекаются в качестве материала 
для выявления установок культуры и стереотипных представлений при изучении 
языка в лингвокультурологическом ключе – плодотворность такого подхода пока-
зана в трудах В.М. Мокиенко, Е.И. Селиверстовой и др. Выбор паремий о речи 
в качестве объекта исследования обусловлен важностью говорения как вида дея-
тельности, широким спектром лексических средств, номинирующих речь, и раз-
нообразием признаков речи, беседы, актуализируемых в паремике. 

Речевые ситуации, репрезентируемые в русских ПЕ как отдельные сцены, или 
«картинки» из жизни, показаны с привлечением единиц разного лексико-
грамматического статуса. Мы обратимся сейчас к номинативным компонентам. 
Они указывают на акт говорения, общение – здесь наиболее важным является 
компонент речь, называющий процесс, конкретный вид деятельности – мы как 
будто видим субъекта речи и его слушателей: Красна речь (беседа) слушаньем. 
При этом приводятся некоторые характеристики и оценка речи с позиции слуша-
ющего: протяженность (Хороша верёвка длинная, а речь короткая) и выразитель-
ность (Красна речь поговоркою), порицаемая поспешность (Слово не воробей, вы-
летит – не поймаешь), способная привести к негативным результатам – об этом 
предупреждает и ПЕ (Давши слово – держись, а не давши – крепись!). Поговорка 
Полно тебе докучную сказку сказывать служит попыткой прервать чью-л. моно-
тонную, скучную речь.  

Речь – один из отличительных признаков человека: Человека по разговору 
узнают. Здесь допустимы разнообразные прочтения – мысль о том, что людей от-
личает от других живых существ именно способность говорить (Лошади узнают 
друг друга по ржанию, а люди – по разговору); по типичному выговору можно 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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узнать, какая местность является родной для говорящего (Где родился, там и язык 
оставил), и какова его манера речи: Вертит языком, что корова хвостом – о то-
ропливой речи; Звон не молитва, крик не беседа – о слишком эмоциональной ре-
чи, несдержанности. Негативно воспринимаются расхождение между произноси-
мой речью – обещанием, самооценкой, похвальбой – и реальными поступками 
говорящего (Речи как снег, а дела как сажа), несоответствие речи собственным 
мыслям (Язык мой, а речи не свои говорю), непродуманность слов (Прожуй слово, 
да и молви!). 

Положительно оцениваются открытость и прямота (Правдивое слово – как ле-
карство: горько, зато излечивает), умение вести беседу (Умеет он сесть, умеет и 
разговор весть). Общение должно быть содержательным, полезным: В доброй бе-
седе всяк ума купит. Но мало быть мудрым, нужно иметь жизненный опыт: Иной 
в разговоре мудрец, а в делах юнец. Проявление ума – важнейшая ценностная ха-
рактеристика говорящего: Какой ум, такой и разговор.  

Беседа и разговор – это общение, предполагающее обмен сведениями, мнения-
ми. Для участников общения предпочтительнее беседа за накрытым столом: 
Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть – ПЕ может служить намёком 
хозяину на угощение присутствующих или оценкой разговоров как малополезных 
в сравнении с работой. 

Даже признание ценности умной беседы не делает ее способной конкурировать 
с делом, работой. Эта идея реализуется как в общем виде (Поменьше бы слов, да 
побольше дела); Вощина – не соты, голдо́вня (болтовня) – не толк, так и с конкре-
тизацией – например, с указанием на отсутствие еды как важного результата тру-
довой деятельности: Брюхо не насыщается словами; Разговорами каши не сва-
ришь.  

В ходе анализа фрагмента паремиологического пространства проявляются ас-
социативные связи и аспекты осмысления разговора, беседы: 

БЕСЕДА – краткость,  
торопливость, 
сдержанность, эмоциональность 
угощение, 
толк, польза 
прямота 
дело, работа 
опыт, мудрость 
своеобразие 
ум 
еда 
ценность 
умение, искусство 
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ропливой речи; Звон не молитва, крик не беседа – о слишком эмоциональной ре-
чи, несдержанности. Негативно воспринимаются расхождение между произноси-
мой речью – обещанием, самооценкой, похвальбой – и реальными поступками 
говорящего (Речи как снег, а дела как сажа), несоответствие речи собственным 
мыслям (Язык мой, а речи не свои говорю), непродуманность слов (Прожуй слово, 
да и молви!). 

Положительно оцениваются открытость и прямота (Правдивое слово – как ле-
карство: горько, зато излечивает), умение вести беседу (Умеет он сесть, умеет и 
разговор весть). Общение должно быть содержательным, полезным: В доброй бе-
седе всяк ума купит. Но мало быть мудрым, нужно иметь жизненный опыт: Иной 
в разговоре мудрец, а в делах юнец. Проявление ума – важнейшая ценностная ха-
рактеристика говорящего: Какой ум, такой и разговор.  

Беседа и разговор – это общение, предполагающее обмен сведениями, мнения-
ми. Для участников общения предпочтительнее беседа за накрытым столом: 
Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть – ПЕ может служить намёком 
хозяину на угощение присутствующих или оценкой разговоров как малополезных 
в сравнении с работой. 

Даже признание ценности умной беседы не делает ее способной конкурировать 
с делом, работой. Эта идея реализуется как в общем виде (Поменьше бы слов, да 
побольше дела); Вощина – не соты, голдо́вня (болтовня) – не толк, так и с конкре-
тизацией – например, с указанием на отсутствие еды как важного результата тру-
довой деятельности: Брюхо не насыщается словами; Разговорами каши не сва-
ришь.  

В ходе анализа фрагмента паремиологического пространства проявляются ас-
социативные связи и аспекты осмысления разговора, беседы: 

БЕСЕДА – краткость,  
торопливость, 
сдержанность, эмоциональность 
угощение, 
толк, польза 
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своеобразие 
ум 
еда 
ценность 
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Это отражает ценностный аспект в понимании говорящими назначения бесе-
ды, условий общения и манеры вести разговор. 

 
Ключевые слова: беседа, пословица, речевая ситуация, ассоциации, оценка. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

ОБЩЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА) 
 

Одной из особенностей познавательной деятельности современных студентов 
является восприятие небольшого объема информации за единицу времени. Мно-
гие исследователи рассматривают это как проявление нового вида мышления, так 
называемого «клипового мышления» [10]. Возникновение данного феномена 
во многом обусловлено активными процессами глобализации и цифровизации 
информационного пространства, когда значительный объём информации подаёт-
ся в виде коротких фрагментов, что формирует способность индивида восприни-
мать окружающую реальность в виде «клипов», коротких зрительных образов 
без чётких связующих элементов между ними [4; 8]. Как следствие, формируется 
тип мышления, отличающийся алогичностью, отсутствием причинно-
следственных связей между воспринимаемыми образами [7; 8; 9].  

С одной стороны, клиповое мышление можно рассматривать как механизм 
адаптации к современному ритму жизни, своеобразный «щит» в условиях инфор-
мационных перегрузок [9]. С другой стороны, такой тип мышления ведёт к дегра-
дации мыслительных способностей человека, к примитивному, некритичному 
восприятию реалий окружающей действительности.  

Формированию клипового мышления может способствовать чрезмерное увле-
чение сетевыми ресурсами в образовательных целях. Регулярное использование 
учащимися электронных ресурсов способствует снижению концентрации внима-
ния на протяжении длительного времени и затруднению в понимании логики по-
строения печатного или аудио-текста. Результатом является приобретение по-
верхностного знания и неспособность осмыслить воспринимаемую информацию 
[6]. Кроме того, у учащихся снижается мотивация к запоминанию предъявляемой 
информации, так как они больше полагаются на гаджеты, чем на свою память. 
Соответственно снижается интенсивность интеллектуальной деятельности, воз-
никают трудности в самостоятельном воспроизведении информации по памяти, 
неспособность понять и раскрыть смысл текста, построить собственное красноре-
чивое и логически верное высказывание [1].  

Исследователи, занимающиеся проблемой использования в образовательных 
целях сетевых ресурсов, утверждают, что одним из путей преодоления недостат-
ков клипового мышления являются задания, направленные на формирование 
критического осмысления воспринимаемой информации [3; 5; 11]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



607

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ / NATURAL SCIENCES ХИМИЯ

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСКУССТВО

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES СОЦИОЛОГИЯ

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЖУРНАЛИСТИКА, МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

607

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕНАУКИ О ЯЗЫКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 Тарнаева Л.П.1, Шаврова А.В.1 
 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

ОБЩЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА) 
 

Одной из особенностей познавательной деятельности современных студентов 
является восприятие небольшого объема информации за единицу времени. Мно-
гие исследователи рассматривают это как проявление нового вида мышления, так 
называемого «клипового мышления» [10]. Возникновение данного феномена 
во многом обусловлено активными процессами глобализации и цифровизации 
информационного пространства, когда значительный объём информации подаёт-
ся в виде коротких фрагментов, что формирует способность индивида восприни-
мать окружающую реальность в виде «клипов», коротких зрительных образов 
без чётких связующих элементов между ними [4; 8]. Как следствие, формируется 
тип мышления, отличающийся алогичностью, отсутствием причинно-
следственных связей между воспринимаемыми образами [7; 8; 9].  

С одной стороны, клиповое мышление можно рассматривать как механизм 
адаптации к современному ритму жизни, своеобразный «щит» в условиях инфор-
мационных перегрузок [9]. С другой стороны, такой тип мышления ведёт к дегра-
дации мыслительных способностей человека, к примитивному, некритичному 
восприятию реалий окружающей действительности.  

Формированию клипового мышления может способствовать чрезмерное увле-
чение сетевыми ресурсами в образовательных целях. Регулярное использование 
учащимися электронных ресурсов способствует снижению концентрации внима-
ния на протяжении длительного времени и затруднению в понимании логики по-
строения печатного или аудио-текста. Результатом является приобретение по-
верхностного знания и неспособность осмыслить воспринимаемую информацию 
[6]. Кроме того, у учащихся снижается мотивация к запоминанию предъявляемой 
информации, так как они больше полагаются на гаджеты, чем на свою память. 
Соответственно снижается интенсивность интеллектуальной деятельности, воз-
никают трудности в самостоятельном воспроизведении информации по памяти, 
неспособность понять и раскрыть смысл текста, построить собственное красноре-
чивое и логически верное высказывание [1].  

Исследователи, занимающиеся проблемой использования в образовательных 
целях сетевых ресурсов, утверждают, что одним из путей преодоления недостат-
ков клипового мышления являются задания, направленные на формирование 
критического осмысления воспринимаемой информации [3; 5; 11]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Проявления клипового мышления могут оказывать негативное влияние на ка-
чество подготовки будущих специалистов в ВУЗах, поэтому одной из важнейших 
задач организации учебного процесса в вузе является такая организация познава-
тельной деятельности при работе с современными электронными технологиями, 
которая может способствовать преодолению недостатков клипового мышления.  

Профессиональная деятельность в любой области требует наличия умений глу-
бокого понимания и критического осмысления информации. Так, к примеру, од-
ним из аспектов подготовки специалистов в сфере международных отношений 
является работа с текстами англоязычного политического дискурса. Исследовате-
ли отмечают, что политический дискурс представляет собой сложное и многомер-
ное речевое явление, которое изобилует как явными, так и скрытыми политиче-
скими смыслами, обладает национально-культурной спецификой, включает исто-
рические и религиозные отсылки и отражает мнение акторов политической дея-
тельности или политическую позицию СМИ [2]. Учёт данных характеристик тре-
бует, чтобы обучение политическому дискурсу было направлено на развитие спо-
собности к критическому мышлению, что предполагает формирование умений 
аргументации, критического осмысления чужих и собственных суждений, умений 
высказывать и отстаивать собственную точку зрения. 

Экспериментальное обучение студентов международных специальностей ан-
глоязычному политическому дискурсу, включающее использование сетевых ре-
сурсов, показало, что развитию способностей критического мышления способ-
ствуют упражнения, включающие задания аналитико-прогностического характера 
(Look at the title of the text and give your ideas what the text is going to be about), зада-
ния на смысловое развитие текста (Read the first paragraph of the text and make up 
the ending of it, using the words given), вычленение ключевых смысловых вех предъ-
явленного текста (Listen to the interview and decide which statements are true or false. 
Write down some arguments to prove your answers), обобщение (Read the text. Prepare 
a plan and reconstruct the content of the text in your own words) и презентацию ин-
формации (Imagine that you are a politician and recently you have read your opponent’s 
speech on the Internet and want to share it with your party colleagues. Make up a short 
report). 

Таким образом, в ходе эксперимента было доказано, что при использовании се-
тевых ресурсов одним из путей преодоления негативных проявлений клипового 
мышления является познавательная деятельность студентов, направленная на 
формирование умений критического осмысления информации, что предусматри-
вает владение умениями анализа, синтеза отдельных фактов и явлений, система-
тизации, интерпретации, оценки предъявляемой информации. 
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Хохлова М.В.1 
 

УСТОЙЧИВЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  
В БАЗЕ ДАННЫХ КОЛЛОКАЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
База данных коллокаций русского языка содержит сведения, полученные 

на материале девяти толковых и специализированных словарей русского языка  
[1, 2]. В настоящий момент в ней приводятся данные о 40 тыс. единиц разной сте-
пени устойчивости, из которых около 20 тыс. представлены глагольными слово-
сочетаниями. Например, одержать победу, нести ответственность, брать при-
мер и др. 

В базе данных предусмотрены два интерфейса: 1) для демонстрации словарной 
информации (тип синтаксической структуры, представленность в словарях, опре-
деление из Wiktionary, ссылки на корпусы текстов, связь с другими коллокация-
ми); 2) для описания количественных характеристик словосочетаний. Для оценки 
степени устойчивости словосочетаний (которая продемонстрирована в рамках 
второго интерфейса) были использованы следующие показатели: меры ассоциа-
ции и словарный индекс (количество словарей, в которых зафиксирована колло-
кация). Применительно к глагольным словосочетаниям словарный индекс варьи-
руется от 1 до 5 (то есть максимальное количество словарей, в которых представ-
лена коллокация, равно пяти). Около 80 % словосочетаний приведены лишь в од-
ном словаре.  

Значения широко распространенных в корпусной лингвистике статистических 
показателей (MI, MI3, log-likelihood, logDice, t-score) были вычислены на материа-
ле большого Интернет-корпуса русского языка Araneum Russicum Maximum [3]. 
Так, например, согласно мере log-likelihood, к наиболее устойчивым коллокациям 
относятся: облизывать пальчики, играть роль, пользоваться популярностью, при-
влечь внимание, вызвать интерес. Дополнительно в базе данных указывается 
представленность словосочетания в корпусах НКРЯ [4], SynTagRus [5] и «Тайга» 
[6]. Каждое ключевое слово снабжено визуализацией, показывающей, во-первых, 
частотности по корпусам, во-вторых, словарный индекс в виде диаграммы, и,  
в-третьих, связи ключевого слова с его коллокатами. 

Глагольные словосочетания представлены 2 722 глаголами и 5 665 существитель-
ными. К наиболее частотным глаголам, словосочетания с которыми могут быть 
найдены в базе данных, относятся следующие: быть, давать / дать, получать 
/ получить, сделать. Существительные же репрезентированы следующими едини-
цами: жизнь, сила, дело, слово, работа. В среднем на один глагол приходится 7,4 
коллокации, в то время как в случае существительных этот показатель равен 3,6. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В целом, наблюдается корреляция между словарным индексом и частотностью: 
коллокации из верхней части частотного списка: данные единицы обладают боль-
шей устойчивостью и описаны в большем числе словарей (это же имеет место и 
для атрибутивных словосочетаний [1]). 

Дальнейшая работа над проектом будет включать пополнение базы данных 
примерами, а также разметку данных согласно иным уровням, в также варианты 
визуализации, нацеленные на пользователей разного уровня подготовки (как 
на специалистов, так и на студентов, изучающих русский язык).\ 

 
Ключевые слова: устойчивые глагольные словосочетания, коллокации, база 

данных, русский язык. 
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Хруненкова А.В.1  
 

РАБОТА С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СЛОВАРЯМИ  
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

 
Иностранные обучающиеся, преимущественно представители Китая и Кореи, 

ежегодно в качестве элективной дисциплины выбирают занятия по «Русской фра-
зеологии в аспекте русского языка как иностранного». Среди тем, которые изуча-
ются в рамках данной дисциплины, большое значение отводится работе с фразео-
логическими словарями. Как известно, словарь – это универсальное средство обу-
чения, которое дает представление о значении лексической единицы, её проис-
хождении и ситуации употребления, поэтому работу по изучению фразеологизмов 
следует начинать с общего представления о типах фразеологических словарей и 
организации фразеологического словаря. Кроме того, «словарь выступает как ме-
тод и средство познания и описания многообразия окружающей нас действитель-
ности и как специфическая форма отражения культуры общества, его националь-
ной уникальности и особенности жизни и деятельности определенного народа» 
[1, с. 119].  

Отметим, что важность работы с фразеологическими словарями обусловлена 
не только тем, что в словарной статье представлен лингвистический портрет фра-
зеологической единицы, но и тем, что иностранные учащиеся из Китая и Кореи 
недостаточно хорошо владеют навыками работы с лингвистическими словарями, 
поскольку, во-первых, в процессе обучения на родном языке данному этапу уде-
ляется мало внимания; во-вторых, в китайском и корейском языках отсутствуют 
многие виды фразеологических словарей в сравнении с различными видами фра-
зеологических словарей русского языка (словари устойчивых сравнений, словарь 
эвфемизмов, словарь перифраз русского языка и т. д.); в-третьих, в русском, ки-
тайском и корейском языках имеются расхождения в определении понятий «фра-
зеологизм», «пословица», «поговорка», «крылатые выражения» и т. д.  

Таким образом, работу с фразеологическими словарями на занятиях в ино-
странной аудитории мы предлагаем разделить на несколько этапов:  

Этап 1. Знакомство с разными типами фразеологических словарей. На данном 
этапе необходимо познакомить учащихся не только с фразеологическими слова-
рями общего типа и частного типа, но и рассмотреть учебные фразеологические 
словари, которые в первую очередь предназначены для помощи изучения языка 
как средства общения: 1) Е.А. Быстрова. Учебный фразеологический словарь рус-
ского языка, 1984 [2]; 2) А.Н. Тихонов, Н.А. Ковалева Учебный фразеологический 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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словарь русского языка [3]; 3) В.П. Фелицына, В.М. Мокиенко. Русские фразеоло-
гизмы. Лингвострановедческий словарь, 1990 [4] и др.  

Этап 2. Знакомство с метаязыком словаря, знание которого позволит правиль-
но истолковывать фразеологическую единицу. Под метаязыком словаря понима-
ется «система понятий (и называющих их терминов), различных условных знаков, 
шрифтовых выделений и т. п., с помощью которых описывается словарь, его 
структура и содержание» [5, с. 97]. К элементам метаязыка словаря относятся: 
словник, словарная статья, заголовочная единица словарной статьи, фонетическая 
характеристика, грамматическая характеристика, семантизация, помета и т. д.  

Этап 3. Знакомство со структурой словарной статьи в словаре общего и частно-
го типа и в учебном словаре.  

Этап 4. На заключительном этапе иностранным обучающимся предлагается со-
здать собственную модель словарной статьи для учебного фразеологического сло-
варя общего или частного типа, в которой будет представлена структура словар-
ной статьи, включающая облигаторные элементы, необходимые для описания 
фразеологической единицы и её усвоения в устном и письменном дискурсе.  

В заключение сделаем вывод о том, что предложенная нами поэтапная работа 
со словарями способствует развитию навыка «чтения» фразеологического слова-
ря, а моделирование собственной словарной статьи учебного словаря дает воз-
можность обучающимся представить себя в роли лингвиста, лексикографа и ме-
тодиста, что может быть полезным в дальнейшей работе в качестве преподавателя 
иностранного языка, переводчика или составителя-разработчика словаря.  

 
Ключевые слова: фразеологический словарь, работа со словарем, метаязык сло-

варя, иностранные обучающиеся. 
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Цховребов А.С.1 

 
ОЧЕРТАНИЕ КРУГА СЛОЖНЫХ СТРУКТУР НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ  

В ТЕКСТАХ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Проблема обучения специфическим сложным моделям научного стиля речи 
остается актуальной в высшей военной школе. Гуманитарные дисциплины в ин-
женерно-техническом военном вузе имеют свои специфические языковые осо-
бенности. Настоящее исследование нацелено на анализ типов сложного предло-
жения, характерных для научного стиля речи и являющихся важной дидактиче-
ской единицей при обучении языку специальности. Проведенный анализ включил 
расширенный перечень структур сложного предложения с перспективой их изу-
чения на уровне В2. Искомые структуры зафиксированы методом сплошной вы-
борки в текстах учебников по гуманитарным дисциплинам, по которым осу-
ществляется обучение иностранцев инженерно-технического профиля на про-
двинутом этапе (В2).  

В качестве фактического материала в статье привлечены тексты из учебников 
по дисциплинам инженерно-технического профиля. Предметом анализа послу-
жили учебники по направлению подготовки студентов, которое реализуется 
в рамках специальности 56.05.07 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений военного и специального назначения». Учебный план по данной специаль-
ности (ФГОС 3++) включает обучение студентов предметам гуманитарного, соци-
ально-экономического и профессионального циклов, а также дисциплинам (мо-
дулям) специализации. Исходя из этого, мы провели эмпирическое исследование 
по анализу сложных предложений в научных текстах в учебниках гуманитарных 
дисциплин, которое позволило выделить структуры сложных предложений, при-
сущие языку научного стиля речи.  

Методика преподавания РКИ предполагает систематизацию учебно-речевого 
материала – отбор грамматического материала должен осуществляться в строгой 
логической последовательности. Изучение гуманитарных дисциплин является 
фундаментом для формирования профессиональной коммуникативно-речевой 
компетенции иностранных студентов, так как является серьезным этапом в обу-
чении языку специальности после ознакомления с элементарными сведениями 
о предметах естественно-научного цикла на подготовительном курсе. В системе 
профессиональной подготовки специалистов гуманитарное направление имеет 
свою отличительную специфику – тексты по гуманитарным дисциплинам пред-
ставляются для иностранцев более трудными, нежели тексты естественно-
технического характера. Сложные предложения в них также отличаются своими 
структурно-семантическими особенностями. Подобная структурно-семантическая 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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организация сложных предложений вызывает недопонимание у иностранцев, по-
скольку на подготовительном курсе они не сталкивались с таким грамматическим 
материалом.  

Следует отметить, что сложные структуры, характерные для гуманитарных 
дисциплин, не выделяются нами в особую разновидность. Однако их анализ, 
на наш взгляд, представляется необходимым, поскольку изучение этих дисциплин 
в системе подготовки специалистов занимает особое место. Время, отведенное 
на изучение, также не ограничивается одним семестром. 

Были проанализированы следующие учебники гуманитарного цикла:  
- Эйхенбаум О.А. Культурология. Теория и история культуры: Учебное пособие 

/ ВИ(ИТ). СПб., 2017. 121 с. [1]. 
- Правоведение: Учебник для военных вузов / Под ред. О.Ю. Ефремова. СПб.: 

Питер, 2015. 464 с. [2]. 
В статье использованы следующие методы: а) метод сплошной выборки: выяв-

лены специфические структуры научного стиля речи в учебниках профилирую-
щих дисциплин (проанализировано два учебника по гуманитарным дисциплинам, 
предназначенных для инженерно-технического профиля); б) аналитический ме-
тод, применявшийся с целью рассмотрения материалов учебников гуманитарных 
дисциплин с позиции презентации в них сложного предложения; в) методы си-
стематизации (систематизированы типы сложного предложения, употребляемые 
в научном стиле речи, а также результаты анализа сложных структур в учебных 
программах и учебниках русского языка для иностранцев); г) метод функцио-
нального анализа; метод обобщения и систематизации полученных данных 
по проблеме исследования.  

Объектом исследования в данной статье является языковой материал, харак-
терный для синтаксиса научного стиля речи. Вопросами функционирования 
сложного предложения в иностранной аудитории занималась Л.Л. Бабалова [3]. 
Общие синтаксические особенности научного стиля речи с позиции методики 
обучения иностранцев описаны О.Д. Митрофановой [4], Н.М. Лариохиной [5]. 
К проблеме функционирования синтаксических конструкций с различными 
смысловыми отношениями в научном стиле речи обращались М.Н. Кожина [6], 
Л.П. Земсков [7], Т.Т. Инфантова [8], В.А. Степаненко [9], Н.Н. Янова [10], 
М.А. Костина [11] и др.  

Проведенный анализ учебников гуманитарного цикла, предназначенных 
для изучения в инженерно-техническом вузе, очертил круг структур сложного 
предложения, необходимых для обучения иностранцев-нефилологов языку спе-
циальности. Очевидно, что иностранцы на уровне В2 испытывают потребность 
в понимании и употреблении сложных синтаксических моделей НСР, отобранных 
в ходе проведенного анализа. Выявленные сложные предложения, являясь важ-
ной коммуникативной единицей и представляя собой необходимый структурно-
содержательный компонент научного стиля речи, выполняют текстообразующую 
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организация сложных предложений вызывает недопонимание у иностранцев, по-
скольку на подготовительном курсе они не сталкивались с таким грамматическим 
материалом.  

Следует отметить, что сложные структуры, характерные для гуманитарных 
дисциплин, не выделяются нами в особую разновидность. Однако их анализ, 
на наш взгляд, представляется необходимым, поскольку изучение этих дисциплин 
в системе подготовки специалистов занимает особое место. Время, отведенное 
на изучение, также не ограничивается одним семестром. 

Были проанализированы следующие учебники гуманитарного цикла:  
- Эйхенбаум О.А. Культурология. Теория и история культуры: Учебное пособие 

/ ВИ(ИТ). СПб., 2017. 121 с. [1]. 
- Правоведение: Учебник для военных вузов / Под ред. О.Ю. Ефремова. СПб.: 

Питер, 2015. 464 с. [2]. 
В статье использованы следующие методы: а) метод сплошной выборки: выяв-

лены специфические структуры научного стиля речи в учебниках профилирую-
щих дисциплин (проанализировано два учебника по гуманитарным дисциплинам, 
предназначенных для инженерно-технического профиля); б) аналитический ме-
тод, применявшийся с целью рассмотрения материалов учебников гуманитарных 
дисциплин с позиции презентации в них сложного предложения; в) методы си-
стематизации (систематизированы типы сложного предложения, употребляемые 
в научном стиле речи, а также результаты анализа сложных структур в учебных 
программах и учебниках русского языка для иностранцев); г) метод функцио-
нального анализа; метод обобщения и систематизации полученных данных 
по проблеме исследования.  

Объектом исследования в данной статье является языковой материал, харак-
терный для синтаксиса научного стиля речи. Вопросами функционирования 
сложного предложения в иностранной аудитории занималась Л.Л. Бабалова [3]. 
Общие синтаксические особенности научного стиля речи с позиции методики 
обучения иностранцев описаны О.Д. Митрофановой [4], Н.М. Лариохиной [5]. 
К проблеме функционирования синтаксических конструкций с различными 
смысловыми отношениями в научном стиле речи обращались М.Н. Кожина [6], 
Л.П. Земсков [7], Т.Т. Инфантова [8], В.А. Степаненко [9], Н.Н. Янова [10], 
М.А. Костина [11] и др.  

Проведенный анализ учебников гуманитарного цикла, предназначенных 
для изучения в инженерно-техническом вузе, очертил круг структур сложного 
предложения, необходимых для обучения иностранцев-нефилологов языку спе-
циальности. Очевидно, что иностранцы на уровне В2 испытывают потребность 
в понимании и употреблении сложных синтаксических моделей НСР, отобранных 
в ходе проведенного анализа. Выявленные сложные предложения, являясь важ-
ной коммуникативной единицей и представляя собой необходимый структурно-
содержательный компонент научного стиля речи, выполняют текстообразующую 

функцию, способствуют формированию у иностранцев нефилологических специ-
альностей устойчивой и продуктивной русскоязычной профессиональной компе-
тенции. Полученные результаты проведенного анализа сложных структур форми-
руют лингвистическую основу для перспективы проектирования методической 
модели обучения русскому синтаксису научного стиля студентов-иностранцев 
на продвинутом этапе.  

Таким образом, проведенный анализ сложных структур научного стиля речи 
позволяет сделать следующие выводы:  

- знание русского языка для профессионального общения в любой области 
предполагает овладение навыками и умениями научного стиля речи. Известно, 
что научный стиль речи в большинстве языков характеризуется сложным синтак-
сисом. Соответственно, будущим иностранным специалистам требуется высокий 
уровень знания синтаксических конструкций русского языка. В противном случае 
качество профессиональной подготовки иностранного специалиста в российском 
вузе в целом снижается; 

- иностранцы-нефилологи испытывают трудности в профессиональной сфере, 
когда сталкиваются с отобранными нами сложными предложениями: не понима-
ют грамматическую суть, логику построения, способы соединения синтаксических 
конструкций. В связи с этим иностранные студенты не могут правильно строить 
свои высказывания, а значит, точно выражать свои мысли в профессиональной 
сфере;  

- отсутствие выявленных сложных структур в учебной литературе по языку 
специальности снижает качество преподавания языка в целом в инженерно-
техническом вузе, поскольку не направлено на обучение текстообразующим еди-
ницам научного стиля речи. На наш взгляд, это не соответствует принципам ком-
муникативной направленности преподавания русского синтаксиса в иностранной 
аудитории. Состояние преподавания сложного предложения в российском техни-
ческом университете требует продуктивного обновления; 

- проведенное исследование, на наш взгляд, должно стать лингвистической ос-
новой дальнейших поисков в области совершенствования методики преподава-
ния русского языка как иностранного. Необходимо разработать новые принципы 
и новый комплекс упражнений для обучения русскому синтаксису будущих ино-
странных специалистов с учетом функционального и речевого разнообразия рус-
ского языка.  
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Чжоу Чжиюэ1, Осипова Е.С.1 
 

ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛОРАТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
В ЛИНГВИСТИКЕ  

 
Цвет является одним из постоянных свойств объектов окружающего матери-

ального мира и воспринимается человеком через зрительный канал перцепции. 
Все предметы обладают цветовой характеристикой, причем для естественных объ-
ектов она относится к важным экзистенциальным признакам. Еще в древности 
люди заметили взаимосвязь между цветом и свойствами данного класса предме-
тов, в результате чего наиболее важные для жизнедеятельности человека цвето-
обозначения стали обрастать разнообразными обобщенными и дополнительными 
смыслами и соответственно генерализироваться в когниции человека как посто-
янные носители данных свойств, качеств.  

Помимо того, цвет может служить особой схемой развития, характеризующей 
этапы формирования, изучения, фиксирования в памяти культуры не только об-
щих, но и национально окрашенных концептов [1]. Через цвет человек выражает 
свое отношение к окружающей среде. Цвет представляет собой обширный компо-
нент культуры, с помощью которого можно описывать, классифицировать пред-
меты, социальные установки и нравственно-эстетические понятия. 

С лингвистической точки зрения феномен цвета, будучи свойством естествен-
ной и искусственной среды, находит отражение в универсальных процессах кон-
цептуализации и вербализации, фиксируя и систематизируя опыт носителей язы-
ка и формируя тем самым концептуальные и языковые картины мира. В зависи-
мости от когнитивных, культурных, политических, исторических, идеологиче-
ских, экономических и других условий каждый этнос по-разному познает и оце-
нивает цветность окружающего мира. Как утверждает А. Вежбицкая, «…каждый 
язык налагает на эмоциональный опыт людей свою собственную классификаци-
онную сетку…» [1]. 

По мнению Н.А. Мартьяновой, «цвет можно трактовать как символ, намекаю-
щий на то, что не может быть показано. Цветовой символ в языке и в речи пред-
ставлен цветовыми лексемами, содержащими наряду с несимволическими и сим-
волические значения. Последний тип проявляется в том, что первичное содержа-
ние цветового слова становится условным обозначением для иного, более аб-
страктного содержания» [2]. 

Лингвистика цвета четко определила объект своих научных исследований – 
лексические единицы, содержащие в своем составе цветовые семы, т. е. объект, 
который соответствующим образом конкретизирует основной предмет лингви-
стических исследований – язык и мышление, язык и общество. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Понятийно-терминологический аппарат лингвистики цвета складывается в ос-
новном на базе категорий сопоставительной лингвистики, таких понятий, как 
сходства – различия, схождения – расхождения, соответствия – несоответствия.  

Лингвистические исследования цветообозначений включают в себя следующие 
направления: изучение в современных языках на разных уровнях развития; куль-
турологический аспект, связь цвета с культурой; психологическая характеристика 
цвета; лексико-семантическая характеристика цвета; изучение этнолингвистиче-
ских основ цвета; изучение языка цветовых символов; связь цвета и звука, цвето-
звуковые ассоциации; изучение цветовых концептов [1]. 

Цвет в лингвистической науке находит свое выражение в так называемой коло-
ративной лексике, а именно цветообозначениях и цветонаименованиях, описы-
вающих оттенки цвета.  

Б. Берлин и П. Гей впервые стали изучать лингвистическую концепцию цвета 
в своих работах. Авторы пришли к выводу, что в развитии системы цветообозна-
чений человек проходит семь стадий: светлые и темные; красный; синий и зеле-
ный; желтый; синий отличается от зеленого; коричневый; фиолетовый и розовый. 
В языках разных систем, по их мнению, существует единый набор из 11 «базовых 
цветов» (basiccolorterms): белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, ко-
ричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. Если в языке присутствуют 
названия для меньшего, чем 11, числа цветов, эти названия строго определенны:  

а) все языки содержат названия для черного и белого цветов;  
б) если в языке 3 цветонаименования, среди них обязательно есть слово крас-

ный;  
в) если в языке 4 цветонаименования, среди них обязательно есть слова либо 

зеленый, либо желтый;  
г) если в языке 5 цветонаименований, среди них обязательно должны быть сло-

ва зеленый и желтый;  
д) если в языке 6 цветонаименований, среди них обязательно есть слово синий;  
е) если в языке 7 цветонаименований, среди них обязательно есть слово корич-

невый;  
ж) если в языке 8 и более цветонаименований, среди них обязательно есть сло-

ва фиолетовый, розовый, оранжевый или серый [3]. 
Теория Берлина-Кея позволила рассматривать и изучать только основные лек-

семы цветообозначений того или иного языка. Со временем цветовые номинации 
стали изучать с точки зрения психолингвистики, семантики структуры лексем 
цвета, а также с точки зрениях изучения стилистических функций цветоообозна-
чений. 

Дальнейшее развитие колоративного компонента появилось в работах П. Кея и 
Ч.К. МакДаниэла, основывающихся на нейрофизиологических исследованиях 
способности восприятия цвета. Авторы утверждают, что лексическая сегментация 
цветового спектра, т. е. вербальная дифференциация цветовых категорий, отли-

чающаяся в разных языках, объясняется особенностями восприятия и осознания 
цвета человеком. В результате возникла идея об ограничениях использования 
теории лингвистической относительности [4]. 

В лингвистике существует несколько подходов изучения цветообозначений.  
Функциональный подход предполагает описание и рассмотрение функциони-

рования цветообозначений в различных текстах. Колоронимы вместе со стили-
стическими фигурами используются для раскрытия основной мысли теста, для 
выразительности сообщения.  

Исторический подход предполагает изучение лексем или групп лексем, кото-
рые связаны с цветообозначениями, а также изучение формирования их состава 
в определенный период развития языка.  

Основной интерес ученых в рамках этого подхода направлен на поиск и иссле-
дование «семантического первоэлемента, обеспечивающего доступ к элементному 
рассмотрению семантики цветонаименований» [5, с. 115].  

Лексико-семантический подход изучает динамику значений колоронимов, об-
разование дополнительных и модифицированных вариантов символических и 
образных значений, которые формируются под влиянием разных факторов, 
а также закрепление этой лексико-семантической группы в языке.  

Такой подход позволяет классифицировать и систематизировать лексемы цве-
тообозначений, а также «определить наличие прямого и переосмысленного значе-
ний колоронимов в контексте конкретных высказываний» [6, с. 60]. 

Когнитивный подход позволяет изучать ментальное осмысление цветовых обо-
значений, их семантические особенности. Суть когнитивного подхода заключает-
ся в изучении «человеческого фактора» в языке, а также связь экстралингвистиче-
ских параметров с языковыми. А. Вежбицкая отмечает, что данный подход позво-
ляет «изучить особенности воздействия языковых единиц на адресата» [1, с. 48].  

А. Уфимцева отмечает: «Система обозначений цвета настолько закрыта и 
структурно четко организована в силу относительного характера значений ее чле-
нов, что служит ныне классическим примером строгой структурной организации» 
[7, с. 19].  

Таким образом, лингвистика цвета представляет собой самостоятельное науч-
ное направление и предполагает наличие собственной методологической и теоре-
тической базы. Цветообозначения как сложная система присутствует во всех язы-
ках, однако имеет как схожие, так и отличительные признаки.  

Интерес к изучению цветообозначений оправдан тем, что цвет, существующий 
в природе, находит свое отражение в сознании носителей языка, в культуре этноса 
и в системе языка, где представляет собой легко выделяемую носителями языка 
группу слов, в которой представлена вся цветовая палитра картины мира данного 
этноса. 
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Понятийно-терминологический аппарат лингвистики цвета складывается в ос-
новном на базе категорий сопоставительной лингвистики, таких понятий, как 
сходства – различия, схождения – расхождения, соответствия – несоответствия.  

Лингвистические исследования цветообозначений включают в себя следующие 
направления: изучение в современных языках на разных уровнях развития; куль-
турологический аспект, связь цвета с культурой; психологическая характеристика 
цвета; лексико-семантическая характеристика цвета; изучение этнолингвистиче-
ских основ цвета; изучение языка цветовых символов; связь цвета и звука, цвето-
звуковые ассоциации; изучение цветовых концептов [1]. 

Цвет в лингвистической науке находит свое выражение в так называемой коло-
ративной лексике, а именно цветообозначениях и цветонаименованиях, описы-
вающих оттенки цвета.  

Б. Берлин и П. Гей впервые стали изучать лингвистическую концепцию цвета 
в своих работах. Авторы пришли к выводу, что в развитии системы цветообозна-
чений человек проходит семь стадий: светлые и темные; красный; синий и зеле-
ный; желтый; синий отличается от зеленого; коричневый; фиолетовый и розовый. 
В языках разных систем, по их мнению, существует единый набор из 11 «базовых 
цветов» (basiccolorterms): белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, ко-
ричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. Если в языке присутствуют 
названия для меньшего, чем 11, числа цветов, эти названия строго определенны:  

а) все языки содержат названия для черного и белого цветов;  
б) если в языке 3 цветонаименования, среди них обязательно есть слово крас-

ный;  
в) если в языке 4 цветонаименования, среди них обязательно есть слова либо 

зеленый, либо желтый;  
г) если в языке 5 цветонаименований, среди них обязательно должны быть сло-

ва зеленый и желтый;  
д) если в языке 6 цветонаименований, среди них обязательно есть слово синий;  
е) если в языке 7 цветонаименований, среди них обязательно есть слово корич-

невый;  
ж) если в языке 8 и более цветонаименований, среди них обязательно есть сло-

ва фиолетовый, розовый, оранжевый или серый [3]. 
Теория Берлина-Кея позволила рассматривать и изучать только основные лек-

семы цветообозначений того или иного языка. Со временем цветовые номинации 
стали изучать с точки зрения психолингвистики, семантики структуры лексем 
цвета, а также с точки зрениях изучения стилистических функций цветоообозна-
чений. 

Дальнейшее развитие колоративного компонента появилось в работах П. Кея и 
Ч.К. МакДаниэла, основывающихся на нейрофизиологических исследованиях 
способности восприятия цвета. Авторы утверждают, что лексическая сегментация 
цветового спектра, т. е. вербальная дифференциация цветовых категорий, отли-

чающаяся в разных языках, объясняется особенностями восприятия и осознания 
цвета человеком. В результате возникла идея об ограничениях использования 
теории лингвистической относительности [4]. 

В лингвистике существует несколько подходов изучения цветообозначений.  
Функциональный подход предполагает описание и рассмотрение функциони-

рования цветообозначений в различных текстах. Колоронимы вместе со стили-
стическими фигурами используются для раскрытия основной мысли теста, для 
выразительности сообщения.  

Исторический подход предполагает изучение лексем или групп лексем, кото-
рые связаны с цветообозначениями, а также изучение формирования их состава 
в определенный период развития языка.  

Основной интерес ученых в рамках этого подхода направлен на поиск и иссле-
дование «семантического первоэлемента, обеспечивающего доступ к элементному 
рассмотрению семантики цветонаименований» [5, с. 115].  

Лексико-семантический подход изучает динамику значений колоронимов, об-
разование дополнительных и модифицированных вариантов символических и 
образных значений, которые формируются под влиянием разных факторов, 
а также закрепление этой лексико-семантической группы в языке.  

Такой подход позволяет классифицировать и систематизировать лексемы цве-
тообозначений, а также «определить наличие прямого и переосмысленного значе-
ний колоронимов в контексте конкретных высказываний» [6, с. 60]. 

Когнитивный подход позволяет изучать ментальное осмысление цветовых обо-
значений, их семантические особенности. Суть когнитивного подхода заключает-
ся в изучении «человеческого фактора» в языке, а также связь экстралингвистиче-
ских параметров с языковыми. А. Вежбицкая отмечает, что данный подход позво-
ляет «изучить особенности воздействия языковых единиц на адресата» [1, с. 48].  

А. Уфимцева отмечает: «Система обозначений цвета настолько закрыта и 
структурно четко организована в силу относительного характера значений ее чле-
нов, что служит ныне классическим примером строгой структурной организации» 
[7, с. 19].  

Таким образом, лингвистика цвета представляет собой самостоятельное науч-
ное направление и предполагает наличие собственной методологической и теоре-
тической базы. Цветообозначения как сложная система присутствует во всех язы-
ках, однако имеет как схожие, так и отличительные признаки.  

Интерес к изучению цветообозначений оправдан тем, что цвет, существующий 
в природе, находит свое отражение в сознании носителей языка, в культуре этноса 
и в системе языка, где представляет собой легко выделяемую носителями языка 
группу слов, в которой представлена вся цветовая палитра картины мира данного 
этноса. 
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Цветообозначения являются значимым элементом в жизни человека. Более то-
го, они представляют наиболее гибкую лексико-семантическую группу, которая 
точно передает многообразие цветовой гаммы.  
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Чжу Хуэй1,2 
 

«ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ ЗНАНИЙ» – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕВОДА В КИТАЕ 

 
Перевод играет важную роль в истории развития человечества. Исследования 

перевода появились в 1950-х годах, и развитие переводоведения до сих пор в ос-
новном происходило в рамках двух основных исследовательских парадигм: линг-
вистической парадигмы и культурной парадигмы. Действительно, для перевода 
эти две парадигмы являются существенными и незаменимыми компонентами пе-
ревода, но если язык и культура используются в качестве основы перевода, то 
нужно что-то еще, чтобы онтологически объяснить все явления перевода. Итак, 
что же такое онтология перевода? В чем суть перевода? Эти вопросы всегда были 
ключевыми, над которыми должен задуматься каждый исследователь в области 
переводоведения. В последние годы некоторые китайские ученые не раз отмечали, 
что онтология перевода – это знание, а суть перевода – глобальная миграция 
частного, локального знания [1, 2]. 

Знание – это онтология перевода, а язык – это среда. Он не только несет знания, 
но и является формой фиксации и описания знаний. Культура имеет националь-
ный характер и разнообразные проявления, которые определяют содержание и 
направление производства и использования знаний. Перевод – это культурное 
действие и общественная практика, суть которых заключается в обработке, ре-
конструкции и перераспределении интерязыковых знаний [1]. Суть всех челове-
ческих межкультурных и кросс-лингвистических проблем может относиться 
к асимметрии знаний. Различия в знаниях приводят к культурному разнообразию, 
а культурное разнообразие является проявлением локальной природы знания. 
Разнообразие языков отражается в разнообразии подходов к познанию, а знание 
как результат познания становится лингвозависимым. Разнообразие и асиммет-
рия человеческих знаний стали коренной причиной проблем перевода. Сущность 
перевода – это межъязыковая миграция знаний для регулирования асимметрии 
человеческих знаний. Переводческие исследования должны быть эмпирической 
дисциплиной, которая исследует, как преодолеть границы культуры, языка и че-
ловека, чтобы эффективно осуществлять передачу знаний для регулирования 
асимметричного состояния человеческого познания [2]. 

С точки зрения переводоведения знаний ценность перевода заключается 
именно в его способности преодолевать границы времени, пространства, культу-
ры и языка, соединять разрозненные одинокие острова знаний человечества, 
преобразовывать полезные локальные знания во всеобъемлющие и распростра-

 
1 Даляньский университет иностранных языков, Китай, 116044, Далянь, Южная улица Люйшунь, 6. 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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няемые во всем мире универсальные знания, постоянно расширять пространство 
перевода, распространяя локальные знания и расширяя объём мировых знаний 
во всех странах, с тем чтобы изменить дисбаланс познания, способствовать 
межъязыковому и межкультурному взаимопониманию и распространению зна-
ний, а также создавать свой вклад в построение гармоничного человеческого по-
рядка. 

Мы можем обобщить теоретические взгляды на переводоведение знаний 
в следующих пунктах: 

1. Онтология перевода – это знание, а суть перевода – это всемирная миграция 
локальных знаний. 

2. Локальность знания и глобальность перевода. Благодаря переводу локальные 
знания приобретают универсальный характер общечеловеческого знания. 

3. Норма переводоведения знаний – истина, добро и красота. Они соответ-
ствуют логике знаний, этике знаний и эстетике знаний. 

4. Предмет исследований – перевод локальных знаний в результирующие об-
щечеловеческие знания («перевод как знание» и «знание как перевод») [3]. 

5. Сфера исследований включает теоретическое исследование переводоведения 
знаний, историю перевода знаний отдельных дисциплин, историю развития пе-
реведенных знаний, этику переводоведения знаний, эстетику переводоведения 
знаний, критику переводоведения знаний и управление переводом знаний [4]. 

В настоящее время переводоведение знаний в Китае находится на ранней ста-
дии формирования дисциплины и имеет широкие перспективы развития. Мы 
надеемся, что исследование переводоведения знаний может внести вклад в раз-
витие переводоведения во всем мире. 

 
Ключевые слова: переводоведение знаний, онтология перевода, суть перевода. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта ДУИЯ YJSCX2022-009. 
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Ши Сюаньцзюнь1, Круглякова Т.А.1 
 

О ВОСПРИЯТИИ РУССКОГО СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА НОСИТЕЛЯМИ 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 
В 1994 г. в издательстве СПбГУ была опубликована книга А.В. Венцова и 

В.Б. Касевича «Проблемы восприятия речи» [1], определившая изыскания отече-
ственных психолингвистов в области рецепции устной речи. Весной 2023 г. про-
фессор В.Б. Касевич ушел из жизни, и в память об Ученом мы вернулись к осмыс-
лению его наследия и воспроизвели в новой аудитории разработанный им экспе-
римент, направленный на поиски ответа на вопрос, способствует ли ритмизация 
речи успешности восприятия.  

В ходе эксперимента испытуемые со слуха записывали отрывок из стихотворе-
ния К. Пруткова «Осада Памбы» и его прозаизированный вариант. Полученные 
данные позволили обнаружить прямую зависимость разборчивости от уровня 
ритмической организации текста» [1, 112]. Был сделан вывод: словесная и слого-
вая разборчивость ритмизованного текста увеличивается, так как четкие пред-
ставления о месте ударного гласного облегчают восприятие его качества и помо-
гают провести границы слов [1, 107-108].  

С другой стороны, стопа как минимальная ритмическая единица не всегда сов-
падает с фонетическим словом, что может вызвать затрудненность восприятия. 
Наблюдения над детской речью позволили автору данного сообщения прийти 
к выводу, что дошкольники нередко отождествляют стопу и слово, ошибочно 
воспринимая строки, содержащие стопы пиррихия и спондея (подробнее см. [2]).  

В современном китайском языке основной ритмической единицей служат дву-
сложные образования, не подвергающиеся редукции, так как тональные характе-
ристики гласных важны для смыслоразличения. Китайское слово подвержено 
квантитативной вариативности, которая «заключается в том, что лексическая 
единица может быть представлена в нескольких вариантах различной «протяжен-
ности» [3, 67]. Несмотря на типологические различия языков, стратегии их носи-
телей могут совпадать. Так, эксперименты В.Б. Касевича и его коллег позволили 
сделать вывод о совпадении стратегий носителей русского и китайского языков 
[4]. 

Мы предположили, что при восприятии русского текста, написанного ямбом и 
хореем, носители китайского языка будут испытывать минимальное количество 
затруднений при определении границ слов.  

В эксперименте приняли участие 15 китайских студентов СПбГУ. Испытуемые 
хорошо справились с задачей и произвели запись услышанных фрагментов, в том 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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числе утративших словесную разборчивость (87 %). При этом правильно были 
восприняты от 25 % до 74 % слов. Ошибки в восприятии были вызваны как не-
верной сегментацией, так и ошибочной идентификацией. 

Количество записанных слогов могло не совпадать с прочитанным текстом  
(отсутствует от 28 % до 76 % слов), что связано как с лакуной восприятия, так и 
с затруднениями аудитора в определении качества звуков. При хорошей словес-
ной разборчивости от 15 % до 50 % строк сокращались в размерах. Процесс слия-
ния двух слов в одно коснулся главным образом имен собственных. Чаще границы 
слов проводились по границам хореической стопы (в ответах одного испытуемого 
до 15 % слов разрезали метрические паузы). Тенденция записывать двусложные 
комплексы сохранялась, если границы перераспределялись внутри слов. 

Запись отдельных квазиформ (17 % записанных слов не поддаются дешифров-
ке) вызвана несовершенством представлений испытуемых о грамматике русского 
языка и фонетической интерференцией при восприятии функциональных при-
знаков русских фонем (смешение глухих и звонких шумных, [р] и [л] и т. д.). 

Мы столкнулись с 50 случаями ошибочной идентификации, вызванной смыс-
ловым прогнозированием. О смысловом восприятии сообщения свидетельствуют 
самоисправления записей.  

Можно заключить, что испытуемые стремились достичь понимания услышан-
ного, неохотно записывали неидентифицированные сегменты текста, однако объ-
ективная трудность текста, вызванная недостаточностью словаря и затекстовых 
знаний, не покрывалась ритмизованностью речи. В некоторых случаях фактор 
ритмизованности служил источником неверной сегментации отрывков, что кор-
релирует с данными детской речи. Для уточнения полученных данных требуется 
проведение более масштабных экспериментов. 

 
Ключевые слова: восприятие речи, перцептивная опора, вероятностное прогно-

зирование. 
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ТОПОНИМИКА МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО  
ГДАНЬСКА / ДАНЦИГА В ОРИГИНАЛЬНОМ И ПЕРЕВОДНОМ ТЕКСТАХ 

 
Топонимы являются неотъемлемой частью городских текстов, так как позво-

ляют читателю понять, где, как и когда именно происходит действие того или 
иного произведения, так как любой топос является такой категорией простран-
ства, в которой само пространство, его персонажи и всевозможные изменения 
наделяются определенными смыслами и оценками, присущими той или иной 
культуре. 

Однако возникает интересная ситуация, если культур в пространстве оказыва-
ется несколько. Одним из ярких примеров такого мультикультурного топоса яв-
ляется Гданьск, принадлежащий сейчас Польше, который был довольно долгое 
время под влиянием Германии. При этом нельзя сказать, что польская и немецкая 
культуры не могли сосуществовать. Однако люди, жившие в Данциге, не очень 
охотно признают Гданьск и наоборот. Но все же эти культуры сосуществовали, 
что можно наблюдать в романе «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса [2].  

В силу двойственности этого города-порта, произведения, где описан топос 
Гданьска, вызывают большой интерес и у поляков, и у немцев. Поэтому возникает 
целый ряд вопросов относительно перевода топонимов: какой метод передачи то-
понима выбрать – калькирование, транслитерацию или же замену немецкого 
названия польским?  

Так, обращаясь к исходному тексту «Жестяного барабана», встречаются немец-
коязычные топонимы. Например, название улицы die Frauengasse состоит из двух 
корней: Frau- и Gasse-, которые в переводе означают «святая Дева» и «переулок» 
соответственно. Таким образом, название улицы в переводе с немецкого на рус-
ский будет звучать как «переулок святой Девы». 

Если же обратиться к польскому переводу, то нынешнее польское название бу-
дет звучать как ulica Mariacka, то есть улица святой девы Марии, что указывает 
на близость с немецкоязычным топонимом, однако здесь появляется некоторое 
уточнение, которое скорее всего связано с желанием затереть немецкий шлейф 
названия этой улицы. Но стоит так же отметить, что раньше она называлась 
Panieńska, то есть от польского слова panna, которое означало «святая Дева». 
Следовательно, в более ранней версии своего польского названия улица тоже бы-
ла «улицей святой Девы». Так, можно сделать вывод о том, что на немецкий пере-
водили с помощью калькирования, а возвращение к польскому названию про-
изошло так же с опорой и на исторические реалии.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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числе утративших словесную разборчивость (87 %). При этом правильно были 
восприняты от 25 % до 74 % слов. Ошибки в восприятии были вызваны как не-
верной сегментацией, так и ошибочной идентификацией. 

Количество записанных слогов могло не совпадать с прочитанным текстом  
(отсутствует от 28 % до 76 % слов), что связано как с лакуной восприятия, так и 
с затруднениями аудитора в определении качества звуков. При хорошей словес-
ной разборчивости от 15 % до 50 % строк сокращались в размерах. Процесс слия-
ния двух слов в одно коснулся главным образом имен собственных. Чаще границы 
слов проводились по границам хореической стопы (в ответах одного испытуемого 
до 15 % слов разрезали метрические паузы). Тенденция записывать двусложные 
комплексы сохранялась, если границы перераспределялись внутри слов. 

Запись отдельных квазиформ (17 % записанных слов не поддаются дешифров-
ке) вызвана несовершенством представлений испытуемых о грамматике русского 
языка и фонетической интерференцией при восприятии функциональных при-
знаков русских фонем (смешение глухих и звонких шумных, [р] и [л] и т. д.). 

Мы столкнулись с 50 случаями ошибочной идентификации, вызванной смыс-
ловым прогнозированием. О смысловом восприятии сообщения свидетельствуют 
самоисправления записей.  

Можно заключить, что испытуемые стремились достичь понимания услышан-
ного, неохотно записывали неидентифицированные сегменты текста, однако объ-
ективная трудность текста, вызванная недостаточностью словаря и затекстовых 
знаний, не покрывалась ритмизованностью речи. В некоторых случаях фактор 
ритмизованности служил источником неверной сегментации отрывков, что кор-
релирует с данными детской речи. Для уточнения полученных данных требуется 
проведение более масштабных экспериментов. 
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Топонимы являются неотъемлемой частью городских текстов, так как позво-

ляют читателю понять, где, как и когда именно происходит действие того или 
иного произведения, так как любой топос является такой категорией простран-
ства, в которой само пространство, его персонажи и всевозможные изменения 
наделяются определенными смыслами и оценками, присущими той или иной 
культуре. 

Однако возникает интересная ситуация, если культур в пространстве оказыва-
ется несколько. Одним из ярких примеров такого мультикультурного топоса яв-
ляется Гданьск, принадлежащий сейчас Польше, который был довольно долгое 
время под влиянием Германии. При этом нельзя сказать, что польская и немецкая 
культуры не могли сосуществовать. Однако люди, жившие в Данциге, не очень 
охотно признают Гданьск и наоборот. Но все же эти культуры сосуществовали, 
что можно наблюдать в романе «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса [2].  

В силу двойственности этого города-порта, произведения, где описан топос 
Гданьска, вызывают большой интерес и у поляков, и у немцев. Поэтому возникает 
целый ряд вопросов относительно перевода топонимов: какой метод передачи то-
понима выбрать – калькирование, транслитерацию или же замену немецкого 
названия польским?  

Так, обращаясь к исходному тексту «Жестяного барабана», встречаются немец-
коязычные топонимы. Например, название улицы die Frauengasse состоит из двух 
корней: Frau- и Gasse-, которые в переводе означают «святая Дева» и «переулок» 
соответственно. Таким образом, название улицы в переводе с немецкого на рус-
ский будет звучать как «переулок святой Девы». 

Если же обратиться к польскому переводу, то нынешнее польское название бу-
дет звучать как ulica Mariacka, то есть улица святой девы Марии, что указывает 
на близость с немецкоязычным топонимом, однако здесь появляется некоторое 
уточнение, которое скорее всего связано с желанием затереть немецкий шлейф 
названия этой улицы. Но стоит так же отметить, что раньше она называлась 
Panieńska, то есть от польского слова panna, которое означало «святая Дева». 
Следовательно, в более ранней версии своего польского названия улица тоже бы-
ла «улицей святой Девы». Так, можно сделать вывод о том, что на немецкий пере-
водили с помощью калькирования, а возвращение к польскому названию про-
изошло так же с опорой и на исторические реалии.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Во втором примере, наоборот, в обоих случаях обращаются к традиции. Гюнтер 
Грасс упоминает так называемый Kohlenmarkt, что дословно переводится как 
«угольный рынок», так как Kohle – «уголь», а Markt – «рынок». Уже в XV веке этот 
рынок упоминается, но под названием «рынок Доминика», и скорее всего уже в то 
время там торговали древесиной и углем. С 1945 года велись работы по восста-
новлению этой площади, с тех пор на ней проводятся культурные мероприятия 
под открытым небом, в том числе и тот же рынок Доминика, о котором говори-
лось ранее. Можно выдвинуть предположение, что в силу обращения к традиции 
(рынку Доминика), эту площадь стали называть Угольным рынком.  

При рассмотрении польского перевода этого топонима вопросов не возникает, 
так как перевод дословный, то есть используется калькирование. По-польски этот 
топоним звучит как Targ Węglowy (от польск. węgiel – уголь).  

Следовательно, топонимы обладают не только культурным, но и историческим 
контекстом. Именно в силу их связи с историей они являются носителями ин-
формации о прошлом, что несомненно помогает расшифровывать художествен-
ные произведения, ведь автор, помещая героя в то или иное пространство (если 
быть точнее, то в определенный хронотоп), предполагает, что будет считан некий 
скрытый смысл, заложенный во время и место действия.  

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что в некий отрезок 
времени на территорию топонима может проникнуть другая, пришлая (на тот 
момент) культура и стать главенствующей, однако первоначальная (именно на тот 
временной промежуток) все равно остается в том или ином виде: на уровне языка 
или на уровне традиции. Это позволяет утверждать о возможности сосуществова-
ния двух культур на одной территории. 

  
Ключевые слова: топонимика, Гданьск, Данциг, перевод. 
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Во втором примере, наоборот, в обоих случаях обращаются к традиции. Гюнтер 
Грасс упоминает так называемый Kohlenmarkt, что дословно переводится как 
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под открытым небом, в том числе и тот же рынок Доминика, о котором говори-
лось ранее. Можно выдвинуть предположение, что в силу обращения к традиции 
(рынку Доминика), эту площадь стали называть Угольным рынком.  
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Следовательно, топонимы обладают не только культурным, но и историческим 
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или на уровне традиции. Это позволяет утверждать о возможности сосуществова-
ния двух культур на одной территории. 
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Шишкин В.А.1 
 

КОПУЛЯТИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Данное исследование является частью эксперимента по применению синтакси-

ческого понятийно-терминологического аппарата, разработанного В.Г. Гузевым 
для турецкого языка, по отношению к языку японскому, в рамках которого было 
проанализировано несколько копулятивных синтаксических конструкций по-
следнего. Согласно этому аппарату, существуют три типа наиболее общих синтак-
сических структур: 1) копулятивная, 2) предикативная и 3) атрибутивная. В речи 
первая реализуется как конструкция, состоящая из перечисляемых единиц, вто-
рая – как двучленная конструкция, в которую входит субъект и предикат, а третья 
представляет собой структуру, состоящую из уточняемого и уточняющего. 

Копулятивные структуры могут быть как самостоятельными высказываниями, 
так и компонентами предикативных и атрибутивных конструкций [3, 27]. В япон-
ском языке они как могут быть оформлены соответствующими частицами, так и 
могут быть простым перечислением слов. 

Прототипическими примерами средств копулятивной модели являются имен-
ные сочинительные союзы то и я. Союз то употребляется при полном перечис-
лении чего-либо, а союз я, в свою очередь, употребляется при неполном перечис-
лении. 

Характерной чертой японского языка можно считать обилие грамматических 
конструкций со схожим значением, но различающиеся синтаксической и стили-
стической сочетаемостью. Так, аналогом то в современном японском литератур-
ном языке является союз оёби, так же используемый для перечисления однород-
ных членов предложения. Значение неполного перечисления также выражается 
конструкцией ~тока ~тока, обладающей значительно большей сочетаемостью – 
она может присоединяться к практически любой части речи, в отличие от союза я, 
способного присоединиться исключительно к неизменяемым частям речи. 

Также копулятивная конструкция может быть выражена сопоставительной ча-
стицей мо, «постановка которой после актанта или предиката, обозначенного со-
ответствующим членом предложения, включает его в один ряд с некоторым дру-
гим» точно таким же членом предложения, который может быть указан, а может 
быть и не указан [1]. По С.Э. Мартину, нюанс употребления этой частицы заклю-
чается в том, что мо акцентирует внимание (highlights) на том, к чему присоединя-
ется [4, 52]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Для перечисления действий в японском языке может использоваться т. н. дее-
причастие репрезентативности на -тари. Категория репрезентативности подра-
зумевает под собой, что обозначенное глаголом действие входит в некоторый 
полностью не перечисленный ряд и упоминается в качестве примера [2]. 

Эксперимент по применению терминологического аппарата тюркского синтак-
сиса, разработанного В.Г. Гузевым для турецкого языка, к другим агглютинатив-
ным языкам можно считать удачным, по крайней мере, в области копулятивных 
структур. 

Таким образом, в японском языке копулятивное значение может быть переда-
но с помощью союзов, частиц и деепричастных форм глаголов. Можно наблюдать 
продуктивность модели описания, представленной в текущем исследовании, и 
для агглютинативных языков вне тюркской языковой семьи. Собрание полного 
перечня копулятивных синтаксических конструкций в японском языке составляет 
перспективу исследования. 

 
Ключевые слова: синтаксис, японский язык, копулятивная модель. 
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Шутёмова Н.В.1  
 

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГИПАЛЛАГИ И ЭНАЛЛАГИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Наше исследование связано с изучением проблемы репрезентации целостности 

оригинала и авторской лингвокреативности в художественном переводе. 
Гипаллага и эналлага характеризуются в дискурсе низкой частотностью, 
но демонстрируют своеобразие идиостиля автора. Это обусловливает 
необходимость их передачи при репрезентации сущности оригинала 
в принимающей культуре и определяет актуальность выявления способов их 
перевода. 

Гипаллага и эналлага рассматриваются нами как разновидности 
семантического смещения, в котором выделяют такие типы, как гомогенный и 
гетерогенный [5]. Если первый основывается на переосмыслении отношений 
внутри признаковой сферы («И между гор росисто вьется Долина светлой 
полосой» Ф. Тютчев), то второй – между признаком и актантом («У моря 
на граните скал» А.С. Пушкин). При этом гипаллага и эналлага принадлежат 
к гомогенному типу.  

Анализ деривации и функционирования гипаллаги в поэтических текстах 
позволяет определять ее как семантико-синтаксическую перестановку [2, 3], 
мотивированную перераспределением статистических и процессуальных 
признаков предмета [4]. С одной стороны, признак предмета может 
интерпретироваться как признак действия, что оформляется наречием в функции 
обстоятельства, а не прилагательным в функции определения («Тускло мне 
открылись С башни два огня» А. Белый). С другой стороны, признак действия 
способен восприниматься как признак предмета. При объективации данного 
феномена используется не наречие, а прилагательное («Я слушаю моих пенатов 
Всегда восторженную тишь» О. Мандельштам).  

Эналлага возникает при отнесении признака целостного объекта к его части 
или иному предмету («по синему зною небес» А. Блок). Полагаем, что когнитивную 
основу гипаллаги и эналлаги составляет процесс познания, включающий 
микрогенезы восприятия и распределения стратегий внимания, обусловливающие 
формирование субъективной картины объективной реальности [1, 6]. 

Нарушение принципов логического мышления при порождении гипаллаги и 
эналлаги вызывает трудности их передачи при переводе, обусловленные 
гетерогенностью языков, литературных традиций, культур, сознаний автора и 
переводчика, с чем связана рефракция сущности оригинала в принимающей 

 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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культуре. В результате сопоставительного исследования исходных и переводных 
текстов были выделены такие способы репрезентации указанных алогизмов, 
как реконструирование, деконструирование, конструирование.  

Реконструкция означает, что гипаллага и эналлага освоены переводчиком и 
объективированы на ПЯ аналогично ИТ. В данном случае переводчиком 
преодолевается когнитивный диссонанс и воссоздается исходное семантико-
синтаксическое противоречие: оно получает полную репрезентацию, которая 
не противоречит оригиналу и в этом смысле является консонансной.  

Деструкция гипаллаги и эналлаги предполагает их полную редукцию. Она 
возникает, если переводчик не усмотрел специфику мышления автора или, освоив 
механизм порождения гипаллаги и эналлаги, не смог его репрезентировать 
посредством ПЯ. В данном случае исходное семантико-синтаксическое 
противоречие не воссоздается, гипаллага и эналлага заменяются нормативными 
конструкциями, что приводит к утрате алогизмов. В таком переводе возникает 
диссонанс относительно оригинала. 

Конструирование происходит, когда переводчик понимает идиостилевое 
своеобразие оригинала, воссоздает семантико-синтаксическое противоречие 
как характеристику вербального мышления автора, но репрезентирует ее путем 
создания собственной гипаллаги или эналлаги. В данном случае моделируется 
иное семантико-синтаксическое противоречие, актуализирующее другой признак, 
что можно считать частичной редукцией исходного семантического смещения и 
консонансно-диссонансной его передачей. 

Например, гипаллага «и быстрой ножкой ножку бьет», употребленная 
А.С. Пушкиным в романе «Евгений Онегин» при описании танца Истоминой 
в полной мере репрезентируется в английских переводах, выполненных 
Ч. Джонстоном («and beat against each other swift, small feet») и В. Набоковым («and 
beats one swift small foot against the other»). При этом Дж. Фейленом конструируется 
дополнительная гипаллага «dancing feet» («and stops to beat Her rapid, dazzling, 
dancing feet»), однако эналлага «заимодавцев жадный полк» полностью 
редуцируется («And round Eugene there soon collected The greedy horde demanding 
pay»). 

В целом сопоставительный анализ показывает, что перевод гипаллаги и 
эналлаги может составлять трудность, связанную с преодолением когнитивного 
диссонанса как при освоении целостности ИТ, так и ее передаче на ПЯ. 
Консонансная и консонансно-диссонансная репрезентация исходного 
семантического смещения способствует более полной передаче сущности 
оригинала в принимающей культуре. Полагаем, что изучение деривации, 
функционирования, восприятия и перевода алогизмов дает возможность 
познания когнитивных процессов, протекающих в таком виде художественной 
деятельности человека, как поэтический перевод.  
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Яковлева К.А.1 
 

ОБУЧЕНИЕ ИДИОМАТИЧНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНСТРУМЕНТОВ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
На сегодняшний день влияние искусственного интеллекта (ИИ) на общество 

проявляется разрушительным образом, затрагивая различные аспекты, включая 
сферу образования. Несмотря на некоторые опасения и сомнения, многочислен-
ные исследования свидетельствуют о том, что применение ИИ может приносить 
значительные преимущества в образовании. Были разработаны специализирован-
ные образовательные приложения, использующие ИИ, в частности, в области 
обучения английскому языку. 

Рассмотрим данный вопрос, начиная с определения ИИ как технологии, кото-
рая включает в себя разнообразные инструменты, которые позволяют компью-
терной системе формировать ответы на вопросы и делать выводы на основе изу-
ченных данных [1]. В сфере образования благодаря ИИ были достигнуты значи-
тельные успехи в различных направлениях, таких как улучшение коррекции про-
изношения, разработка упражнений для формирования предложений из отдель-
ных слов и сценарии практического использования языка. Также значительное 
внимание уделяется автоматизированным тестам, направленным на оценку уров-
ня навыков аудирования и устной речи [2]. 

Целью данного исследования является анализ лингводидактического потенци-
ала инструмента на основе искусственного интеллекта ELI5 (Explain me like I’m 5), 
который мы предлагаем использовать для обучения фразеологизмам на занятиях 
по иностранному языку. 

 Студентам предлагалось рассмотреть идиоматичное выражение “call it a day” 
в разных опциях: Pretty Dumb, Dumb, Smart, Pretty Smart с запросами: call it a day 
(1), explain to me an idiom “call it a day” (2), what does an idiom “call it a day” mean 
(3), give me examples of sentences with an idiom “call it a day” (4). Важно отметить, 
что данный ресурс также предоставляет опцию "sarcasm", которую мы не рассмат-
ривали в рамках нашего исследования. После ввода наших запросов ресурс предо-
ставил результаты в следующей структуре: определение, аналоги идиоматичного 
выражения, иллюстративные примеры и происхождение. Хотя данная структура 
не соблюдалась в каждом ответе, она приблизительно сохранялась в большинстве 
случаев.  

Мы получили определение для каждого из наших запросов в каждой из предо-
ставленных опций. Уровень сложности объяснений был примерно одинаковым; 

 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская Федерация, 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. 
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случаев.  

Мы получили определение для каждого из наших запросов в каждой из предо-
ставленных опций. Уровень сложности объяснений был примерно одинаковым; 

 
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская Федерация, 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. 

в некоторых случаях они были более развернутыми, в то время как в других огра-
ничивались кратким изложением. 

‘stop working or doing something for the rest of the day’ Pretty Dumb (2,4) 
‘stop working or end an activity’ Dumb (3) 
‘express the idea of ending or stopping an activity, usually for the remainder of the day’ 

Smart (2) 
‘to stop working or end an activity for the day’ Pretty Smart (1) 
Ресурс успешно подобрал примеры контекста и ситуаций для аналогов, что 

значительно облегчит студентам понимание ситуаций, в которых используется 
данная идиома. 

‘Imagine you are playing a game with your friends. After a few hours of playing, you 
might feel tired or bored. At this point, you could say, “Let’s call it a day”, meaning that 
you want to stop playing and do something else. It’s like announcing that the game session 
has come to an end’ Pretty Dumb (1)  

‘Imagine you are a writer working on a novel. You have been writing for hours and feel 
mentally exhausted. At this point you decide to call it a day and rest, knowing that con-
tinuing would only result in poor quality work’ Pretty Smart (4) 

Приведенные сценарии являются реалистичными, в которых студент мог бы 
легко узнать себя или почувствовать сопричастность. Уровень сложности языка 
объяснений для данных аналогов не различается от выбора сложности объясне-
ния.  

Важно отметить, что данный инструмент предоставляет три примера предло-
жений при вводе запроса 3 во всех опциях: 

‘The weather was unfavorable for gardening, so we called it a day and moved indoors.’ 
Pretty Dumb 

‘Mary was feeling tired, so she called it a day and went to bed early.’ Dumb 
‘The construction workers were tired and decided to call it a day, leaving the site for 

tomorrow.’ Smart 
‘We’ve been brainstorming all afternoon, but let’s call it a day and reconvene in the 

morning.’ Pretty Dumb 
Язык в предоставленных примерах усложнялся при изменении опции. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что если мы стремимся предоставить примеры 
для уровня Elementary, то мы должны ограничиться опциями Pretty Dumb и 
Dumb. Для уровней Pre-Intermediate/Intermediate можно использовать примеры 
из опций Smart и Pretty Smart. 

В результатах было представлено большое количество иллюстративных приме-
ров, благодаря которым студенты получали полное понимание как и в каких ситу-
ациях употреблять изучаемое идиоматичное выражение "call it a day". Также были 
предоставлены данные о происхождении идиомы. Однако данную информацию 
необходимо перепроверять, используя более надежные ресурсы. В одних случаях 
утверждается, что идиома берет свое начало в мире театра в начале 1800-х, в дру-
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гих – связывается с областью спорта (в частности, бокса) в XIX веке, где рабочие 
завершали рабочий день со звуком звонка. Также приводится связь с физическим 
трудом. В определенных контекстах также отмечается отсутствие точной стати-
стики относительно происхождения данного выражения. 

В заключении отметим, что лингводидактический потенциал инструмента ELI5 
в объяснении идиоматических выражений представляет собой перспективное 
направление, требующее дальнейшего глубокого анализа. Преподаватели могут 
успешно внедрять данный ресурс на уроках английского языка, используя его для 
предоставления иллюстративных примеров и предложений с использованием 
идиом. Кроме того, данный инструмент может стать ресурсом для самостоятель-
ного изучения различных идиоматичных выражений, предоставляя дополнитель-
ные возможности для уточнения значения изучаемой идиомы и более точного ис-
пользования в речи.  

 
Список литературы 
1. Утегенов Н.Б. Искусственный интеллект на сегодняшний день // Universum: технические 

науки. 2022. № 7-1 (100). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-na-
segodnyashniy-den (дата обращения: 27.12.2023). 

2. Сюй Б. Влияние искусственного интеллекта на обучение иностранному языку// Вестник Пе-
дагогического университета. 2022. № 6-2 (101). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-
iskusstvennogo-intellekta-na-obuchenie-inostrannomu-yazyku (дата обращения: 27.12.2023). 





СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

636

Абгаджава Д.А.1, Крюкова Т.В.1 
  

РИСК-РЕФЛЕКСИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА И ПОРЯДКА 
 
Одной из мейнстримных тем в социо-гуманитарных науках сегодня является 

проблематика риска, которой посвящено немало исследований. Вместе с тем, даже 
в основополагающих работах проблема риска никогда не постигается должным 
образом. По образному выражению Никласа Лумана, пытаясь определить понятие 
риска, мы будто оказываемся в густом тумане, где видимость не дальше бампера 
машины [1]. Риск – одна из главных тем, представляющих не только научный, 
но и практический интерес. Области проявления интереса к рискам, варьируются 
от стихийных бедствий, технологических угроз, воздействия на окружающую сре-
ду и здоровье, преступности и терроризма. Все известные дефиниции риска вклю-
чают в себя одно предварительное условие: случайность человеческих действий. 
В любой момент времени индивид, группа, институт или общество в целом могут 
столкнуться с некоторым вариантом действий, каждый из которых связан с воз-
можными положительными или отрицательными последствиями. Это же касает-
ся и бездействия, поскольку воздержание от действия не означает того факта, что 
социальный актор не рискует.  

Риск-рефлексия позволяет выбрать такой вариант действия, который сулит 
больше пользы, нежели вреда по сравнению со всеми другими вариантами.  
Принимая во внимание условный характер наших действий, понятие риска фик-
сирует вероятность того, что нежелательное состояние реальности или неблаго-
приятные последствия могут возникнуть в результате естественных событий или 
человеческой деятельности. Подобный взгляд предполагает, что акторы могут и 
будут пытаться устанавливать каузальные связи между действиями и следствия-
ми. Результат может быть преобразован либо путем изменения исходного дей-
ствия или события, либо путем смягчения воздействий. По сути дела, определение 
риска включает три существенных аспекта: эффекты или последствия, которые 
могут быть положительными или отрицательными; неопределенность или веро-
ятность возникновения того или иного события; и конкретный контекст, в кото-
ром риск реализуется [2]. 

Концепт риска вписывается в конфликтные представления о социально-
политической реальности и может выступать в качестве методологического ин-
струментария конфликтологического анализа, позволяющего как обнаружить от-
дельные проблемы развития общества, так и диагностировать изменившийся 
формат цивилизации, когда любой феномен может содержать в себе потенциал 
угрозы [3]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Мир становится более рискованным. Такие риски, как терроризм, беспилотные 
летательные аппараты и автомобили без водителей, электронные сигареты и пр., 
свидетельствуют о том, что мы живем в перманентно изменяющемся мире. В этих 
условиях при принятии решений важно уметь не столько обобщать предыдущий 
опыт, сколько уметь стратегически взглянуть в будущее и разбираться с возника-
ющими рисками. Поскольку любой риск конфликтен (равно, как и конфликт есть 
всегда рисковый или негарантированный тип деятельности, с точки зрения до-
стижения позитивного результата) постольку в основании любой из проблем  
(загрязнение окружающей среды или ухудшение здоровья людей, вызванные дея-
тельностью атомных электростанций, терроризм и пр.) обнаруживается интерес 
той или иной группы или индивида. Таким образом, сегодня риск-рефлексия 
должна рассматриваться в качестве одного из важнейших структурных компонен-
тов социально-политического конфликта.  

В этом отношении, обратившись, например, к «динамической модели обще-
ства» Р. Дарендорфа, мы можем описать риск-рефлексию в терминах теории кон-
фликта. Конфликтолог выделяет ряд стадий развития конфликтного взаимодей-
ствия. Первая стадия – формирование объективных отношений, закладывающих 
основу конфликта (конфликтная ситуация). Здесь можно лишь обнаружить нали-
чие рисков у квазигрупп (носители латентных интересов), являющихся потенци-
альными бенефициарами или «жертвами» рисков. Например, мы знаем, что в бу-
дущем, в связи с дигитализацией, некоторые профессии уйдут в прошлое, а их но-
сители потеряют работу. При этом какие-либо риск-рефлексии на этом этапе 
не фиксируются. На второй стадии происходит осознание целей как несовмести-
мых, то есть складывается конфликтная ситуация. Так происходит превращение 
квазигрупп в реальные группы с противостоящими интересами, четко сформули-
рованными целями и планами их реализации, которые осуществляются на основе 
риск-рефлексии. Ну и наконец, группы осуществляют выбор модели реализации 
цели, обусловленный культурно-политическими предпочтениями и рефлексией 
предыдущего опыта социальных акторов и, соответственно, переход к стадии ма-
нифестированного конфликта. Таким образом, риск-рефлексия позволяет опре-
делить стадию конфликтного взаимодействия и обуславливает выбор инструмен-
тов, используемых в управлении конфликтами.  

 
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 19-18-00115, 

https://rscf.ru/project/19-18-00115/. 
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МИФ О ПОТОПЕ В ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ  
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Данное исследование посвящено изучению древнекитайского варианта мифа 

о преодолении потопа, отраженного как в фольклорном, изустном материале, так 
и в древней канонической литературе, сыгравшей ключевую роль в процессе эвге-
меризации этого сюжета [7, c. 215]. Этот мифологический сюжет будет умело 
вплетен в династийную историю Китая конфуцианскими историографами в ха-
рактерном морализаторском духе, что отражает его значимость в контексте раз-
вития китайской культуры [10]. 

На основании проведенного исследования, посвященного изучению источни-
ков и научной интерпретации древнекитайского мифа о преодолении потопа, 
можно сделать следующие выводы: 

1. К основным методологическим проблемам изучения древнекитайских мифов 
можно отнести фрагментарность и неоднозначность источников, процессы эвге-
меризации и историзации; 

2. Источниковедческая база настоящего исследования представлена довольно 
многообразным набором как письменных, так и изустных источников, содержа-
щих пусть и противоречивую, но всё же весьма полную информацию по сюжет-
ному содержанию древнекитайского мифа о преодолении потопа. К основным ис-
точникам можно отнести произведения древней словесности, а также фольклор-
но-этнографический материал; 

3. В синологии, как отечественной, так и зарубежной, древнекитайский миф 
о преодолении потопа рассматривается как своеобразная переработка древних, 
первобытных религиозных верований, которые послужили своеобразным марке-
ром, или переосмыслением воззрений древних китайцев на происхождение обще-
ства, государства и космоса в целом [11]. 

Таким образом, было проведено исследование источниковедческой базы сюже-
та о преодолении потопа и выявлены специфические особенности его отражения 
в канонических сочинениях, а также интерпретации в научной литературе. 
  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ПРОБЛЕМАТИКА АНТАГОНИЗМА ВОСТОКА И ЗАПАДА  
В ТВОРЧЕСТВЕ Г.П. ФЕДОТОВА 

 
История русской философии насчитывает большой перечень проблематик, 

оказывающихся в центре внимания мыслителей и публицистов. Однако есть та-
кой краеугольный камень, при отсутствии которого невозможно представить 
национальную самобытность отечественной интеллектуальной традиции.  
Безусловно, речь идет об осмыслении России, ее места в мире и истории. Особого 
внимания здесь удостаивается сюжет антагонизма Востока и Запада. Не стало ис-
ключением и творчество русского философа эмиграции начала XX века Г.П. Федо-
това. 

Сами эти два понятия имеют сугубо описательную роль. Они никогда не идут 
в отрыве от контекста. На первый взгляд, Г.П. Федотов часто обращается к весьма 
шаблонным трактовкам «восточных» черт: коллективизм, интровертизм, тради-
ционализм, иррационализм, фатализм и подобные им характеристики [1, с. 135]. 
Однако есть и весьма любопытные отступления, которые невозможно не отме-
тить. Г.П. Федотов выделяет два весьма важных момента в своем описании Восто-
ка. Первый – это находящаяся в, казалось бы, изначальной тяжести сила. Второй – 
это то, что данная сила организующая, существующая в динамике, имеющая ярко 
выраженную центростремительную тенденцию [2, с. 15]. 

Причины же подобной смысловой нагруженности можно попытаться обнару-
жить, обратившись к религиозному вопросу в творчестве Г.П. Федотова. Важным 
здесь становится противопоставление «субъективной стороны религиозного со-
знания» как сугубо западной черты, и «объективной», выраженной в восточной 
модели. Если первая изначально представлена в конкретной единичной личности, 
то вторая сторона, напротив, личность игнорирует, ставя организацию социаль-
ного во главу угла [3, с. 54]. 

Подобное размежевание ставит вопрос о фигуре «другого». Субъективность 
Запада подразумевает наличие «не-Я», причем не просто наличие, но и его при-
знание и формирование «Я» через этого «другого» во всем представленном мно-
жестве этих единичностей. Восточный же объективизм, напротив, не замечает 
«другого», лишает субъектности не вписывающегося в целостное единственное 
«Я». Однако ключевым здесь становится все-таки невозможность достичь целост-
ности из-за особенности историософской модели Г.П. Федотова.  

Последнюю мыслитель трактует как состоящую из двух реальностей: метаисто-
рической и объективированной. Первая есть сугубо структурообразующая.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

С помощью нее вводится понятие абсолютной ценности и выстраивается аксио-
логическая иерархия, в центре которой Бог и человек, стремящийся вернуться 
в лоно Отца. Вторая объективированная реальность становится материальным 
выражением первой. 

Несмотря на то, что никакие отдельные формы не могут полностью выразить 
«замысел» во всей его полноте из-за ограниченности материального мира, реали-
зация целостного отображения метаисторического или же хотя бы попытка по-
добного в объективированной реальности все же возможна. Первый необходи-
мый аспект заключается во множественности культурных путей спасения. Эту 
множественность Г.П. Федотов выводит из практик отдельных личностей, их мно-
гообразных путей святости, а, следовательно, спасения. Что же касается предна-
значения народов, то философ трактует это как «распределение – на “жребии”, 
“уделы” – крещаемой земли» [4, с. 119-120], где каждый такой «удел» раскрывает 
ту или иную сторону метаисторического «замысла», поскольку не в силах выра-
зить его целиком. 

Можно констатировать, что именно западный ацентризм способствует подоб-
ной реализации многообразных форм культуры. Препятствием, лежащим на по-
добном пути актуализации метаисторического, оказывается присущая предмет-
ному миру категория времени и вытекающий из этого динамизм, результатом ко-
торого становится уход в небытие предшествующих форм культуры [5, с. 254]. 

Преодоление текучести в динамике движения видится в фиксировании темпо-
ральных форм предметного мира. Здесь-то и оказывается весьма кстати та во-
сточная «косность» с ее тенденцией к централизации. Она обеспечивает сборку 
различных хронологически разбросанных напластований.  

Только сочетание обеих модальностей – как западной, так и восточной – поз-
воляют наиболее полно актуализировать всё многообразие форм культуры, через 
которые раскрывается метаисторическая реальность. 
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РАСПОЗНАНИЕ ЛИЧНОЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ 
СУБЪЕКТА В АВРААМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

 
Согласно свежим социологическим опросам населения Земли, проводимых 

агентством Pew Research Center, более половины всех живущих людей (55,8 %) 
в той или иной степени относит себя к представителям авраамических религий. 
Из них 33,2 % христиан, 22,4 % мусульман, и 0,2 % иудеев. Исследование общих 
духовных вопросов, волнующих всех этих людей, представляет большой 
теоретический и практический интерес для антропологии. 

Из общего спектра духовных проблем мы можем выделить следующую: 
подавляющее большинство религиозных людей испытывает в повседневной 
практике трудности с исполнением Закона, набора нравственных правил, данных 
изначально еврейскому народу Богом через пророка Моисея в виде Декалога, 
десяти заповедей (Исх. 19.10–25). В той реальности, в которой мы живем, даже 
твердого желания и силы воли оказывается недостаточно, чтобы исполнить Закон 
в сколь-нибудь полной степени. 

Апостол Павел восклицает: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
И понять не могу, как это я делаю то, что ненавижу. Вроде бы хочу одного, а делаю 
совсем другое и сам не знаю, как поддаюсь на обман, будучи непонятным образом, 
увлечен немощью естества моего. Соглашаюсь с законом Божиим, одобряю его 
в убеждении ума моего и в чувстве сердца, сорадуется ему совесть моя, что он 
добр, но все равно делаю противное ему» (Рим 7.15–16).  

Откуда внутренний конфликт духа, души и тела? Для представителя 
авраамической традиции ответ на этот метафизический вопрос известен – 
природа человека повредилась в результате грехопадения прародителей – Адама и 
Евы. То, что сегодня именуется естественным состоянием человека, фактически 
является падшим состоянием. «Со времени преступления Адамова растлились все 
естественные силы человеческого естества, т. е. ум, память, воображение, воля, 
чувство, которые все совмещаются в трех частях души – мысленной, 
раздражительной и пожелательной. Растлились, но не уничтожились. Почему 
человек может умствовать, но не может умствовать правильно; может желать, 
но желает несмысленно; может раздражаться, но раздражается неразумно. По сей 
причине все, что он думает и придумывает, что загадывает и предпринимает, 
к чему сочувствует и от чего отвращается, все это криво, косо, ошибочно» [1]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская Федерация, 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская Федерация, 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29. 

Но и это еще не весь масштаб трагедии. Поврежденный грехом человек 
находится не только во внутреннем конфликте между составляющими своей 
природы, он находится в конфликте со своим Творцом. Наказание за грех – 
смерть: «...душа согрешающая, та умрёт» (Иез. 18:4); «Ибо возмездие за грех – 
смерть» (Рим. 6:23). Трагедия носит тотальный характер: «как написано: «нет 
праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились 
с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:10). 

Ситуация усугубляется наличием защитных механизмов психики «ветхого» 
человека, переносящих центр внимания на многочисленные внешние заботы [2]. 
Человек не видит того факта, что он духовно умирает. «Мы не чувствуем, что мы 
убиты, по общему свойству мертвецов не чувствовать своего умерщвления» [3]. 

Ветхозаветные философы прекрасно осознавали всю Иеремическую 
плачевность существования человека. Единственным светлым лучом надежды, 
прорезающим мглу погибающего мира, было ожидание Спасителя, который 
исцелит человечество и избавит от плена греха (Ис. 61:1-2). Как мы теперь знаем, 
ожидание полностью оправдалось. 
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НАСЛЕДИЕ АРИСТОТЕЛЯ В «ЖУРНАЛЕ МИНИСТЕРСТВА  
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»: ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ 

 
В формировании «русского Аристотеля» важную роль сыграл «Журнал Мини-

стерства народного просвещения» (далее – ЖМНП).  
Министерство народного просвещения с начала своего возникновения в 1802 г. 

издавало ведомственный журнал, но только с января 1834 г. по инициативе ново-
го министра народного просвещения графа Сергея Семеновича Уварова журнал, 
получив новое название – «Журнал Министерства народного просвещения», ста-
новится центральным ежемесячным журналом России: за 84 года существования 
журнала с 1834 по 1917 гг. выйдет 1008 номеров [4, с. 18]. В отличие от своих 
предшественников, журнал был не только местом публикации официальных 
документов Министерства; по мысли Уварова, журнал должен был стать 
инструментом для осуществления инициированной им образовательной рефор-
мы, цель которой состояла в развитии самобытной национальной культуры 
[2, с. 53]. Уваров полагал, что такая культура может развиться только на почве 
классических наук, а русская культура выступит подлинной наследницей культу-
ры греческой с ее утверждением единства образования и воспитания, науки и фи-
лософии. 

Первая статья, специально посвященная Аристотелю, публикуется в пятом 
разделе журнала – «История Просвещения и гражданского образования» в 1843 
году и принадлежит перу Федора Николаевича Менцова (1818–1848), поэту, лите-
ратурному критику. Менцов с 1838 г. служил в редакции ЖМНП, специализиру-
ясь на подготовке реферативных обзоров иностранной печати, в том числе жур-
налов изящной словесности и философии. Обзорная статья «Аристотель» [3], со-
держащая краткий очерк жизни и научной деятельности Аристотеля, стала одной 
из первых попыток представить творчество Аристотеля в его целостности. Если 
учесть, что ЖМНП в обязательном порядке должны были выписывать и получали 
бесплатно все государственные и частные учебные заведения, то статья об Ари-
стотеле, несмотря на ее поверхностный характер и отсутствие анализа собственно 
философских (метафизических) воззрений древнегреческого автора, все же поз-
воляла впервые ввести его как значимого античного мыслителя в российское об-
разовательное пространство.  

Только спустя 14 лет, в 1857 году, в журнале публикуется новая статья –
«Аристотель» [1]. Ее автор Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий (1813–1889), про-
фессор Киевского университета, профессионально занимавшийся не только фи-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

лософией, став виднейшим представителем киевской школы философского теиз-
ма, но и историей философии, понимая ее в традиции немецкой классической фи-
лософии. Полагая, что история философии должна показывать постепенное раз-
витие полной системы знания и самосознания, Гогоцкий в качестве ее значимой 
фигуры рассматривал Аристотеля. Статья Гогоцкого впервые знакомит широкий 
круг читателей журнала с метафизическими построениями Аристотеля, с его уче-
ниями о сущности, возможности и действительности, с телеологией Аристотеля и 
его концепцией Бога-перводвигателя. До конца девятнадцатого века эта статья 
определяет и во многом исчерпывает представление о философских учениях ан-
тичного мыслителя. 

Очевидно, что более глубокое освоение воззрений Аристотеля было невозмож-
но без переводов на русский язык трактатов философа. В 1890-е годы на страни-
цах ЖМНП публикуются переводы «Первой аналитики» (Ланге Н.Н.), «Риторики» 
(Платонова Н.Н.), «Никомаховой этики», «Об истолковании» (Радлов Э.Л.), «По-
литии» (Мищенко Ф.Г.). Несомненно, особую роль сыграл перевод первых пяти 
книги «Метафизики», выполненный В.В. Розановым и П.Д. Первовым, опублико-
ванный в журнале в период с 1890 по 1895 годы.  

 
Ключевые слова: «Журнал Министерства народного просвещения», Аристотель, 

русская философия. 
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российских журналов второй половины XVIII - XIX веков: споры о природе филосо-
фии, ее национальных особенностях и месте в отечественной культуре» (Санкт-
Петербургский государственный университет) https://rscf.ru/project/23-28-01129/. 
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ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОБЩЕСТВО 

 
Распространение цифровых технологий привело к фундаментальному сдвигу 

в том, как мы концептуализируем и применяем этические принципы. Цифровая 
эпоха требует более глубокого понимания этических последствий наших дей-
ствий, от конфиденциальности данных и предвзятости алгоритмов до поведения 
в Интернете и прав интеллектуальной собственности. Внедрение цифровых тех-
нологий может продуцировать различного рода риск-рефлексии и конфликты. 

Рассмотрим наиболее распространенные этические дилеммы, провоцирующие 
конфликты из-за противопоставления традиционных ценностей и цифровых. 

Конфиденциальность в эпоху цифровых технологий. В то время как инновации 
требуют доступа к пользовательским данным для разработки персонализирован-
ных решений, возникают проблемы с конфиденциальностью и возникает вопрос 
этического обращения с этой информацией и ее защитой. Поскольку цифровая 
трансформация обеспечивает повсеместный доступ к информации и услугам, 
конфликт между безопасностью и доступностью становится очевидным.  

Искусственный интеллект, опасность и предвзятость алгоритмов. По мере 
того, как алгоритмы становятся все более распространенными в процессах приня-
тия решений, возникают опасения по поводу предвзятости и дискриминации 
со стороны ИИ. Так, например, в 2018 году разразился скандал, когда выяснилось, 
что ИИ, отвечавший за отбор кандидатов в Amazon, предпочитал мужчин жен-
щинам кандидатам на должность [1]. Также есть риск, что люди станут больше 
полагаться на ИИ и, излишне доверяя, допускать ошибки. 

Цифровой разрыв и доступ к технологиям. Цифровая революция подсветила 
неравенство в доступе к технологиям, что привело к тому, что обычно называют 
«digital divide» или «цифровым разрывом», «цифровым барьером». Этот разрыв 
включает в себя не только доступ к оборудованию и подключению к Интернету, 
но и способность ориентироваться и эффективно использовать цифровые ресур-
сы. Это неравенство порождает конфликт между теми, у кого есть доступ, и теми, 
у кого нет. Также манифестируется риск-рефлексия в виде страха не преодолеть 
этот барьер, не иметь равные возможности и пользоваться преимуществами циф-
ровизации, а остаться позади несущегося локомотива цифровой трансформации. 

Цифровая ответственность и онлайн-поведение. Цифровая эпоха также при-
вела к сдвигу в социальной динамике и этичном поведении. Онлайн-платформы 
предоставляют людям пространство для самовыражения, общения с другими и 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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щинам кандидатам на должность [1]. Также есть риск, что люди станут больше 
полагаться на ИИ и, излишне доверяя, допускать ошибки. 

Цифровой разрыв и доступ к технологиям. Цифровая революция подсветила 
неравенство в доступе к технологиям, что привело к тому, что обычно называют 
«digital divide» или «цифровым разрывом», «цифровым барьером». Этот разрыв 
включает в себя не только доступ к оборудованию и подключению к Интернету, 
но и способность ориентироваться и эффективно использовать цифровые ресур-
сы. Это неравенство порождает конфликт между теми, у кого есть доступ, и теми, 
у кого нет. Также манифестируется риск-рефлексия в виде страха не преодолеть 
этот барьер, не иметь равные возможности и пользоваться преимуществами циф-
ровизации, а остаться позади несущегося локомотива цифровой трансформации. 

Цифровая ответственность и онлайн-поведение. Цифровая эпоха также при-
вела к сдвигу в социальной динамике и этичном поведении. Онлайн-платформы 
предоставляют людям пространство для самовыражения, общения с другими и 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

обмена информацией. Тем не менее, этические принципы должны учитываться 
для предотвращения кибербулинга (онлайн-травли), онлайн-преследований, раз-
жигания ненависти и распространения дезинформации.  

Авторское право и развитие. Цифровизация упростила доступ к защищенному 
авторским правом контенту и его распространение. Однако цифровая среда ско-
рее способствует развитию общества с помощью использования любых ресурсов, 
порой забывая об интеллектуальной собственности. Чтобы сбалансировать права 
создателей контента с преимуществами открытого доступа и обмена информаци-
ей, требуется постоянный этический дискурс и разработка новых рамок. 

Воздействие цифровизации на окружающую среду. Производство и утилизация 
электронных устройств, энергопотребление центрами обработки данных и управ-
ление электронными отходами создают этические проблемы с точки зрения 
устойчивости. Решение этих проблем требует ответственного проектирования, 
эффективного использования ресурсов и продвижения практики экономики за-
мкнутого цикла в цифровой индустрии. Для обеспечения долгосрочной жизне-
способности и этических последствий цифровых инициатив необходимо уравно-
вешивание экономических выгод с экологической и социальной ответственно-
стью. 

Это лишь некоторые из проблемных узлов, которые требует к себе внимания. 
Мы полагаем, что рассмотрение их с позиций подхода, находящегося на стыке со-
циальной философии, теории конфликта, этической экспертизы и риск-
рефлексивного подхода, позволит найти ответ на современные вызовы и решить 
данные дилеммы. 

Мы обязаны адаптировать и разработать этические принципы, которые обес-
печат справедливое и инклюзивное цифровое общество. Так, первым шагом ре-
шения поставленной проблемы простыми обывателями кажется более осмыслен-
ное потребление информации и следование этическим принципам при формиро-
вании ценностной системы. 

 
Ключевые слова: риск, конфликт, цифровизация, этические проблемы цифро-

вых технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СУБЪЕКТ В ДИСКУРСЕ  
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 
Современное виртуальное пространство представляет собой информационно-

коммуникационный клондайк. Сегодняшний человек, по сути, живет в виртуаль-
ной реальности, которая для поддержания жизнеобеспечения постоянно занима-
ется самовоспроизводством. 

Системы видеонаблюдения, которые сопровождают нас повсюду, запечатлева-
ют происходящее. Мест затемнений для субъективации более не существует. 
Оцифровка реальности лишает субъекта скрытого, непроницаемого аспекта. 
Окружающие нас зеркальные поверхности смартфонов, планшетов, телевизоров, 
витрин способствуют усилению эффекта всепроникающего взгляда. Развитие 
экранных технологий порождает рост образов отождествления и готовит почву 
для расстройства нарцизма.  

Идея мест, пространственное измерение являются важной составляющей «ста-
дии зеркала» Ж. Лакана, которая начинается с удвоения. Целостная форма прихо-
дит извне. Ребенок восторгается, глядя на себя, либидинально нагружает свое от-
ражение, схватывает свой целостный образ. Формирование иллюзии собственного 
я связано с признанием своей идеальной формы во взгляде Другого. Устремляясь 
за образом идеального я, человек попадает на нескончаемый путь  
я-конструирования путем все новых идентификаций. Однако иллюзия подчерки-
вает, что призрак фрагментированного тела никуда не исчез, он всегда присут-
ствует на фоне. Пристальное разглядывание себя в зеркале приводит к тому, что 
в какой-то момент изображение начинает рассыпаться. Находясь между соб-
ственным я и множественными зеркальными отождествлениями в социальных 
сетях, субъект оказывается в постоянном поиске собственного образа в другом, 
чтобы сохранять постоянство я.  

Навязчивое присутствие в социальных сетях может представлять собой неко-
торую аналогию «разглядывания себя в зеркале», когда за бесчисленным количе-
ством отражений, аватаров пользователей, в попытках получить признание мил-
лионов других происходит увязание в зеркальной иллюзии собственного я. Вне-
запная встреча с собой в этих нескончаемых «зеркалах», которая еще совсем не-
давно могла привести к ощущению жуткого, сегодня воспринимается как нечто 
стандартное. Не остается потайного, укромного места для субъективации, 
при этом такой мир желанен для современного субъекта. 

Виртуальный мир – это мир множества иллюзий, в том числе и иллюзии ком-
муникации, которая в данном случае представляет собой некоторую форму идо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

лопоклонничества, теологического бреда, когда не существует более ничего, кроме 
экрана смартфона, откуда смотрит фигура, претендующая на полноту и вызыва-
ющая ассоциации с лакановским Другим. 

Тотальная оцифровка реальности приводит к подмене феномена памяти.  
Социальная сеть с ее визуальным контентом создает нового человека, рассказыва-
ет о нем с учетом своей последовательности размещенного материла, создает  
объект, бренд, что сегодня приравнивается к переживанию счастья. Героями со-
временности, становятся идеальные люди-бренды с «синими галочками» «на ак-
каунтах-миллионниках». Нарциссическая конструкция не знает границ и требует 
постоянного расширения, неминуемо приводит к агрессивности. Борьба за место 
в социальных сетях происходит с особым ожесточением. 

Социальная сеть – место разворачивания капиталистического дискурса с бес-
конечным призывом к наслаждению. С. Жижек подчеркивает: «Пользователи со-
циальных сетей не существуют ради наслаждения Другого, они настойчиво 
наслаждаются, пассивно, молчаливо наслаждаются виртуально присутствуя в со-
циальных сетях, подглядывая за другими, своими зеркальными отражениями, и 
это наслаждение присваивается Другим» [1, с. 222]. Согласно Ж. Лакану насла-
ждение обретается в месте Другого. Это не символический, а воображаемый дру-
гой, который постоянно расщепляется. Символический порядок, как и Другой, 
исключен. Обнаруживается, что Другого нет, а значит цифровой Другой не что 
иное как проекция на бездушную цифровую машину, которая работает вслепую 
[1]. Эта очередная путаница мест, сведение воедино символического Другого и 
цифрового Другого подчеркивает паранойяльность происходящего в социальном 
медиа пространстве.  

 
Ключевые слова: современный субъект, виртуальное пространство, социальная 

сеть. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ В “НОВОМ ЗАВЕТЕ” 
 

Для аналитического разбора репрезентации принципов управления был вы-
бран Новый Завет. Прежде всего, приступая к анализу, необходимо отметить, что 
данный священный текст направлен на “широкого потребителя”, поскольку хри-
стианство в целом претендует на универсальность, пользуясь принципом, что Бог 
един, неделим, создал всё, а Иисус Христос пострадал за всё человечество. Христи-
анство и сопутствующие ему священные тексты не направлены на людей какого-
либо определенного региона, а следовательно, ни у какого “потребителя знания” 
нет преференций. Благодать и любовь Божья распространяется и разделяется 
на всех, независимо от самих людей.  

Рассматривая данную концепцию в тексте Нового Завета, необходимо учиты-
вать исторический контекст и обратить внимание, что наиболее острые противо-
речия на момент написания священного текста существовали между христианами 
и иудеями, потому и ответ Евангелия в основном касается именно этой полемики.  

1. Нацеленность на потребителя. Рассматривая этот принцип управления, 
прежде всего, необходимо установить, кто является потребителем в рамках дан-
ной парадигмы? Для Нового завета потребителями являются потенциальные 
адепты религии. Важно отметить, что в расчет в основном идут именно потенци-
альные, а не актуальные адепты, поскольку Новый Завет рассказывает тем, кто 
ещё далек от Бога, почему стоит к нему обратиться. Обращение это подразумевает 
достаточно конкурентоспособные условия по сравнению с прочими распростра-
ненными на тот момент религиями, что в условиях “рушащегося мира” (распро-
странение Римских завоеваний в регионе приводило к ощущению бессилия и бли-
зости конца света) было чрезвычайно важно. 

2. Лидерство руководства. Кто же является руководителем в “Новом завете”? 
Ответ на данный вопрос, как и в любой другой монотеистической религии, доста-
точно очевиден – Бог. Однако в случае с христианством все же возникают про-
блемы установления истинного лидерства. Согласно догматической церковной 
парадигме, Бог триедин, что значит, в нем одновременно и вечно присутствуют 
три сущности – отец, сын и святой дух. Однако в течение многих веков имел место 
спор о человеческой природе Иисуса Христа, что ставит под сомнение истинность 
его лидерства над христианами. Бог есть всё, и всё подчиняется его воле. Природа 
Бога-отца в разборе его лидерской функции достаточно очевидна. Бог – небесный 
лидер, который руководствуется не “мирскими” принципами в своем управлении. 

 
1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская Феде-
рация, 109028, Москва, Покровский бульвар, д. 11.  
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Бог не избирается, потому что он просто существует вечно и безусловно. Его 
власть над людьми и миром – абсолютна. У Христа же, как у “сына человеческого”, 
задача была сформулирована достаточно четко: «родит же Сына, и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфей 1:21). Иными сло-
вами, функция Сына Божьего может быть представлена, как осуществление ре-
ального руководства с возложением на него максимальной ответственности 
за природу человеческой греховности и ее искупление. Однако человеческая при-
рода Иисуса Христа не является исключительно определяющей в вопросе осу-
ществления им руководства, поскольку с ней тесно связана его же божественная 
природа. Более того, к лидерам земным (к категории “Царь Иудеи”, например) 
Иисус не относил себя вовсе, а, значит, не обладал и не претендовал на всю полно-
ту земной власти, хотя, с другой стороны, опирался на принцип собственного 
“царствования” посредством единства с Богом-отцом. 

Иисус Христос является в этой иерархии транслятором воли руководителя, од-
новременно являясь ипостасью этого руководителя, но при этом именно он обма-
нул ожидания потребителей. Исторический период предполагал появление пас-
сионарного лидера, способного поднять порабощенных людей на революцию, 
но Иисус Христос не ставил перед собой задач добиваться реальной земной вла-
сти, ориентируясь на руководство более высокого порядка. По этой же причине 
народ принял решение казнить Иисуса Христа, а не разбойника Варавву. 

3. Процессный подход. “Старая” религия (иудаизм) имела четко выраженный 
социально ориентированный подход, основанный на сиюминутной полезности – 
во всяком случае, горизонт планирования не распространялся дальше человече-
ской жизни. Это была религия законности, возникшая в ответ на конкретные ис-
торические вызовы, “подогнанная” под принципы выживания одного конкретно-
го народа, гонимого и уничтожаемого. В “новой” же религии (христианстве), с са-
мого начала был обозначен процессный подход, который являлся более абстракт-
ным с точки зрения конечного результата. При том, что Христос не претендовал 
на отмену кодекса Моисея, им был сформулирован новый универсальный прин-
цип, одновременно максимально абстрактный и конкретный в своей процессу-
альности. 

4. Управление, основанное на фактах. Сложно говорить о “фактах”, когда 
речь идет об интерпретации священного текста, пронизанного историями о чуде-
сах. Иисус Христос известен исцелениями, прозрениями, хождением по воде и 
даже воскрешением из мертвых Лазаря и дочери Иаира, и все эти события объяс-
нялись через силу веры. Иными словами, Христос творил чудеса фактически, 
но исходя из отрицающего необходимость доказательной базы фактора – веры. 
Самым главным и центральным для всей концепции можно считать чудо Воскре-
шения Христа, которое, в свою очередь, было подвергнуто сомнению, но при том 
и получило фактические доказательства (пусть и в рамках конкретного текста). 
В сущности, неизвестно, повлияли ли именно чудеса, которые сотворил Иисус 
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Бог не избирается, потому что он просто существует вечно и безусловно. Его 
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ту земной власти, хотя, с другой стороны, опирался на принцип собственного 
“царствования” посредством единства с Богом-отцом. 
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социально ориентированный подход, основанный на сиюминутной полезности – 
во всяком случае, горизонт планирования не распространялся дальше человече-
ской жизни. Это была религия законности, возникшая в ответ на конкретные ис-
торические вызовы, “подогнанная” под принципы выживания одного конкретно-
го народа, гонимого и уничтожаемого. В “новой” же религии (христианстве), с са-
мого начала был обозначен процессный подход, который являлся более абстракт-
ным с точки зрения конечного результата. При том, что Христос не претендовал 
на отмену кодекса Моисея, им был сформулирован новый универсальный прин-
цип, одновременно максимально абстрактный и конкретный в своей процессу-
альности. 

4. Управление, основанное на фактах. Сложно говорить о “фактах”, когда 
речь идет об интерпретации священного текста, пронизанного историями о чуде-
сах. Иисус Христос известен исцелениями, прозрениями, хождением по воде и 
даже воскрешением из мертвых Лазаря и дочери Иаира, и все эти события объяс-
нялись через силу веры. Иными словами, Христос творил чудеса фактически, 
но исходя из отрицающего необходимость доказательной базы фактора – веры. 
Самым главным и центральным для всей концепции можно считать чудо Воскре-
шения Христа, которое, в свою очередь, было подвергнуто сомнению, но при том 
и получило фактические доказательства (пусть и в рамках конкретного текста). 
В сущности, неизвестно, повлияли ли именно чудеса, которые сотворил Иисус 
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Христос, на количество последователей христианства. Ведь чудеса – свойства лю-
бой религии и даже язычества, а значит, что они не являются уникальным това-
ром. В описании греческого пантеона и мифологии у Зевса описано больше чудес, 
чем в “Новом Завете”, но при этом греческий пантеон канул в Лету, а христиан-
ство продолжает существовать. При прочтении Священных книг мы принимаем 
то, что написано, как факт, но никаких фактических доказательств у нас нет, 
а значит, и говорить об основании на фактах мы можем лишь условно. 

5. Вовлечение персонала в принятие решений. Кто является “персоналом” 
в “Новом Завете”? В качестве персонала можно обозначить 12 апостолов Иисуса 
Христа, как людей, которые не просто потребляли зарождающуюся религию, 
как будущие адепты, не просто претендовали на потенциальное спасение и чудеса, 
но и обладали своим функционалом внутри осуществления религиозного культа. 
В случае апостолов – решения касались исключительно принятия логистических 
решений (доставка знания об учении Христа по всему свету) и трансляции знания, 
переданного им Иисусом Христом, на новых территориях. Но в самом производ-
стве товара апостолы не принимали участия. Он был уже готов к потреблению. 
Соответственно, можно утверждать, что апостолы (а в дальнейшем отцы церкви, 
теологи и богословы всех мастей) являются не только персоналом, но и потреби-
телями готового продукта. Если вы торгуете хлебом – вы можете его есть сами, 
если вы проповедуете, то можете пользоваться своими проповедями сами, с той 
лишь разницей, что “хлеб” проповедников был создан единоличным (и триеди-
ным) булочником.  

6. Выстраивание конструктивных (доброжелательных) отношений с партне-
рами. Кто такие партнеры в “Новом Завете”? Опираясь на то, что потребители 
(то есть уже существующие адепты) не могут являться ими, мы можем назвать 
партнерами либо представителей других конфессий, либо потенциальных новых 
адептов, которые наделены определенной властью в обществе. Если бы апостол 
Павел крестил римского императора, то это было бы заключением партнерской 
сделки. Но в самой концепции христианской веры партнерские отношения не-
возможны, поскольку христианство является всеобщим, а значит, партнеров 
не существует. Процесс заключения договора с партнерами превращается в про-
цесс поглощения, что отрицает идею партнерства. 

7. Целеполагание. Целеполагание мировой религии-христианства такое же, 
как и у всех других религий – спасение адептов и обеспечение для них благодати 
(при жизни или после нее), а кроме того – преодоление смертной природы чело-
века. С точки зрения потребителя, главная цель – избавиться от первородного 
греха, поскольку до появления Христовой жертвы человек был греховен из-за 
грехопадения Адама, а, следовательно, не мог претендовать на жизнь вечную 
в Раю. Первая ступень формирования культа, таким образом, помимо установле-
ния концепта бессмертия души, – избавление от Первородного греха. Конечной 
же целью можно обозначить всеобщее спасение. Цель эта, безусловно, отдаленная 
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Христос, на количество последователей христианства. Ведь чудеса – свойства лю-
бой религии и даже язычества, а значит, что они не являются уникальным това-
ром. В описании греческого пантеона и мифологии у Зевса описано больше чудес, 
чем в “Новом Завете”, но при этом греческий пантеон канул в Лету, а христиан-
ство продолжает существовать. При прочтении Священных книг мы принимаем 
то, что написано, как факт, но никаких фактических доказательств у нас нет, 
а значит, и говорить об основании на фактах мы можем лишь условно. 

5. Вовлечение персонала в принятие решений. Кто является “персоналом” 
в “Новом Завете”? В качестве персонала можно обозначить 12 апостолов Иисуса 
Христа, как людей, которые не просто потребляли зарождающуюся религию, 
как будущие адепты, не просто претендовали на потенциальное спасение и чудеса, 
но и обладали своим функционалом внутри осуществления религиозного культа. 
В случае апостолов – решения касались исключительно принятия логистических 
решений (доставка знания об учении Христа по всему свету) и трансляции знания, 
переданного им Иисусом Христом, на новых территориях. Но в самом производ-
стве товара апостолы не принимали участия. Он был уже готов к потреблению. 
Соответственно, можно утверждать, что апостолы (а в дальнейшем отцы церкви, 
теологи и богословы всех мастей) являются не только персоналом, но и потреби-
телями готового продукта. Если вы торгуете хлебом – вы можете его есть сами, 
если вы проповедуете, то можете пользоваться своими проповедями сами, с той 
лишь разницей, что “хлеб” проповедников был создан единоличным (и триеди-
ным) булочником.  

6. Выстраивание конструктивных (доброжелательных) отношений с партне-
рами. Кто такие партнеры в “Новом Завете”? Опираясь на то, что потребители 
(то есть уже существующие адепты) не могут являться ими, мы можем назвать 
партнерами либо представителей других конфессий, либо потенциальных новых 
адептов, которые наделены определенной властью в обществе. Если бы апостол 
Павел крестил римского императора, то это было бы заключением партнерской 
сделки. Но в самой концепции христианской веры партнерские отношения не-
возможны, поскольку христианство является всеобщим, а значит, партнеров 
не существует. Процесс заключения договора с партнерами превращается в про-
цесс поглощения, что отрицает идею партнерства. 

7. Целеполагание. Целеполагание мировой религии-христианства такое же, 
как и у всех других религий – спасение адептов и обеспечение для них благодати 
(при жизни или после нее), а кроме того – преодоление смертной природы чело-
века. С точки зрения потребителя, главная цель – избавиться от первородного 
греха, поскольку до появления Христовой жертвы человек был греховен из-за 
грехопадения Адама, а, следовательно, не мог претендовать на жизнь вечную 
в Раю. Первая ступень формирования культа, таким образом, помимо установле-
ния концепта бессмертия души, – избавление от Первородного греха. Конечной 
же целью можно обозначить всеобщее спасение. Цель эта, безусловно, отдаленная 

(не раньше Страшного суда), глобальная, и к ней может привести следование дан-
ной религиозной парадигме. Если ты принимаешь Христа в сердце своем – ты бу-
дешь спасен, – утверждает христианство. И поскольку первая часть (избавление 
от первородного греха) была исполнена, то дальше грех становится вопросом вы-
бора, а не предназначения, а потому религиозный принцип обретает силу и значе-
ние. Живя праведно, можно достичь спасения. И здесь же стоит отметить, что 
благодать господня – всеобщее благо, которое Иисус Христос принес даже в ад, 
таким образом даровав возможность спасения даже тем, кто до сих пор считался 
безнадежным. 

8. Компетенции. У апостольского коллектива в целом были конкретные 
функции, которые при этом вписывались в общие компетенции религиозной па-
радигмы, но при этом становились личной ответственностью каждого. Стоит от-
метить наличие в коллективе апостола Иуды, функцией и компетенцией которого 
было предать Иисуса Христа. В свою очередь, у римлян была функция распять 
Иисуса Христа, и с ней они справились, несмотря на сомнения Пилата. Все дей-
ствия, приведшие к распятию Христа и его последующему Воскрешению и Возне-
сению, легшие в основу всей христианской веры, полностью противоречили из-
ложенным самим Христом принципам, но при этом осуществление их оставалось 
совершенно необходимым для дальнейшего существования христианства. Следо-
вательно, изначальный Божий план по распятию Христа, страданиям, искуплению 
греха и последующего воскресения был осуществлен с помощью компетентных 
“сотрудников”, чьи компетенции, тем не менее. полностью противоречили необ-
ходимым для личного спасения и принципам религии в целом. Напомним, что 
если бы не случилось распятия, а следовательно, чьи-то компетенции были бы не-
достаточны, то можно было бы сказать, что божественный план не идеален, а та-
кая возможность является невозможной в самой парадигме Бога. И даже при том, 
что многие участники работы поступали ровно противоположным образом, 
нежели им говорил лидер, все они поступили верно с точки зрения божественного 
плана. Таким образом, можно утверждать, что сущность заявленной компетенции 
касалась только перспективных последователей, а не актуальных. 

 
Список литературы:  
1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета с параллельными местами и 

приложениями [Текст]: в синодальном переводе. – Москва: Никея, 2016. – 1592. 
2. Принципы менеджмента качества / Е.В. Калинин. – Екатеринбург: ООО «Приоритет Урал»: 

Издательство АМБ, 2012. – 68 с. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

654

Сошнев А.Н.1, Сошнева Е.Б.1 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Искусственный интеллект (ИИ) – одно из самых обсуждаемых направлений со-

временного научно-технического прогресса. В определении ИИ нет однозначного 
толкования. Нам представляется, что по мере развития технологий ИИ его опре-
деление будет претерпевать существенные коррективы. В качестве рабочего мож-
но принять определение ИИ, данное в «Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации 10 октября 2019 г. № 490. В названном документе ИИ 
определён как «комплекс технологических решений, позволяющих имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без за-
ранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том чис-
ле, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы 
по обработке данных и поиску решений» [1]. 

Названный документ определил две реперные точки в развитии ИИ в Россий-
ской Федерации: к 2024 году ликвидировать отставание, а к 2030 году занять ли-
дирующие позиции в разработке и реализации инструментов ИИ. 

Уже сегодня ИИ становится реальным элементом повседневности. Простой ИИ 
реализуется в различных ботах, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
людей в получении информации и услуг. Они получают широкое распростране-
ние в банковской сфере, обслуживании, медицине, образовании, сфере безопасно-
сти, информационной сфере. В числе первых ИИ используют экосистема Сбер, 
МТС и ряд других ведущих компаний. Принятие решения о выдаче кредита фи-
зическим лицам в Сбере практически полностью передано ИИ. Ведутся исследо-
вания и разработки в области генеративного ИИ, способного не только моделиро-
вать информацию, но и генерировать новую в различных её формах: знаковой, 
звуковой, изобразительной.  

Взаимодействие человека и ИИ из области фантастики переходит в повседнев-
ность, что приводит к трансформации последней. Традиционные условия соци-
ального воспроизводства общества изменяются. ИИ оказывается новым элемен-
том в системе занятости. Принимая на себя выполнение человеческих функций, 
ИИ высвобождает человека из различных сфер трудовой деятельности. Причём 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7-9. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Искусственный интеллект (ИИ) – одно из самых обсуждаемых направлений со-

временного научно-технического прогресса. В определении ИИ нет однозначного 
толкования. Нам представляется, что по мере развития технологий ИИ его опре-
деление будет претерпевать существенные коррективы. В качестве рабочего мож-
но принять определение ИИ, данное в «Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации 10 октября 2019 г. № 490. В названном документе ИИ 
определён как «комплекс технологических решений, позволяющих имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без за-
ранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том чис-
ле, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы 
по обработке данных и поиску решений» [1]. 

Названный документ определил две реперные точки в развитии ИИ в Россий-
ской Федерации: к 2024 году ликвидировать отставание, а к 2030 году занять ли-
дирующие позиции в разработке и реализации инструментов ИИ. 

Уже сегодня ИИ становится реальным элементом повседневности. Простой ИИ 
реализуется в различных ботах, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
людей в получении информации и услуг. Они получают широкое распростране-
ние в банковской сфере, обслуживании, медицине, образовании, сфере безопасно-
сти, информационной сфере. В числе первых ИИ используют экосистема Сбер, 
МТС и ряд других ведущих компаний. Принятие решения о выдаче кредита фи-
зическим лицам в Сбере практически полностью передано ИИ. Ведутся исследо-
вания и разработки в области генеративного ИИ, способного не только моделиро-
вать информацию, но и генерировать новую в различных её формах: знаковой, 
звуковой, изобразительной.  

Взаимодействие человека и ИИ из области фантастики переходит в повседнев-
ность, что приводит к трансформации последней. Традиционные условия соци-
ального воспроизводства общества изменяются. ИИ оказывается новым элемен-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7-9. 

речь идет не только о рутинном труде, но и труде управленцев, творческой дея-
тельности. Под влиянием ИИ профессионально-квалификационная структура 
трансформируется. Этот процесс оказывается сложным, противоречивым. Отми-
рание традиционных профессий создает определённые проблемы для лиц, их вы-
полнявших. Новизна проблемы не в отмирании профессий, это – следствие науч-
но-технического прогресса, а в том, что их количество оказывается значительным. 
От человека и общества потребуются действия для адаптации к новым условиям, 
приспособления социальных механизмов, обеспечивающих социальную устойчи-
вость общества, защиту людей. Заверения некоторых специалистов, что роботиза-
ция, цифровые технологии, ИИ будут вести к увеличению занятости, противоре-
чит функции научно-технического прогресса, которая состоит в высвобождении 
человека из процесса производства. Изменение характера производства, развитие 
безлюдных технологий трансформирует процесс воспроизводства общества. Госу-
дарство и общество должны учитывать в своих социальных целях складывающие-
ся объективные обстоятельства и реагировать на них, а не противостоять им. 
В числе первых действий, на наш взгляд, должна быть пересмотрена продолжи-
тельность рабочего дня, поскольку занятость определяется не только количеством 
рабочих мест, но и рабочим временем. 

ИИ проявляет себя как активный актор. Его влияние на формирование образа 
жизни, на повседневность в отдельных случаях оказывается определяющей. Вме-
сте с тем отношение к ИИ далеко не однозначно. Доверяют технологиям ИИ ме-
нее половины людей во всем мире, причём в странах с высоким уровнем цифро-
визации – менее 30 процентов. Для этого имеются объективные основания. 
ИИ может быть использован не только для благих целей, но и в интересах зло-
умышленников. ИИ может конструировать фейки, взламывать защиты, использо-
ваться мошенниками. Эту сторону ИИ необходимо иметь в виду и относиться 
к ней с большим вниманием. 

Адаптивные возможности человека имеют определенные границы. Они зави-
сят от уровня культурного развития, образования, других обстоятельств. Необхо-
димо в системе образования закладывать основы человекоцентричности, любая 
профессиональная подготовка должна иметь этот элемент как базовый. 

ИИ как элемент новой повседневности развивается чрезвычайно быстро, что 
вызывает серьёзные опасение за будущее человечества. Полагаем, что ожидать 
«восстания машин» в ближайшее время не стоит, но неопределенность будущего 
явно возрастает.  

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, воспроизводство, занятость. 
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АНГЛИКАНСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ  
БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

  
В начале прошлого столетия увидели свет первые двенадцать томов Право-

славной богословской энциклопедии (ПБЭ). Они выходили вначале под редакци-
ей профессора Санкт-Петербургской духовной академии А.П. Лопухина, а затем, 
после его смерти – под редакцией профессора Н.Н. Глубоковского. В 1911 г. изда-
ние было прекращено. Несмотря на то, что издание было первой православной 
энциклопедией не только в России, но и в мире, число исследований, специально 
ей посвященной, крайне невелико. Примечательно, что в ПБЭ немалое место от-
водилось другим христианским исповеданиям, и не в последнюю очередь – англи-
канству. Помимо академических соображений, этот факт был вызван и значи-
тельной интенсификацией православно-англиканских связей в XIX веке. Начав-
шееся в 1833 г. Оксфордское (Трактарианское) движение, стремившееся к воз-
рождению в Церкви Англии традиций Древней неразделённой Церкви и размеже-
ванию с протестантизмом, вызвало в России положительную реакцию. Некоторые 
из участников Трактарианского движения (У. Палмер из Магдален-колледжа) 
всерьёз рассматривали перспективу объединения англиканства и православия. 
И хотя этой идее не суждено было реализоваться, интерес в русских православных 
кругах к Церкви Англии был чрезвычайно велик.  

Англиканству в ПБЭ посвящено более сорока статей. Их можно разбить на не-
сколько групп. Во-первых, это обзорная статья – «Англия». Она посвящена ис-
ключительно историко-церковной проблематике и состоит из трёх частей. В пер-
вой кратко излагаются события английской церковной истории до начала Рефор-
мации. Характер второй, наиболее обширной части, был обусловлен научными 
склонностями её автора – специалиста по истории английской Реформации 
В.А. Соколова. Событиям XVI века уделено первостепенное внимание, гораздо 
меньше написано об англиканстве XVII века, почти ничего не говорится о делах 
XVIII столетия, и только история Церкви Англии в XIX веке, с упоминанием 
об Оксфордском движении, изложена чуть более подробно. Соколов характеризу-
ет англиканство как умеренно-протестантское направление, подчеркивая, что его 
компромиссный характер обусловлен тем, что свершившийся «переворот был… 
результатом не назревшей народной потребности, а несколько случайным и 
преждевременным делом правительства». Немалое место Соколов уделил и рас-
смотрению горячо обсуждавшегося тогда в России вопроса об англиканской 
иерархии. В отличие от некоторых других православных авторов Соколов был 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



657

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Стецкевич М.С.1 
  

АНГЛИКАНСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ  
БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

  
В начале прошлого столетия увидели свет первые двенадцать томов Право-

славной богословской энциклопедии (ПБЭ). Они выходили вначале под редакци-
ей профессора Санкт-Петербургской духовной академии А.П. Лопухина, а затем, 
после его смерти – под редакцией профессора Н.Н. Глубоковского. В 1911 г. изда-
ние было прекращено. Несмотря на то, что издание было первой православной 
энциклопедией не только в России, но и в мире, число исследований, специально 
ей посвященной, крайне невелико. Примечательно, что в ПБЭ немалое место от-
водилось другим христианским исповеданиям, и не в последнюю очередь – англи-
канству. Помимо академических соображений, этот факт был вызван и значи-
тельной интенсификацией православно-англиканских связей в XIX веке. Начав-
шееся в 1833 г. Оксфордское (Трактарианское) движение, стремившееся к воз-
рождению в Церкви Англии традиций Древней неразделённой Церкви и размеже-
ванию с протестантизмом, вызвало в России положительную реакцию. Некоторые 
из участников Трактарианского движения (У. Палмер из Магдален-колледжа) 
всерьёз рассматривали перспективу объединения англиканства и православия. 
И хотя этой идее не суждено было реализоваться, интерес в русских православных 
кругах к Церкви Англии был чрезвычайно велик.  

Англиканству в ПБЭ посвящено более сорока статей. Их можно разбить на не-
сколько групп. Во-первых, это обзорная статья – «Англия». Она посвящена ис-
ключительно историко-церковной проблематике и состоит из трёх частей. В пер-
вой кратко излагаются события английской церковной истории до начала Рефор-
мации. Характер второй, наиболее обширной части, был обусловлен научными 
склонностями её автора – специалиста по истории английской Реформации 
В.А. Соколова. Событиям XVI века уделено первостепенное внимание, гораздо 
меньше написано об англиканстве XVII века, почти ничего не говорится о делах 
XVIII столетия, и только история Церкви Англии в XIX веке, с упоминанием 
об Оксфордском движении, изложена чуть более подробно. Соколов характеризу-
ет англиканство как умеренно-протестантское направление, подчеркивая, что его 
компромиссный характер обусловлен тем, что свершившийся «переворот был… 
результатом не назревшей народной потребности, а несколько случайным и 
преждевременным делом правительства». Немалое место Соколов уделил и рас-
смотрению горячо обсуждавшегося тогда в России вопроса об англиканской 
иерархии. В отличие от некоторых других православных авторов Соколов был 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

близок к признанию иерархии действительной, но только в случае определения 
англиканами священства таинством, а не обрядом.  

В третьей части статьи «Англия» известным византинистом И.И. Соколовым 
разобраны православно-англиканские связи. Очень точно отмечено важнейшее 
разногласие, препятствующее единению: англикане активно выступали за сов-
местное причащение, тогда как православные не допускали этого без согласия 
в догматах. 

Вторая группа статей – об особенностях англиканского вероучения, институтах 
и понятиях. В большой статье «Книги символические инославных исповеданий» 
немалое место уделено процессу подготовки и принятия «39 статей», но содержа-
ние их фактически не раскрывается. Здесь же даётся и единственная отрицатель-
ная оценка англиканству во всём опубликованном тексте ПБЭ: «39 статей» – «пло-
хо скомплектованное из различных вероисповеданий изложение всей системы 
христианского вероучения». В то же время содержание богослужебной «Книги 
общих молитв» изложено, причем в двух различных статьях, весьма детально.  

Третья группа статей – о личностях. Ни одна крупная фигура не оказалась 
обойдена вниманием. При этом некоторые статьи, например, о епископе У. Уор-
бертоне, о евангелическом лидере У. Уилберфорсе выглядят достаточно поверх-
ностными, а статья об У.Э. Гладстоне содержит грубые фактические ошибки, ис-
кажающие смысл его взглядов на развитие церковно-государственных отноше-
ний.  

 В целом же научный уровень освещения англиканской проблематики оказался 
весьма высоким, а изложение материала – достаточно объективным, при почти 
полном отсутствии критических выпадов. Несомненно, многих неточностей и 
ошибок можно было бы избежать в случае большей доступности английских ис-
точников и литературы для российских авторов, вынужденных часто обращаться 
к немецкоязычным изданиям. Но и в таком виде ПБЭ на протяжении всего XX в. 
оставалась важнейшим источником информации для всех русскоязычных читате-
лей, стремившихся получить информацию об англиканстве.  

 
Ключевые слова: Православная богословская энциклопедия, англиканство, пра-

вославие.  
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КОНФЛИКТОРАЗРЕШАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

 
Конфликт как способ связи между людьми и объединениями людей указывает 

нам на то, что конфликтные действия объединяют людей через разъединение.  
Такой парадокс получается от того, что каждый индивид противоположен друго-
му индивиду уже по своему рождению. Его появление в объединении есть его 
природная претензия на удовлетворение своих природных потребностей. Поэто-
му полагают, что конфликт разворачивается в поле ограниченных ресурсов, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей. Поэтому появляется посредничество 
как некоторая конструкция единства тех, кто действует только во благо своей соб-
ственной потребности. 

Опосредствующими звеньями во взаимодействии людей нацеленных на удо-
влетворение своих потребностей могут быть люди, предметы, идеи. Осуществляя 
опосредствующую роль во взаимодействии людей, они делают эти взаимодей-
ствия как конфликтными, так и мирными. Это связано с тем, что посредник несет 
в себе функцию временного согласования по поводу удовлетворения потребно-
стей. В посреднике заложена как положительная, так и отрицательная функция. 
Посредник может объединять и в то же время быть мотором разъединения лю-
дей. Последнее наиболее заметно, когда посредник отчужден от взаимодействую-
щих индивидов, существует независимо от них и принуждает их к миру или 
к конфликту, когда над посредником люди не властвуют, он властвует над ними. 

Опосредованные действия индивидов носят всегда двойственный характер. 
Они одновременно носят позитивный и негативный характер. Если в них преоб-
ладает негативный потенциал, то эти действия стремятся не только достичь цели, 
но и направить посредника на осуществление подобных действий. Для негатив-
ных действий посредник должен актуализировать свою негативную сущность. 
Для тех действий, в которых преобладает позитивный потенциал, посредник акту-
ализирует и свой положительный потенциал. Поэтому для всех свершаемых дей-
ствий в посреднике находится необходимая поддержка. Потому для верующего 
грешника и праведника бог остается тем посредником, который объединяет всех 
верующих. Придаются анафеме лишь те, кто решил порвать с верой, освобожда-
ясь от посреднической миссии бога. Так и для государства граждане остаются 
гражданами данного государства до тех пор, пока не принимается гражданство 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
344015, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 83. 
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344015, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 83. 

другого государства. В двойном гражданстве человек превращается в слугу двух 
господ. 

Что необходимо, для того чтобы посредник был наделен конфликторазрешаю-
щим потенциалом? Он должен обладать абстрактными свойствами, быть свой-
ством человека в его абстрактной форме. Так, государство делает всеобщим свой-
ство человека использовать арсенал принуждения в борьбе за изменение и сохра-
нение своего положения. Умение принуждать становится необходимым свой-
ством политического человека. Это свойство человека добиваться целей через 
конфликт и принуждение характерно для политического объединения. Подобный 
индивид составляет субъективную основу государства. Приобретенное свойство 
воспроизводится, и принуждение становится действительной силой для сохране-
ния позиций индивидов в объединении. Если полагать что тоталитарность госу-
дарства в его принудительности, то его принудительная сила тем выше, чем 
меньшее количество людей стремится сохранить существующее положение ве-
щей. Государство как объединение индивидов перестает существовать, как только 
отпадает необходимость у людей сохранять и изменять свое положение посред-
ством принуждения. Пока же государство есть объединение индивидов, суще-
ствующее лишь как принудительное объединение.  

В принуждении, как и в других посредниках, есть и положительные стороны, 
которые заключены в приобщении к объединению индивидов, которые не могут 
этого делать, будучи не принуждаемы. Поэтому пока принуждение желательный 
инструмент в создании общественного человека, государственное принуждение 
будет выполнять двоякую функцию: а) принуждать для того, чтобы научить инди-
видов жить в сообществе людей; б) принуждать, чтобы сохранить социальную 
структуру таковой, которую требуют индивиды, узурпировавшие принудительную 
сущность государства. 

Все представленные опосредования взаимодействий (цель, средства, нормы) 
носят двойственный характер: с одной стороны, они утверждают союз взаимодей-
ствующих субъектов, с другой стороны, выступают основой конфликта. Для того, 
чтобы конфликт стал способом, который влечет к союзу, хотя бы к псевдополо-
жительному объединению людей, необходимо, чтобы на взаимодействие оказы-
вала влияние положительная сторона опосредующих взаимодействие элементов. 
Так цель должна носить общий характер, средства быть доступными, нормы ис-
полняться всеми, а деньги быть единственной определяющей нормой. 

  
Ключевые слова: посредничество, разрешение конфликта, принуждение, госу-

дарство как объединение. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И РИСК-РЕФЛЕКСИЯ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
Современное российское общество сегодня находится в ситуации глобальных 

социокультурных изменений и перемен общественного сознания под влиянием 
процессов цифровизации. Сегодня как никогда важно философское осмысление и 
понимание всех факторов риска, которые несут в себе применяемые в обыденной 
жизни био- и нейротехнологии, появление новых форм агентов взаимодействия и 
разных форм коммуникации, выстраивание моральных норм и специфических 
ценностных комплексов.  

Внедрение в социальную и культурную жизнь цифровых платформ уже несет 
много проблем и конфликтов в сфере коммуникации агентов и профессионалов 
в сферах IT и построение межличностного общения между людьми в цифровом 
пространстве. Кроме того, под влиянием фактора цифровизации изменяется ха-
рактер текущих нравственных конфликтов – наследия доцифровой эпохи.  

Осмысление и выстраивание ценностных философских и моральных рефлек-
сий на конкретные типовые ситуации становится важной предпосылкой эффек-
тивной реализации такого приоритетного направления научно-технологического 
развития Российской Федерации, как исследования методами гуманитарных и со-
циальных наук возможностей ответа социальных институтов на большие вызовы 
на современном этапе глобального развития, к которым анализ текущих и назре-
вающих этических дилемм нашей жизни в цифровом мире отнесены. Упущение 
в освещении данных проблем может привести к появлению внутренней напря-
женности внутри российского общества, профессионального размежевания и 
экономической нестабильности, появлению депрессивных настроений в обществе 
из-за эмоциональной и технической несостоятельности и отсутствия актуальных 
норм этического взаимодействия.  

Для научного мира данные проблемы несут не меньше проблем в сфере мета-
языковой договорённости, новых IT-вызовов и еще большего влияния инженер-
ных и биологических направлений и ослабления гуманитарного компонента, ко-
торый должен регулировать научные и межличностные взаимодействия, осно-
ванные на этических нормах и особых подходах в выстраивании ценностных при-
оритетов. Осознавая свою ответственность за стабильность в научной и обще-
ственной сферах, российская академическая среда сталкивается с необходимостью 
прогнозирования эффективной научно обоснованной цифровой модели, которая 
должна выявить и продемонстрировать наибольшее количество проблемных мо-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ментов, указать на наиболее возможные риски этических взаимодействий и пред-
ложить конструктивные варианты ответов на эти вызовы. 

Несмотря на богатую философско-этическую традицию в истории изучения 
ценностной трансформации социальной и культурной жизни общества, прихо-
дится признать, что за последние 40–50 лет современные, стремительно развива-
ющиеся цифровые технологии все сильнее проникают в разные сектора, внося 
свои коррективы в межличностное общение, диалог непрофессионалов и профес-
сионалов, задавая особый алгоритм их действий и поступков. Цифровые техноло-
гии уже стали постоянным компонентом повседневной жизни для большинства 
людей. Поскольку система ценностей, этические нормы и правила, как и пред-
ставления о том, что следует рассматривать как «хорошее и правильное», посто-
янно меняются, поэтому такое «аксиологическое явление» должно быть изучено, 
проанализировано и освещено в научном сообществе и в цифровом обществе, 
чтобы составить научное представление о цифровой этике, о ее цели и характере 
ее задач. 

В тоже время необходимо иметь в виду, что обоснованность выдвижение кон-
цепта «цифровой этики» как некой новой ценностно-нормативной модели все 
еще кажется весьма сомнительной. Так А.А. Иванов высказывается достаточно 
емко и категорично: «Никакого специального понятия цифровой этики не нужно, 
– это обычная этика, только в цифровой сфере» [1, c. 67]. Действительно, появле-
нию новой этики должна неизбежно предшествовать глубинная революционная 
трансформация наличествующих социальных структур, главным образом произ-
водственных, но при всей масштабности происходящих перемен, очевидно, что 
мы имеем новую фазу развития, но которая все еще осуществляет себя во фрейме 
прежних общественных отношений. Таким образом, проблема сводится к обнов-
лению и приспособлению знакомых ценностных моделей в соответствии с вызо-
вами, которые бросает цифровая эпоха. Но далее неизбежно возникает вопрос, 
каков будет основной паттерн этого обновления и приспособления. Конфликт 
или кооперация или оба эти способа вместе, тогда в каком пропорции, проложат 
путь к новому этическому балансу. 

В этой связи следует отметить, что субстанциональные характеристики, кото-
рыми наделяют цифровую эпоху разные авторы, позволят нам, вероятно, нащу-
пать нить, ведущую к ответу на этот сложный вопрос. Так М. Кастельс в своем 
знаменитом и часто цитируемом труде «Информационная эпоха. Экономика, об-
щество, культура» пишет: «Процессы не только обратимы; организации и инсти-
туты можно модифицировать и даже фундаментально изменять путем перегруп-
пировки их компонентов. Конфигурацию новой технологической парадигмы от-
личает ее способность к реконфигурации – решающая черта в обществе, для кото-
рого характерны постоянные изменения и организационная текучесть. Поставить 
правила с ног на голову, не разрушая организацию, стало возможным, так как ма-
териальную базу организации теперь можно перепрограммировать и перевоору-
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жить» [2, c. 77]. Таким образом, если мы попытаемся экстраполировать эту мысль 
Кастельса с организационно-технологического уровня на уровень ценностей, 
можно заметить, что новая цифровая реальность позволяет совмещать ранее ка-
завшиеся абсолютно контраверсивными позиции. Иными словами, относительно 
без затруднений давать нравственное объяснение безнравственному поступку, 
никак не затрагивая базовый ценностный консенсус. Следовательно, для нового 
уклада будет характерна скорее кооперация на первый взгляд несовместимых 
ценностных ориентаций, нежели бескомпромиссная борьба их носителей. Здесь 
необходимо вспомнить еще одну черту, часто фиксируемую в связи с цифровиза-
цией, а именно увеличение темпа инноваций. Скорость изменений, калейдоскоп 
разворачивающихся здесь и сейчас событий не дают моральному агенту достаточ-
но времени для глубокого осмысления происходящего. Другими словами, смысл 
преобразований отодвигается на периферию рефлексии, соответственно и цен-
ностная рефлексия, как нечто очевидно относящееся к области смысла, каждый раз 
оказывается не прошедшей до конца всю процедуру актуализации для субъекта.  

Но, в тоже время стоит отметить следующую деталь, подчеркивающую недо-
статочность одной только кооперации. Дело в том, что технологические преобра-
зования во многом утратили тот романтизм, который был характерен, например, 
в период первых шагов по освоению космоса, запуска спутника и полета первого 
человек. В настоящее время, рефлексия этих изменений скорее характеризуется 
тревожностью и стрессом.  

Постепенно, но все более громогласно заявляет о себе оппозиция техническому 
прогрессу, манифестирующая необходимость спасения человека посредством ре-
нессанса архаичных установок, скепсиса относительно научных достижений, что 
особенно ярко проявилось в общественном дискурсе в период последней панде-
мии [3]. Следовательно, можно уточнить, что кооперация в данном случае есть 
«кооперация по случаю» – ничто ничему не противоречит просто потому, что мы 
не успеваем это осознать. Очевидно, что посредством такой кооперации 
«по умолчанию» не удастся тотально абсорбировать все моральные несовмести-
мости, порожденные цифровизацией, что на фоне зарождающейся латентной 
напряженности между адептами и противниками цифры, неизбежно будет при-
водить к конфликтам ценностей. В тоже время, именно через такую цепь кон-
фликтов станет возможным реалистическое, основанное на реальном балансе сил 
обновление, а точнее переинтерпретация текущего морального порядка. 
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Хохлова Ю.И.1 
 

ФЕНОМЕН "СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" КАК ФОРМЫ НОВОЙ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Основным предметом исследования является не социально-политическая кон-

цепция социальной справедливости сама по себе, а ее черты, схожие или прямо 
отражающие религиозные проявления, признаки новой религиозности.  

Религиозность сама по себе подразумевает наличие следующих характерных 
черт: иррациональность, понятия абсолютной истины, не нуждающейся в доказа-
тельствах (догматизм); систему символов, обрядов, правил, культовых действий и 
ритуалов, устанавливающих принадлежность последователей к единой общности, 
своего рода «опознавательные знаки» и «священные символы», сакральность и 
демонстративность символики, зачастую – вера в защитные и чудотворные свой-
ства культовых предметов (ритуальность). Наличие «священного текста» – писа-
ния, жития, кодекса. Создание собственной мифологии; веру в сверхъестествен-
ный высший разум – не в смысле «волшебного», но в смысле непознаваемого и 
не нуждающегося в познаваемости, установление его в качестве мерила правоты; 
использование религиозного опыта, как способа преодоления «ужаса бытия»,  
квази-рационализация действительности, придание смысла страданиям, а, следо-
вательно, смысла жизни, «высший порядок», «высший разум»; применение про-
поведи, как способа «вербовки» сторонников; формирование культов «героев», 
«святых», «мучеников», а также появление и установление необходимости борьбы 
с «демонами», «бесами», «силами зла».  

Исследование данной проблемы будет проводиться в контексте «цифровой ре-
альности».  

Цифровое (информационное) общество подразумевает увеличение роли ин-
формации, информационных технологий по сравнению с другими производ-
ственными ресурсами и процессами, глобализацию информационного простран-
ства, увеличение роли Интернета и социальных сетей. Общедоступность источни-
ков информации, возможность выбора. (Здесь следует ввести такое важное 
в дальнейшем понятие, как echo-chamber, информационный пузырь), цифровиза-
цию всех сфер жизни – от производства до искусства, особенно следует остано-
виться на увеличении реальной ценности предметов цифровой деятельности, 
например, NFT (англ. non-fungible token, в переводе с англ. — «невзаимозаменяе-
мый токен»). 

Объектом исследования является так называемая «культура социальной спра-
ведливости», которая, в свою очередь, подразумевает усиленное внимание к во-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  

просам, касающимся социального равенства во всех возможных проявлениях.  
Для этого движения характерны стремление к «репрезентации», распространяю-
щееся на все сферы общественной жизни – от политики до мультипликации, 
установление идеологии супер-индивидуализма, как в сфере персональной жизни 
индивида, так и в контексте расовой, социальной и половой принадлежности, за-
прет на культурную апроприацию, стремящийся в своей строгости к религиозных 
заповедям и грехам.  

Распространение данной идеологии напрямую связано с увеличением влияния 
социальных сетей, являющихся платформой для презентации данной идеологии. 
Необходимо отметить важность фактора пандемии Covid-19 и сопутствующего 
«локдауна», обособившего людей друг от друга, лишившего их реального обще-
ния, как основа появления общности посредством социальных сетей, и, соответ-
ственно, роль ТикТока в трансляции идеологии с помощью коротких видео, как 
наиболее применимый и удобный путь формирования идеологии. Формат Тик-
Тока подразумевает краткость и четкость изложения, ясность и прямолинейность 
подачи, яркость и наглядность образов. Хэштеги, как метод объединения и рас-
пространения информации, облегчающие поиск единомышленников и способ-
ствующие формированию «информационного пузыря».  

Однако выход из локдауна, лопнувший «информационный пузырь» привели 
к столкновению с «жестокой реальностью» и, в свою очередь, ко вполне «религи-
озной борьбе» со злом в облике социальной несправедливости. Эта борьба, 
в первую очередь, была направлена на отстаивание позиций «подавляемого 
меньшинства» (которое, в свою очередь, могло и не знать, что нуждается в защи-
те), стремление к ультра-корректности. 

В основу этой борьбы легли понятия «хорошего» и «плохого» – священного и 
греховного. Начали появляться герои-активисты, мученики («убийства на почве 
ненависти», концентрация на строго определенных жертвах насилия) и «демоны» 
(чаще всего под этим понятием подразумевается «привилегированное большин-
ство» любого типа). Большое значение приобрела так называемая «культура отме-
ны», квази-религиозный остракизм и анафема для тех, кто мог совершить грех 
даже во времена, когда эти негласные правила еще не были установлены. Героями 
новой религиозной борьбы становятся инфлюенсеры – новые святые или пропо-
ведники. Форма подачи информации такими активистами имеет в себе все черты 
религиозной проповеди – распространено использование превосходных степеней, 
понятий абсолютной истины по отношению к неподтверждённому мнению и чет-
кое разграничение на «своих» и «чужих». Возникло понятие SJW – social justice 
warrior. Данное движение в процессе формирования обзавелось и собственной 
символикой, появилось даже такое понятие, как «Типичный внешний вид» – и в 
этом четко просматривались черты народных верований: использование украше-
ний, татуировок и пр., как способа защиты и репрезентации.  
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У движения социальной справедливости сформировались и собственные «та-
инства», самоидентификация стала валидным способом приобщения к нему, ре-
гламентируется, что представление о себе и объявление собственного статуса яв-
ляются достаточными для формирования реальности.  

Идеология социальной справедливости приобрела общесоциальный статус, 
при помощи упомянутых выше социальных сетей совершаются попытки (зача-
стую весьма успешные) экстраполяции идеологии во все сферы политики, искус-
ства и даже языка (что само по себе является типичным признаком религиозного 
культа во взаимодействии со «светской культурой»).  
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Чжао Цзыюэ1 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ ГЛАЗАМИИ СОЦИОЛОГА 
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сать ее конкретное содержание, выявить ее региональную специфику, определить 
основные трудности в ее реализации, а также получить представление о том, ка-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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городскими властями и освещается в традиционных и новых средствах массовой 
информации. Наиболее сложным аспектом реализации политики является необ-
ходимость постоянно адаптировать ее к экономическим и социальным потребно-
стям города. По мнению респондентов, совершенствование профессиональных 
навыков и осознание собственных ценностей – те области, где молодежь нужда-
ется в наибольшей помощи. Молодежь страны активна, но испытывает давление 
жесткой социальной конкуренции. 

В рамках второго исследования (анкетирования) было опрошено около 50 че-
ловек (в возрасте от 18 до 35 лет). Понятно, что мы оцениваем его как учебное, 
проведенное с целью пилотажной проверки вопросника и программы. При анке-
тировании ставились задачи: оценить степень осведомленности китайской моло-
дежи о молодежной политике, понять, какие меры наиболее востребованы, внести 
предложения по ее улучшению, выражая интересы молодежи. В итоге были полу-
чены следующие результаты. Большинство респондентов осведомлено о совре-
менной молодежной политике, но примерно треть знает о ней мало [1]. Образо-
вание, занятость, предпринимательство, жилье и участие в жизни общества – это 
те области политики, которые требуют большего внимания со стороны государ-
ства. Второе место по значимости молодежь отдала необходимости защиты ее 
прав и интересов [2]. По ответам представителей старших возрастов видно, что 
молодежная политика сыграла положительную роль, помогая им участвовать 
в общественной жизни, открывать собственное дело, получать доступ к образо-
ванию и жилью, но она нуждается в дальнейшем укреплении и совершенствова-
нии [3]. Для повышения интереса к молодежной политике нужно усилить ее про-
паганду, разъяснять и интерпретировать политику, поощрять участия молодежи, 
а также подвергнуть некоторому упрощению процесс подачи заявок. Одновре-
менно с этим нужно рассмотреть вопрос о мониторинге представления ее 
направлений и получения результатов в свете реальной ситуации. 

Подводя итог, отметим, что роль молодежной политики должна не просто 
возрасти, но и качественно измениться. Именно молодежь готова к восприятию 
цифровизации, соответственно, она и должна управлять процессом модерниза-
ции общества в этом направлении. Многие из уже действующих практик: 
нейросети, работа с программами искусственного интеллекта – мало понятны 
руководителям, как представителям старшего возраста. Они, не понимая их роли 
и перспектив, тормозят прогресс. При этом, как и всякая другая молодежь, ки-
тайская не имеет достаточного опыта руководства. Эта сложная задача стоит пе-
ред всем миром, и Китай не исключение.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКИХ ВУЗАХ 

  
Цифровые технологии сегодня стали новой движущей силой экономического 

роста и социального развития, что требует от людей умения их использовать и 
развивать. Чтобы адаптироваться к этим изменениям, сфера образования претер-
певает цифровую трансформацию, которая включает не только внедрение новых 
технологий, но и трансформацию ролей студентов и их учебного поведения.  

Современная система образования адаптируется к развитию новых технологий 
и воспитывает таланты, которые могут способствовать социальному развитию. 
Стержнем цифрового преобразования в Китае признано считать онлайн-обучение, 
что позволяет использовать различные образовательные ресурсы для преподава-
ния, применять разные методы обучения, что, в свою очередь, значительно по-
вышает удобство и интерес к учебному процессу. Студенты могут быть более сво-
бодными и подключаться к Интернету в любое время и в любом месте. Не менее 
важным является технология «больших данных», которая качественно улучшает 
возможности аргументации аргументов и выводов в собственных исследованиях.  

При этом, в учебном процессе возникает целый ряд сложностей, чаще всего 
связанных с трансформацией ролей преподавателей и учащихся. Преподаватели 
больше не являются авторитетом в области знаний; они перешли в статус настав-
ников, которые направляют учащихся к приобретению знаний. Студенты 
не только полагаются на аудиторное обучение, но и получают возможность само-
стоятельно получать и фильтровать информацию.  

Благодаря реализации китайской стратегии цифровизации в стране были со-
зданы национальные платформы государственных образовательных услуг, укре-
пилось преподавание с использованием больших данных. Система образования, 
включая высшее, постепенно становится открытой и общей. На данном этапе 
цифровизация образования в Китае сосредоточена на следующих аспектах [4]: 

1. Благодаря возможностям on-line-обучения взят курс, во-первых, на его до-
ступность всем желающим; во-вторых, на «life-long learning» или обучения 
на протяжении всей жизни.  

2. Широкое внедрение и доступность образовательных платформ.  
3. Постоянный поиск новых технологий, методов и приемов обучения.  
В 2022 году автор провел опрос китайских студентов (бакалавриат) об их обра-

зовательной практике в контексте цифровизации образования. Цель исследова-
ния состояла в том, чтобы оценить текущий уровень цифровых компетенций 
(по восприятию студентами), а также оценить их отношение к цифровизации об-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

разования. В опросе участвовало 118 студентов в возрасте 18–24 лет. Исследова-
ния показывают, что 75,42 % студентов считают, что они в принципе могут поль-
зоваться современными цифровыми средствами (мобильными телефонами, ком-
пьютерами и т. д.), а 77,12 % считают, что обычно они могут найти нужную им 
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Чумакова Т.В.1 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.-Р. ДЕ ЛАМЕННЕ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ХРИСТИАНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Социальные идеи в христианской традиции почти всегда актуализировались во 
время глобальных потрясений, так случилось и в XIX в., когда наступило время 
осознания причин французской революции, и либеральные католики стали все 
чаще и чаще отождествлять себя с экономическим угнетенным классом, призывая 
к свободе и справедливости. Ярчайшим представителем этого движения был свя-
щенник из Сен-Мало (Бретань) Фелисите Робер ле Ламенне (1782–1854). Вырос-
ший на сочинениях Ж.-Ж. Руссо он стал ультрамонтанистом, но позже стал таким 
яростным сторонником социального христианства, что даже попал в тюрьму 
за свои идеи, изложенные в сочинении «Жизнь народа» (1837). Папская власть 
перестала быть для него идеалом, и он стал апологетом идеи народной воли и 
идей свободы, которые содержались еще в евангельских текстах. В газете 
«L’Avenir» он выступал за отделение церкви от государства и поддерживал поль-
ское восстание. Его идеи оказали значительное влияние на формирование в като-
лицизме теологии освобождения [1]. Наибольшее влияние на русскую мысль ока-
зал памфлет Ламенне «Слова верующего», который он написал в 1833 г., и кото-
рый разошелся по всему миру в сотнях тысяч экземпляров. Одновременно вышло 
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прочитать это произведение [2]. Несмотря на то, что в России он был издан толь-
ко в 1906 г., этот текст тут же стал известен. Владимир Печерин писал, что «бро-
шюрка» Ламенне стала для него «откровением нового Евангелия [3, 188]. Его не-
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считают, что именно этот текст во многом определил стилистику «Карманного 
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на церковно-славянский, и этот перевод, сделанный Милюковым, имел название 
«Новое откровение митрополиту Антонию Новгородскому, Санкт-
Петербургскому и др.» [4]. Скорее всего, речь идет о митрополите Новгородском, 
Санкт-Петербургском, Эстляндском и Финляндском Антонии (Рафальском) 
(1789–1848), который с 1843 г. занимал новгородскую кафедру, и помимо славы 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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эффективного церковного управленца, сумевшего в западных землях присоеди-
нить к православию множество униатов, был известен своей любовью к роскоши.  

Имя Ламенне встречалось часто в дневниковых записях преподавателей право-
славных учебных заведений и православных иерархов (епископ Порфирий 
(Успенский), епископ Савва (Тихомиров)), в переписке как лиц духовного звания, 
так и «религиозных диссидентов» вроде князя Ивана Гагарина, который присо-
единился к католической церкви и стал иезуитом, а также нередко встречалось 
в различных печатных трудах (написание различное: Ламенне, Ламеннэ, Ламене). 
С ослаблением цензурного гнета, когда начинают публиковаться русские перево-
ды его сочинений, влияние идей Ламенне резко возрастает, поскольку он воспри-
нимается не только как представитель «мистического социализма» [5], но в свя-
щеннической среде прежде всего как теоретик церковного обновления. О нем пи-
сали сторонники церковных реформ, такие как о. Григорий Петров, но и предста-
вители ультраконсервативных течений в русском обществе начала XX в., такие как 
о. Иоанн Восторгов, который критиковал революционный радикализм священно-
служителей, но выступал за соблюдение социальной справедливости и помощь 
обездоленным.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-28-00862. 
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Чэнь Цзяхао1 
 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В КИТАЕ (СОЦИОЛОГИЧЕСИЙ АНАЛИЗ) 
 
Коррупция – распространенное явление в человеческом обществе, которое 

имело место как в древние, так и в современные времена. Она встречается повсе-
местно: и в Китае, и во всех других странах. На протяжении всей истории, как от-
мечается учеными, имелись разные поводы падения каждой династии, 
но первопричиной оставалась одна – коррупция. С момента своего создания Ки-
тайская Народная Республика постоянно борется с ней, но она сохраняется, пре-
пятствуя экономическому развитию, усугубляя социальное неравенство и серьез-
но подрывая доверие населения к правительству и общественным институтам.  

Определенный толчок к ее углублению в Китае был дан развитием в стране ры-
ночных отношений, предоставивших предпринимателям больше самостоятельно-
сти и упростивших формы отчетности. Повсеместно появились «экономические 
ниши», где решения принимают не государственные органы, а предприниматели 
или их представители (на местах), что дает возможность формированию корруп-
ционных отношений: неравенства в оказании услуг, нарушений правил приема 
на работу и других.  

Происходит парадокс: коррупция увеличивается (по сравнению с дорыночным 
периодом), но из-за контроля государства и партии над СМИ она не воспринима-
ется как социальная проблема, как зло № 1 в развитии страны.  

Для оценивания восприятия коррупции как фактора национальной угрозы, 
мною было проведено исследование "Борьба с коррупцией в Китае". Был выбран 
метод – анкетирование. Объектами его стали китайские жители всех возрастов. 
Анкетирование проводилось on-line, заполненными оказались 98 анкет. Соответ-
ственно исследование можно считать лишь учебным, проведенным с целью пило-
тажной проверки правильности поставленных задач и формулировок вопросов. 
Тем не менее его результаты содержат определенную научную значимость.  

Были сформулированы две цели исследования: определить современные мас-
штабы и формы коррупции в Китае [1], а также оценить восприятие китайской 
общественностью проблемы коррупции и эффективности борьбы с ней [2]. Ак-
цент делался на выявлении форм бытовой коррупции.  

Приведем некоторые полученные результаты.  
Для начала респондентам было предложено выбрать лучшее определение кор-

рупции. Из трех предложенных доминировали «Коррупция – это воровство госу-
дарственных чиновников», «Коррупция – это неправильное действие государ-
ственного служащего с целью получения личной выгоды». Третий вариант «Кор-
рупция – это все формы неправильного поведения в нарушение должностных 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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общественностью проблемы коррупции и эффективности борьбы с ней [2]. Ак-
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Приведем некоторые полученные результаты.  
Для начала респондентам было предложено выбрать лучшее определение кор-

рупции. Из трех предложенных доминировали «Коррупция – это воровство госу-
дарственных чиновников», «Коррупция – это неправильное действие государ-
ственного служащего с целью получения личной выгоды». Третий вариант «Кор-
рупция – это все формы неправильного поведения в нарушение должностных 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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обязанностей ради выгоды или помощи членам своей семьи/близким знакомым» 
признавался, но меньшим числом. Полученные ответы свидетельствуют, что 
в обществе преобладает узкий взгляд на коррупцию, связывающий ее лишь с чи-
новниками.  

В ответах на оценивание места, которое респонденты дают феномену, оценки 
распределились следующим образом: «Это то, что серьезно тормозит развитие 
страны» (30 %); «Это важная проблема, но она менее важна, чем политическое 
противостояние с Америкой и Европой и развитие экономики» (34 %): «Это серь-
езная проблема, но Правительство и КПК много делают, чтобы ее разрешить» 
(46 %); «Коррупция была всегда и будет (во всех странах мира)» (38 %). 

Интересные ответы были получены на вопрос об отношении респондентов 
к коррупции. Абсолютно доминировал ответ, выражающий затруднение в оценке 
(65 %). Второе место занял ответ: «Признаю ее существование, но меня это не ка-
сается» (26 %).  

На вопрос «Как вы относитесь к дисциплинарным наказаниям за коррупцию 
в Китае?» были получены ответы: «Они очень строгие» (43 %), «Они строгие, но 
иначе нельзя» (41 %), «Раз коррупция еще существует, значит они слишком мяг-
кие» (7 %), «Никогда об этом не думал» (5 %).  

Ответы на вопрос «Как вы считаете, Коммунистическая партия Китая, Прави-
тельство страны или региональные власти борются с коррупцией?» распредели-
лись так. Примерно поровну, т. е. свыше 30 % опрошенных выбрали опции «Да, 
в стране приняты законы, ее запрещающие», «Да, милиция выявляет и наказывает 
коррупционеров», «Есть сайт, на котором приводятся фамилии взяточников и 
меры их наказания». Меньшинство респондентов (менее 5%) затруднилось вы-
брать ответ.  

На вопрос «Что вы думаете об усилиях правительства по борьбе с коррупци-
ей?» были получены ответы: «Антикоррупционная работа ведется, но недостаточ-
но активно» (33 %), «Она носит лишь формальный характер» (30 %), «Затрудняюсь 
ответить» (28 %), «Работа ведется только в соответствии с интересами определен-
ных групп или партий в правительстве» (9 %). 

При оценке роли общественности были получены следующие ответы: лидиро-
вали – «Нужно активно участвовать в борьбе с коррупцией, выявляя ее проявле-
ния на местах» и «Все бесполезно» (по 20 %); чуть меньше – «Нужно лучше кон-
тролировать государственные и партийные органы власти», «Способствовать от-
крытости информации о коррупции» (по 17 %). Затруднилось ответить 10 %, а оп-
цию «Заниматься самовоспитанием, преодолевая склонность к ней в себе» при-
знало верной 6 %.  

Более 90 % опрошенных давали взятки в прошедшем году. Примерно треть 
от общего числа платила деньги (помимо прейскуранта) за получение водитель-
ских прав, за лицензии на право открыть свое предприятие. Почти столько же 
(24 %) сделали большие подарки, чтобы устроиться на хорошую работу. Многие 
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вали – «Нужно активно участвовать в борьбе с коррупцией, выявляя ее проявле-
ния на местах» и «Все бесполезно» (по 20 %); чуть меньше – «Нужно лучше кон-
тролировать государственные и партийные органы власти», «Способствовать от-
крытости информации о коррупции» (по 17 %). Затруднилось ответить 10 %, а оп-
цию «Заниматься самовоспитанием, преодолевая склонность к ней в себе» при-
знало верной 6 %.  

Более 90 % опрошенных давали взятки в прошедшем году. Примерно треть 
от общего числа платила деньги (помимо прейскуранта) за получение водитель-
ских прав, за лицензии на право открыть свое предприятие. Почти столько же 
(24 %) сделали большие подарки, чтобы устроиться на хорошую работу. Многие 

(более 20 %) называли другие формы взяток и подарков. Примерно по 10 % пла-
тили небольшие деньги (делали подарки) врачам, учителям в школе, а также 
не давали взяток. При этом примерно 40 % признавали, что это – форма корруп-
ционного поведения, треть – это норма китайской жизни; примерно столько же 
считало, что все зависит от ситуации, а 10 % затруднилось ответить. 

Подводя итог, отметим, что хотя не все вопросы были перечислены, а ответы 
оценены, нужно признать следующее: 

1. В настоящее время в Китае существует серьезная проблема коррупции 
на всех уровнях, особенно на уровне высшего руководства. 

2. С точки зрения форм коррупции основными являются взяточничество и 
растрата, причем наблюдается тенденция к тому, что коррупция носит преимуще-
ственно синдицированный и подсознательный характер. 

3. С 2018 года Китай существенно активизировал борьбу с коррупцией. Были 
приняты соответствующие законы и нормативные акты, создан ряд ведомств 
для контроля за чиновниками и населением, ужесточены меры наказания за кор-
рупционное поведение. 

4. Судя по полученным ответам, китайцы в целом считают, что коррупционная 
обстановка постепенно улучшается и что коррупция уже не имеет такого размаха, 
как раньше. Из этого следует, что борьба с ней ведется весьма успешно. Она поз-
волила обуздать проблему коррупции и показать народу пример жесткого проти-
водействия ей со стороны китайского правительства. Я считаю, что если мы будем 
продолжать бороться с коррупцией, то социальная атмосфера будет становиться 
лучше. 
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THE CHALLENGES AND THEIR SOLUTIONS IN THE FIELD  
OF PRODUCTION AND SALE OF HYDROCARBON RESERVES IN THE DPRK 

 
Today, North Korea holds the position of one of the most secluded nations globally. 

The country's economy relies heavily on the export of hydrocarbons such as coal, oil 
and gas. The sanctions imposed on the country by the international community has 
slowed down the economic development of North Korea. 

The lifting of the sanctions against North Korea could lead to several beneficial 
changes. To begin, this would help North Korea to establish tight relationships with 
other countries, based on the export of hydrocarbons. As a result, there would be a dras-
tic increase in external demand for North Korean products, which would result in the 
growth of the country's economy. In addition, the DPRK would get the opportunity to 
attract some foreign investors in the hydrocarbon production sector. This would be pos-
sible in case the DPRK followed all the requirements concerning the spread of nuclear 
weapon [1]. 

However, there are some risks and challenges connected to the development of the 
hydrocarbon industry: 

1. Environmental issues: the extraction and utilization of hydrocarbons can be dan-
gerous for the environment. Oil spills, greenhouse gas emissions, water and soil pollu-
tion can cause environmental disasters and health risks. So, some control measures 
should be taken to reduce the environmental consequences of the hydrocarbon produc-
tion and usage. 

2. Global market prices: the DPRK economy may become vulnerable to any changes 
in hydrocarbon prices on the global market. The decline of the prices could affect the 
country's economic stability greatly. Consequently, it is important to develop other eco-
nomic sectors in order to decrease its reliance on the hydrocarbon sector. 

3. Geopolitical problems: the development of the hydrocarbon industry could cause 
special interest of foreign countries and companies in it, which may result in geopolitical 
conflicts and worsening of diplomatic relations.  

4. Inequality in social and economic spheres: the distribution of the benefits taken 
from the hydrocarbon production may be uneven, so low-income people cannot get the 
advantages provided by this economic sector. Hence, it is vital to protect different social 
groups and develop sustainable economic policies. 

Furthermore, it is crucial to consider the global trends and prospects for the devel-
opment of this energy sector. In recent years, the international community has increas-
ingly focused on the issue of climate change and transition to more environmentally 
friendly sustainable energy sources [3]. 

 
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Российская Федерация, 
199106, Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2. 



679

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

679

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Ал-Джандали Ю.М.1 
 

THE CHALLENGES AND THEIR SOLUTIONS IN THE FIELD  
OF PRODUCTION AND SALE OF HYDROCARBON RESERVES IN THE DPRK 

 
Today, North Korea holds the position of one of the most secluded nations globally. 

The country's economy relies heavily on the export of hydrocarbons such as coal, oil 
and gas. The sanctions imposed on the country by the international community has 
slowed down the economic development of North Korea. 

The lifting of the sanctions against North Korea could lead to several beneficial 
changes. To begin, this would help North Korea to establish tight relationships with 
other countries, based on the export of hydrocarbons. As a result, there would be a dras-
tic increase in external demand for North Korean products, which would result in the 
growth of the country's economy. In addition, the DPRK would get the opportunity to 
attract some foreign investors in the hydrocarbon production sector. This would be pos-
sible in case the DPRK followed all the requirements concerning the spread of nuclear 
weapon [1]. 

However, there are some risks and challenges connected to the development of the 
hydrocarbon industry: 

1. Environmental issues: the extraction and utilization of hydrocarbons can be dan-
gerous for the environment. Oil spills, greenhouse gas emissions, water and soil pollu-
tion can cause environmental disasters and health risks. So, some control measures 
should be taken to reduce the environmental consequences of the hydrocarbon produc-
tion and usage. 

2. Global market prices: the DPRK economy may become vulnerable to any changes 
in hydrocarbon prices on the global market. The decline of the prices could affect the 
country's economic stability greatly. Consequently, it is important to develop other eco-
nomic sectors in order to decrease its reliance on the hydrocarbon sector. 

3. Geopolitical problems: the development of the hydrocarbon industry could cause 
special interest of foreign countries and companies in it, which may result in geopolitical 
conflicts and worsening of diplomatic relations.  

4. Inequality in social and economic spheres: the distribution of the benefits taken 
from the hydrocarbon production may be uneven, so low-income people cannot get the 
advantages provided by this economic sector. Hence, it is vital to protect different social 
groups and develop sustainable economic policies. 

Furthermore, it is crucial to consider the global trends and prospects for the devel-
opment of this energy sector. In recent years, the international community has increas-
ingly focused on the issue of climate change and transition to more environmentally 
friendly sustainable energy sources [3]. 

 
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Российская Федерация, 
199106, Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2. 
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This transition poses challenges for the hydrocarbon industry as consumers show a 
growing interest in alternative energy sources, like solar, wind and nuclear power. This 
could lead to a decrease in demand for hydrocarbons and provide the competition with-
in the energy market [5]. Therefore, the long-term sustainable economic development 
gives the opportunity to invest in the development and adaptation of alternative energy 
sources, including the development of infrastructure for the production and distribution 
of renewable energy, research activities aimed at developing new technologies, and edu-
cational programs enhancing energy efficiency [2]. 

Lastly, the social and cultural aspects in the development of the hydrocarbon indus-
try should be considered. It is essential to involve local communities, particularly indig-
enous people or minority groups, in the decision-making process and sharing benefits. 
Besides, traditional knowledge and values should be taken into account when producing 
and using hydrocarbons. As a result, the development of the hydrocarbon industry can 
bring some economic benefits such as employment, extra investment and increased in-
come.  

For the above-mentioned problems the DPRK could face with, therefore, we may 
state that it is important to consider the environmental, economic, geopolitical and so-
cial challenges connected with this industry. To overcome these risks and to ensure the 
sustainable economic development and equal distribution of the benefits the country 
should take serious measures to manage and reduce negative impacts by investing in 
alternative energy sources sphere [4; 6]. 

 
Keywords: North Korea, regional and global economy, export, hydrocarbons, sanc-

tions, possible risks and solutions. 
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Lastly, the social and cultural aspects in the development of the hydrocarbon indus-
try should be considered. It is essential to involve local communities, particularly indig-
enous people or minority groups, in the decision-making process and sharing benefits. 
Besides, traditional knowledge and values should be taken into account when producing 
and using hydrocarbons. As a result, the development of the hydrocarbon industry can 
bring some economic benefits such as employment, extra investment and increased in-
come.  

For the above-mentioned problems the DPRK could face with, therefore, we may 
state that it is important to consider the environmental, economic, geopolitical and so-
cial challenges connected with this industry. To overcome these risks and to ensure the 
sustainable economic development and equal distribution of the benefits the country 
should take serious measures to manage and reduce negative impacts by investing in 
alternative energy sources sphere [4; 6]. 

 
Keywords: North Korea, regional and global economy, export, hydrocarbons, sanc-

tions, possible risks and solutions. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК АТТЕСТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В 2022 г. авторы инициировали исследование, посвященное вопросам качества 

образования [1]. Обстоятельством, обусловившим особый интерес, стала панде-
мия COVID–19. Из-за вызванной ею трансформации образовательного процесса 
формат обучения изменился с очного на дистанционный, тем самым обострив во-
прос измерения и оценки качества образования в новых условиях [2]. В настоящее 
время происходит процесс возвращения к очному обучению и уже обновленным 
образовательным методикам, поэтому возникает необходимость поиска коррект-
ных индикаторов для анализа качества образования с учетом нового опыта. 

Целью исследования является выявление наиболее корректных индикаторов 
для оценки качества образовательного процесса и формирование методики про-
ведения подобного анализа. Задачей данного этапа исследования стала проверка 
устойчивости полученных на предыдущем этапе результатов к изменению выбор-
ки, с одной стороны, и изменению форм обучения и аттестации, с другой стороны.  

В качестве исходных данных исследования в разные годы выступали: баллы 
по итогам отдельных мероприятий текущего контроля успеваемости; результаты 
самооценивания обучающихся; итоги промежуточной аттестации; результаты 
итоговой аттестации. В рамках текущего этапа исследования анализировались 
только итоги промежуточной аттестации и результаты итоговой аттестации. 

Для исследования была сделана серийная выборка из обучающихся основной 
общеобразовательной программы бакалавриата «Экономика» Санкт-
Петербургского государственного университета. Подробнее период исследования 
и формы обучения описаны в табл. 1. 

 
Таблица 1. Формы обучения и аттестации 

 
Год поступления 2017 2018 2019 
Год проведения промежуточной 
аттестации 

2019 2020 2021 

Год проведения итоговой атте-
стации 

2021 2022 2023 

Форма обучения и проведения 
промежуточной аттестации 

Очная С применением 
ИКТ 

С применением 
ИКТ 

Форма проведения итоговой ат-
тестации 

С применением 
ИКТ 

С применением 
ИКТ 

Очная 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Выбор данного периода исследования обусловлен несколькими обстоятель-

ствами: все обследуемые – уже выпускники, период охватывает промежутки вре-
мени до, после и вовремя COVID-19, фактически это – сравнение итогов очной 
формы обучения и формы с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Изначально исследование проводилось по трем дисциплинам: налоги и нало-
гообложение, социально-экономическая статистика, основы исследования опера-
ций и теории игр. На данном этапе исследования сопоставлялись результаты 
только по двум последним. В качестве основных методов анализа применялись: 
структурный анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; корре-
ляционный анализ для следующих пар параметров: 1) результаты текущей и про-
межуточной аттестации; 2) результаты промежуточной и итоговой аттестации;  
3) результаты самооценивания и промежуточной аттестации. Проверка устойчи-
вости осуществлялась с помощью сравнения результатов промежуточной и ито-
говой аттестации. 

К числу ограничений исследования следует отнести необходимость исключе-
ния результатов отдельных обучающихся в силу разных обстоятельств, в частно-
сти, отсутствия оценки за итоговую аттестацию. 

На первом этапе исследования была выдвинута гипотеза о том, что оценки ито-
говой аттестации обучающихся можно рассматривать как ориентир, определяю-
щий реальный уровень знаний выпускников. Разнонаправленность отклонений 
итогов промежуточной аттестации по трем дисциплинам позволило не отвергать 
данную гипотезу. Проверка, проведенная в рамках текущего этапа, не выявила 
противоречий с ранее сделанным допущением. 

Анализ средних значений оценок показал, что результаты и промежуточной, и 
итоговой аттестаций были выше в 2022 г. Для промежуточной аттестации по раз-
личным дисциплинам наблюдалась схожая тенденция: результаты аттестации, 
проведенной с применением ИКТ, оказались лучше, чем результаты для очной 
формы обучения. Что касается итоговой аттестации, результаты 2021 г. (формат 
с применением ИКТ) и 2023 г. (очный формат) отличаются крайне незначительно. 
Мы предполагаем, что полученные результаты обусловлены существенным изме-
нением содержания программы государственной итоговой аттестации, в частно-
сти, обновлением её структуры более чем на 30 % в 2022 г. В этом же году вариа-
ция оценок снизилась более чем на 3 %, но через год вернулась к прежнему значе-
нию (около 20 %).  

Структурный анализ на первом этапе исследования выявил, что для всех иссле-
дуемых дисциплин различия между результатами промежуточной и итоговой ат-
тестаций выше в год использования ИКТ. В меньшей степени выражены струк-
турные различия для последней из рассмотренных дисциплин. Этот вывод отча-
сти подтвердился и результатами сравнительного анализа матриц оценок за про-
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Выбор данного периода исследования обусловлен несколькими обстоятель-

ствами: все обследуемые – уже выпускники, период охватывает промежутки вре-
мени до, после и вовремя COVID-19, фактически это – сравнение итогов очной 
формы обучения и формы с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Изначально исследование проводилось по трем дисциплинам: налоги и нало-
гообложение, социально-экономическая статистика, основы исследования опера-
ций и теории игр. На данном этапе исследования сопоставлялись результаты 
только по двум последним. В качестве основных методов анализа применялись: 
структурный анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; корре-
ляционный анализ для следующих пар параметров: 1) результаты текущей и про-
межуточной аттестации; 2) результаты промежуточной и итоговой аттестации;  
3) результаты самооценивания и промежуточной аттестации. Проверка устойчи-
вости осуществлялась с помощью сравнения результатов промежуточной и ито-
говой аттестации. 

К числу ограничений исследования следует отнести необходимость исключе-
ния результатов отдельных обучающихся в силу разных обстоятельств, в частно-
сти, отсутствия оценки за итоговую аттестацию. 

На первом этапе исследования была выдвинута гипотеза о том, что оценки ито-
говой аттестации обучающихся можно рассматривать как ориентир, определяю-
щий реальный уровень знаний выпускников. Разнонаправленность отклонений 
итогов промежуточной аттестации по трем дисциплинам позволило не отвергать 
данную гипотезу. Проверка, проведенная в рамках текущего этапа, не выявила 
противоречий с ранее сделанным допущением. 

Анализ средних значений оценок показал, что результаты и промежуточной, и 
итоговой аттестаций были выше в 2022 г. Для промежуточной аттестации по раз-
личным дисциплинам наблюдалась схожая тенденция: результаты аттестации, 
проведенной с применением ИКТ, оказались лучше, чем результаты для очной 
формы обучения. Что касается итоговой аттестации, результаты 2021 г. (формат 
с применением ИКТ) и 2023 г. (очный формат) отличаются крайне незначительно. 
Мы предполагаем, что полученные результаты обусловлены существенным изме-
нением содержания программы государственной итоговой аттестации, в частно-
сти, обновлением её структуры более чем на 30 % в 2022 г. В этом же году вариа-
ция оценок снизилась более чем на 3 %, но через год вернулась к прежнему значе-
нию (около 20 %).  

Структурный анализ на первом этапе исследования выявил, что для всех иссле-
дуемых дисциплин различия между результатами промежуточной и итоговой ат-
тестаций выше в год использования ИКТ. В меньшей степени выражены струк-
турные различия для последней из рассмотренных дисциплин. Этот вывод отча-
сти подтвердился и результатами сравнительного анализа матриц оценок за про-

межуточную и итоговую аттестации, на основе которого был условно оценен 
«прогнозный» потенциал исследуемых дисциплин. По итогам текущего этапа об-
наруженные закономерности продолжают сохраняться. 

В дальнейшем будут проанализированы другие взаимосвязи ключевых индика-
торов; будет уделено более пристальное внимание конкретным методикам про-
межуточной аттестации для разных дисциплин. Также в качестве перспективного 
направления исследования рассматривается анализ результатов тестов остаточ-
ных знаний.  

 
Ключевые слова: качество образования, форма обучения, аттестация. 
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Андрианов А.Ю.1 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Существует множество научных работ, посвященных исследованию рынка 

корпоративных облигаций, детерминантам и проблемам его развития. Среди них 
выделяются работы Фрэнка Дж. Фабоцци и Ричарда К. Уилсона, Бэрри Эйхенгри-
на и Пипэта Луэнгнэриметчаи, Джона Бюргера и Френсиса Вэрнока, Баи. Пробле-
мы развития рынка корпоративных облигаций анализируются и в российской 
научной литературе. В частности, данной проблематике посвящены работы Еро-
феевой Т.М. [1], Берзона Н.И. [2], Ушанова А.Е. [3], Паршина М.А. [4] и других 
авторов. Авторы отмечают неразвитость нормативно-правовой базы как одной 
из ключевых проблем развития национального рынка облигаций. К факторам, 
тормозящим поступательное развитие рынка корпоративных облигаций в РФ, от-
носят также высокие процентные ставки и высокую волатильность обменного 
курса. Анализ последних научных работ по теме рынка облигаций показал, что 
в зарубежной научной среде наиболее актуальными темами были «зеленые» обли-
гации и влияние на рынок облигаций пандемии COVID-19. 

Крупные и ликвидные рынки облигаций – неотъемлемая составляющая разви-
того финансового сектора: они позволяют правительству привлекать относитель-
но дешевый капитал для инвестиций в ключевую инфраструктуру, а компаниям 
для расширения производства и объёма выпуска.  

 За период с 2019 г. до сентября 2023 г. объем рынка корпоративных обли-
гаций в России составил примерно половину от общего объема рынка облигаций 
в РФ, со среднегодовым темпом роста 12,7 % [5]. Наибольшую долю внутреннего 
рынка занимают корпоративные облигаций – 54 %. С долей 45 % на втором месте 
расположились государственные облигации. Стагнация рынка муниципальных 
облигаций проявляется и в структуре внутреннего рынка облигаций. В августе 
2023 года его доля снизилась до 2 %. Отличительной особенностью структуры 
российского рынка облигаций, как и для большинства развивающихся стран, яв-
ляется сильный рынок государственных облигаций. В странах с развитой эконо-
микой на рынке существенно преобладает корпоративный сектор. 

Нефтегазовый сектор корпоративных облигаций сохраняет лидирующую по-
зицию, составляя 28 % от всего объема по состоянию на конец августа 2023 года. 
Банковский сектор занимает второе место с долей 18 %. С долей 8 % третье место 
занимают институты развития и прочие финансовые институты, самым крупным 
из которых является Дом.РФ.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



685

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

685

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 
 

Андрианов А.Ю.1 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Существует множество научных работ, посвященных исследованию рынка 

корпоративных облигаций, детерминантам и проблемам его развития. Среди них 
выделяются работы Фрэнка Дж. Фабоцци и Ричарда К. Уилсона, Бэрри Эйхенгри-
на и Пипэта Луэнгнэриметчаи, Джона Бюргера и Френсиса Вэрнока, Баи. Пробле-
мы развития рынка корпоративных облигаций анализируются и в российской 
научной литературе. В частности, данной проблематике посвящены работы Еро-
феевой Т.М. [1], Берзона Н.И. [2], Ушанова А.Е. [3], Паршина М.А. [4] и других 
авторов. Авторы отмечают неразвитость нормативно-правовой базы как одной 
из ключевых проблем развития национального рынка облигаций. К факторам, 
тормозящим поступательное развитие рынка корпоративных облигаций в РФ, от-
носят также высокие процентные ставки и высокую волатильность обменного 
курса. Анализ последних научных работ по теме рынка облигаций показал, что 
в зарубежной научной среде наиболее актуальными темами были «зеленые» обли-
гации и влияние на рынок облигаций пандемии COVID-19. 

Крупные и ликвидные рынки облигаций – неотъемлемая составляющая разви-
того финансового сектора: они позволяют правительству привлекать относитель-
но дешевый капитал для инвестиций в ключевую инфраструктуру, а компаниям 
для расширения производства и объёма выпуска.  

 За период с 2019 г. до сентября 2023 г. объем рынка корпоративных обли-
гаций в России составил примерно половину от общего объема рынка облигаций 
в РФ, со среднегодовым темпом роста 12,7 % [5]. Наибольшую долю внутреннего 
рынка занимают корпоративные облигаций – 54 %. С долей 45 % на втором месте 
расположились государственные облигации. Стагнация рынка муниципальных 
облигаций проявляется и в структуре внутреннего рынка облигаций. В августе 
2023 года его доля снизилась до 2 %. Отличительной особенностью структуры 
российского рынка облигаций, как и для большинства развивающихся стран, яв-
ляется сильный рынок государственных облигаций. В странах с развитой эконо-
микой на рынке существенно преобладает корпоративный сектор. 

Нефтегазовый сектор корпоративных облигаций сохраняет лидирующую по-
зицию, составляя 28 % от всего объема по состоянию на конец августа 2023 года. 
Банковский сектор занимает второе место с долей 18 %. С долей 8 % третье место 
занимают институты развития и прочие финансовые институты, самым крупным 
из которых является Дом.РФ.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
 

Важной чертой рынка корпоративных облигаций в России является преобла-
дание на нём крупных заёмщиков, которые прямо или косвенно контролируется 
государством. Самыми крупными эмитентами на январь 2023 г. являлись Рос-
нефть (3,1 трлн), РЖД (1,1 трлн), Дом.РФ (988 млрд), Сбербанк (859 млрд) и 
ВЭБ.РФ (544 млрд). Самыми крупными инвесторами являлись кредитные органи-
зации (им принадлежало 46 % всех облигаций) и негосударственные пенсионные 
фонды (им принадлежало 13 %). Следует отметить, что доля эмитентов – микро-, 
малых и средних предприятий в общем объеме рынка корпоративных облигаций 
остается низкой и в настоящее время составляет лишь 1 %.  

За период сначала 2022 г. до конца августа 2023 г. количество ограничительных 
мер в отношении РФ, российских юридических и физических лиц выросло с 2,5 
до 17,5 тыс., и это число продолжает увеличиваться [6]. Часть данных мер направ-
лена на изоляцию российского финансового рынка и представляет собой ограни-
чения операций с государственным долгом РФ и всеми видами инвестиций нере-
зидентов в российскую экономику [7].  

Санкции явились основной причиной снижения доли еврооблигаций в струк-
туре общего рынка облигаций: на протяжении последних трех лет этот показатель 
снизился с 26 % до 17 %, и вероятно, будет продолжать снижаться, поскольку 
в течение периода апрель 2022 – сентябрь 2023 гг. не было зарегистрировано 
ни одного выпуска еврооблигаций, эмитентом которого выступило российское 
лицо.  

 В качестве основных детерминант роста рынка корпоративных облигаций 
в РФ выступают обеспечение устойчивости национальной валюты и приемлемой 
рентабельности бизнеса с учетом его отраслевой специфики, что в свою очередь 
требует изменений приоритетов денежно-кредитной политики Центрального 
Банка РФ, включая вопросы обращения иностранной валюты в стране. А в каче-
стве основного драйвера роста обоснована необходимость приведения норматив-
но-правовой базы регулирования финансового рынка в РФ в соответствие с при-
оритетной моделью социально-экономического развития страны и в условиях 
санкционных мер в отношении финансовой системы. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА НА ОСНОВЕ 
CUSTOMER JOURNEY MAP 

 
Для современного покупателя во многих ситуациях ценен не только приобре-

таемый продукт, но и потребительский опыт (Customer Experience),  
то есть то, как происходит поиск товара, выбор, покупка, потребление, и готов-
ность рекомендовать другим. В литературе встречается множество определений 
данного понятия. Это: 

1. «впечатление, сформированное при столкновении потребителя с сервисом, 
продуктом и компанией, которое клиент составляет на основе сенсорного воспри-
ятия ситуации» (Carbone, Haeckel, 1994) [1]; 

2. «внутренняя и субъективная реакция, возникающая у потребителей 
при любом прямом или косвенном контакте с компанией» (Schwager, Meyer, 2007) 
[2] 

3. «мера того, насколько компания соответствует ожиданиям клиента от каж-
дого взаимодействия между ним и вашей организацией» (Baer, 2016) [3]. 

Б. Шмитт описывает в этом контексте понятие эмпирического маркетинга, 
где происходит смещение фокуса на впечатление потребителя на разных этапах 
принятия решения о покупке, представление продукта как элемента социальной 
культуры; потребительский опыт обеспечивают сенсорные, эмоциональные, ко-
гнитивные, поведенческие и реляционные ценности, которые заменяют функцио-
нальные ценности и преимущества продукта [4]. 

Итак, потребительский опыт – это целостная система разноплановых контак-
тов потребителя с компанией, формирующих в его сознании когнитивную и эмо-
циональную реакцию, а также общее впечатление на эту компанию [5].  

Базовыми инструментами анализа потребительского опыта является проведе-
ние кабинетных и полевых исследований в онлайн и офлайн средах, на основе ко-
торых происходит построение карт эмпатии или персоны, а также карты потреби-
тельского пути (Customer Journey Map – CJM). 

Среди эффективных методов исследования потребительского опыта в офлайн-
среде можно выделить те, которые являются частью дизайн-мышления: «муха 
на стене», «тень», «видео-этнография», «анализ личных вещей», «мокасины» [6]. 
Среди методов онлайн-исследований следует отметить нетнографические иссле-
дования, контент- и сентимент-анализ. 

Потребительский путь включает в себя несколько этапов, в разных источниках 
их количество колеблется от 3 до 7. С нашей точки зрения, обязательными этапа-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Для современного покупателя во многих ситуациях ценен не только приобре-

таемый продукт, но и потребительский опыт (Customer Experience),  
то есть то, как происходит поиск товара, выбор, покупка, потребление, и готов-
ность рекомендовать другим. В литературе встречается множество определений 
данного понятия. Это: 

1. «впечатление, сформированное при столкновении потребителя с сервисом, 
продуктом и компанией, которое клиент составляет на основе сенсорного воспри-
ятия ситуации» (Carbone, Haeckel, 1994) [1]; 

2. «внутренняя и субъективная реакция, возникающая у потребителей 
при любом прямом или косвенном контакте с компанией» (Schwager, Meyer, 2007) 
[2] 

3. «мера того, насколько компания соответствует ожиданиям клиента от каж-
дого взаимодействия между ним и вашей организацией» (Baer, 2016) [3]. 

Б. Шмитт описывает в этом контексте понятие эмпирического маркетинга, 
где происходит смещение фокуса на впечатление потребителя на разных этапах 
принятия решения о покупке, представление продукта как элемента социальной 
культуры; потребительский опыт обеспечивают сенсорные, эмоциональные, ко-
гнитивные, поведенческие и реляционные ценности, которые заменяют функцио-
нальные ценности и преимущества продукта [4]. 

Итак, потребительский опыт – это целостная система разноплановых контак-
тов потребителя с компанией, формирующих в его сознании когнитивную и эмо-
циональную реакцию, а также общее впечатление на эту компанию [5].  

Базовыми инструментами анализа потребительского опыта является проведе-
ние кабинетных и полевых исследований в онлайн и офлайн средах, на основе ко-
торых происходит построение карт эмпатии или персоны, а также карты потреби-
тельского пути (Customer Journey Map – CJM). 

Среди эффективных методов исследования потребительского опыта в офлайн-
среде можно выделить те, которые являются частью дизайн-мышления: «муха 
на стене», «тень», «видео-этнография», «анализ личных вещей», «мокасины» [6]. 
Среди методов онлайн-исследований следует отметить нетнографические иссле-
дования, контент- и сентимент-анализ. 

Потребительский путь включает в себя несколько этапов, в разных источниках 
их количество колеблется от 3 до 7. С нашей точки зрения, обязательными этапа-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ми должны быть: осознание потребности и поиск решения; покупка; потребление 
продукта; постпродажная поддержка и лояльность. 

К основным этапам формирования карты потребительского пути следует отне-
сти: 

1. определение целевой аудитории и формирование карт эмпатии или персо-
ны; 

1. определение этапов путешествия потребителя; 
2. определение точек контакта; 
3. выявление проблем и болей клиента в процессе потребительского пути; 
4. определение возможностей преодоления проблем и болей клиента; 
5. визуализация перечисленного выше. 
С помощью карт эмпатии можно сформировать предполагаемый портрет лич-

ности потребителя (когорты) и раскрыть аффективный, конативный, когнитив-
ный компоненты, а также его ценности и боли. 

Построение карты потребительского пути осуществляется для когорт. Это 
группы людей, которых объединяет один или несколько признаков: действие  
(покупка, регистрация, клик), которое они совершили; промежуток времени, ко-
гда это случилось и др. 

Для проведения когортного анализа следует ответить на ряд вопросов: 
1. Каков признак формирования когорты? 
2. Какой период совершения действия? 
3. Какой интервал исследования? 
4.  Какой ключевой анализируемый показатель? 
Визуализация карты клиентского пути может быть в виде таблицы (табл. 1) или 

наглядной схемы. 
 

Таблица 1. Шаблон пути клиента 
 

Путь клиента 
Осознание по-

требности и по-
иск решения 

Покупка 
Потребление 

продукта 

Постпродажная 
поддержка 

и лояльность 

Среда взаимодействия 
(онлайн и офлайн) 

    

Потребности/цели      

Действия      

Точки касания     

Барьеры (боли)      

Возможности компании     

Уровень удовлетворен-
ности  
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Для их идентификации болевых точек в процессе потребительского опыта ис-

пользуют систему TERMS (Time, Emotion, Risk, Money, Situation – время, эмоции, 
риск, деньги, ситуация) [7], которая включает в себя особенности опыта, связан-
ного с фактором времени; эмоциями; уровнем риска; деньгами; с ощущениями. 

Важной составляющей анализа является измерение потребительского опыта. 
Для этого можно использовать следующие показатели [8]:  

1. CSI (Customer Satisfaction Index) – индекс удовлетворенности потребителей – 
показатель удовлетворенности клиента продуктом или услугой. Данный индекс 
заключает в себе комплекс показателей, таких как воспринимаемая ценность, ка-
чество, имидж компании и т. д. В своих различных модификациях учитывает про-
цессы, происходящие до, во время и после приобретения.  

2. NPS (Net Promoter Score) – индекс потребительской лояльности – индекс от-
ражает степень желания клиента рекомендовать компанию. NPS зачастую исполь-
зуется в качестве стандарта для сравнительного анализа. NPS рассчитывается 
как разница между процентом «промоутеров» – приверженцев, и процентом 
«критиков».  

3. CES (Customer Effort Score) – показатель эффективности клиентского серви-
са – позволяет измерить степень удовлетворенности взаимодействием с сервисом 
или службой поддержки компании. Для расчета CES используется разность 
ЛВ (%) и СВ (%), где ЛВ – легкое взаимодействие клиентов с компанией, а СВ – 
сложное, когда клиентам пришлось затратить много усилий для совершения дей-
ствия. Стоит отметить, что задавать вопрос необходимо не позже 48 часов после 
контакта потребителя с организацией, так как вы спрашиваете о впечатлении 
от совершения конкретного действия, а не от компании в целом. 

4. CA (Customer Advocacy) – индекс защиты интересов потребителей – показа-
тель восприятия компании клиентом: как защитника интересов потребителя или 
ориентированной исключительно на свои цели. Представляет собой выраженное 
в процентном соотношении количество в целом довольных и недовольных потре-
бителей от общего количества.  

5. CxPi (Forrester Customer Experience Index) – индекс потребительского опыта 
Forrester – определяет потребительский опыт взаимосвязи с тремя уровнями пи-
рамиды потребностей. Американская компания по исследованию рынка Forrester, 
предоставляющая платные консультации по анализу и прогнозированию рынка, 
не раскрывает алгоритмов вычисления данного индекса.  

6. Корреляционный анализ – сопоставляются ряды данных показателей потре-
бительского опыта и бизнес-целей компании. 

Анализ и управление потребительским опытом на основе исследования пути 
клиента при совершении покупки – элемент современного маркетингового под-
хода компании. Поскольку потребительский опыт индивидуален, важно развивать 
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отношения с клиентами во временной перспективе, исходя из изменения потреб-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 
Россия находится в процессе внедрения цифрового рубля [6] (англ. central bank 

digital currency, CBDC), что, по заверениям центрального банка, должно привести 
к возможности гражданам осуществлять банковские переводы бесплатно и 
без ограничений по суммам, а бизнесу принимать платежи с минимальной комис-
сией [7], ниже, чем при использовании СБП. Если для государства, потребителей и 
небанковского бизнеса положительные стороны понятны и объяснены в докладах 
ЦБ, то для банковской системы все не так очевидно. 

Коммерческие банки вынуждены будут искать другие способы получения до-
ходов и возмещения затрат, связанных с внедрением и обслуживанием цифровых 
кошельков [3]. Если оператором цифрового рубля является Банк России, то все 
комиссии за операции будут поступать на его счета. 

Решением может стать ориентация не на способы получения доходов от циф-
рового рубля непосредственно, а на повышении ценности, которую приносит 
клиенту банковская экосистема, т. е. за счет сопутствующих услуг. В частности, 
одним из перспективных решений может стать организация системы смарт-
контрактов [5], позволяющая повысить прозрачность операций, а также обеспе-
чить выполнение взятых сторонами обязательств. 

Ключевая ценность, которую банк предоставит корпоративным клиентам – 
возможность быстро и без весомых капитальных затрат повысить уровень клиен-
тоориентированности за счет повышения доверия со стороны различных групп 
стейкхолдеров [1]. 

Предполагается, что в первую очередь фирмы наладят взаимодействие через 
смарт-контракты с поставщиками, затем с B2B-клиентами, после чего будет 
настраиваться система расчета с сотрудниками и инвесторами. Такая последова-
тельность обусловлена характером взаимоотношений и сложностью коммуника-
ции между контрагентами. Работа с поставщиками, особенно у производителей, 
ритейлеров и маркетплейсов, налажена в формате периодических заказов, что 
по своей сути является «трансакционным» типом коммуникации, а значит авто-
матизируется с минимальными препятствиями. Перевод расчетов с сотрудниками 
на систему смарт-контрактов затрудняется большим количеством нюансов 
при учете и корректировке табелей, регулярных и ситуативных надбавок и пре-
мий, частой сменой условий оплаты (особенно в малом бизнесе, который состав-
ляет 97,2 % от общего числа юридических лиц по итогам 2022 года [4]). Однако 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

решающим препятствием при внедрении смарт-контрактов в расчеты с сотрудни-
ками будет высокая доля неофициальных выплат, проведение которых станет не-
возможно при введении системы автоматизации, а значит малый бизнес будет 
долгое время оставаться в стороне от такого рода инноваций. 

Крупный бизнес, проводящий все операции официально, может быть наоборот 
заинтересован в введении смарт-контрактов в кадровый документооборот, так как 
это позволит сократить трудозатраты отдела персонала, а также повысить про-
зрачность оплаты труда для сотрудников, положительно повлияв на бренд рабо-
тодателя. 

Планами по развитию смарт-контрактов поделились представители ВТБ [2], 
в связи с чем стоит сделать вывод о наличии аналогичных программ у других 
крупных банков. В случае ВТБ, где экосистема построена вокруг бизнес-клиентов, 
сценарий внедрения потенциально будет затрагивать интересы компаний. Сбер 
представляет услуги и бизнесу, и населению, что может привести к созданию до-
полнительных компаний группы за счет организации или приобретения старта-
пов, чтобы обслуживать различные сегменты аудитории. Другие крупные банки 
также создают экосистемы вокруг основного бизнеса, что приведет к собственным 
сценариям развития, а значит, предложение для всех типов пользователей цифро-
вого рубля будет разнообразным и конкурентным. 

Смарт-контракты могут стать инструментом, который откроет новые возмож-
ности для всех игроков российского рынка, в том числе повысить доходы банков-
ского сектора. Использование этой системы будет фундаментом для новых инно-
ваций и проектов. 
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Аркадьев В.А.1 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В СТРАХ БРИКС 
 
Рынок страховых услуг является базовым элементом финансовой системы 

любого государства. Страхованию отводится центральное положение 
в хозяйственной системе страны. Базой его развития, с одной стороны, являются 
рыночные принципы, с другой стороны – объективная необходимость 
в минимизации различных рисков со стороны населения и субъектов 
хозяйствования [4, с. 66]. Стоит не забывать, что страхование не только определя-
ет развитие национальной экономики, но и зависит от ее состояния [1, с. 623]. 

В данной статье ставится цель исследовать динамику развития страховых рын-
ков стран БРИКС. Хронологически исследование охватывает период 2014–2021 гг. 
В качестве ключевого показателя, характеризующего развитие страхового рынка, 
выступают страховые премии – аккумулированные субъектами страхового дела 
(страховыми компаниями), денежные средства бизнеса и населения (в виде стра-
ховых взносов).  

Рис. 1 отражает динамику страховых премий по страховым рынкам стран 
БРИКС. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика страховых премий по странам БРИКС за 2014–2021 гг.,  
трлн долл. США. Составлено автором по данным [5, 6, 7]. 

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Визуальный анализ графика позволяет прийти к выводу о том, что страховые 
рынки ЮАР, Бразилии и РФ находятся в стагнации, тогда как по Индии и Китаю 
их динамику можно описать восходящим трендом. Объем страховых премий, со-
бранных на страховых рынках стран БРИКС, за период 2014–2021 гг. вырос более 
чем в 1,7 раза. Страховой рынок Китая вырос более чем в 2,1 раза, Индии – более 
чем в 1,6 раза. По Бразилии и РФ наблюдается падение рынка на 25,14 % и 18,05 % 
соответственно, тогда как по ЮАР объем собранных премий вырос на 5,31 %. 

Можно выдвинуть гипотезу о том, что развитие страхового рынка конкретной 
страны БРИКС тесно связано с особенностями ее макроэкономической динамики. 
ВВП является важнейшим показателем, характеризующим динамику экономиче-
ского развития.  

Динамика ВВП стран БРИКС проиллюстрирована на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика ВВП стран БРИКС за 2014 – 2021 гг., трлн долл. США 
Составлено автором по данным [7]. 
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Сопоставление средних темпов прироста страховых премий и ВВП позволяет 
нам прийти к заключению, что между ВВП и размером страхового рынка суще-
ствует прямая и тесная связь.  

По результатам анализа можно прийти к следующему выводу: на общем рынке 
страхования абсолютно доминирует Китай, который является и абсолютным ли-
дером объединения по величине ВВП. При этом, страховой рынок Китая растет 
быстрее его экономики, что косвенно свидетельствует о достаточно эффективной 
институциональной поддержке его развития. В противовес Китаю, остальные 
участники БРИКС такой эффективностью похвастаться не могут.  

В целом же, если в БРИКС будет намечаться интенсификация интеграционных 
процессов, то, несомненно, локомотивом будет выступать Китай. Определенную 
конкуренцию в отдаленном будущем может составить Индия, но на данный мо-
мент при сопоставимом населении ее страховой рынок более чем в 6,3 раза мень-
ше китайского. В гипотетическом плане страховые премии в Индии должны 
на протяжении 10 лет увеличиваться ежегодно на 20 %, чтобы достичь современ-
ного объема премий в КНР. Что касается РФ, Бразилии и ЮАР, то необходимым 
условием развития их национальных страховых рынков является выход на траек-
торию устойчивого экономического развития. 
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Безденежных Т.И.1, Гуриева Л.К.2, Калижников Ю.А.1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОЖДАЕМОСТИ В СКФО 

 
Экономическая и политическая неопределенность обусловили трансформацию 

демографического развития регионов Северного Кавказа, в частности, обострили 
неоднородность регионального демографического развития. При относительно 
благополучном демографическом состоянии в большинстве регионов, тем не ме-
нее в некоторых регионах отчетливо проявляются признаки возможной депопу-
ляции. Совокупность данных условий предполагает проведение исследования, 
направленного на выявление изменений в динамике важнейшего показателя де-
мографического развития – суммарного коэффициента рождаемости, который 
свидетельствует о возможном количестве рождений детей одной женщиной в те-
чение всего репродуктивного периода – 15–49 лет. Величина этого показателя 
не зависит от возрастной структуры населения.  

Главные факторы, оказывающие влияние на динамику изменения этого пока-
зателя, остаются пока еще недостаточно ясными. В современной демографической 
науке утвердилась модель, которая выражает заинтересованность правительства 
в повышении рождаемости через усиление политики помощи семье, введения по-
собий, развития системы льгот и т. д. На национальном уровне предпринимаются 
немалые усилия в реализации данной модели. Особенно отчетливо данная страте-
гия проявилась в последние годы в связи с введением материнского капитала и 
существенными мерами по повышению рождаемости в 2018 году. Имеются и дру-
гие точки зрения. В частности, известный ученый Вишневский А.Б. выражает со-
мнение, что экономические меры способны кардинально изменить ситуацию 
с низкой рождаемостью и утверждает, что простых объяснений увеличения уров-
ня рождаемости с помощью проведения активной демографической политики 
пока нет [1]. 

Феномен низкой рождаемости проявился в России давно. Люди не отказыва-
ются от ценностей материнства и отцовства. К настоящему времени уже сложи-
лось понимание того, что причины низкой рождаемости кроются не в нежелании 
рожать, они лежат глубже. 

Рассмотрим пример изменений показателей рождаемости в СКФО – регионе, 
который выделяется на уровне РФ высокими показателями рождаемости. В 2022 г. 
суммарный коэффициент рождаемости в СКФО был выше по сравнению со сред-
нереспубликанским показателем в 1,2 раза [2]. При этом в Чеченской Республике 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, 362025, Республика 
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46. 
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он был выше почти в два раза. Следует отметить тенденции снижения этого пока-
зателя в 2018–2022 гг. (годы активизации демографической политики) практиче-
ски во всех регионах СКФО. Тем не менее они увеличились в 2 регионах – Чечен-
ской Республике и Республике Ингушетия, имевших и до периода активизации 
демографической политики достаточно высокие суммарные коэффициенты рож-
даемости. 

К 2018 году произошло сближение показателей суммарной рождаемости в ре-
гионах СКФО, что подтверждают расчеты индексов Тейла. Во многом это обу-
словлено началом активной демографической политики в этой сфере. Значение 
общего Индекса Тейла для Северо-Кавказского федерального округа составило: 
в 2012 году: 0,032; в 2018 году: 0,016; в 2021 году: 0,021; в 2022 г.: 0,037. Очевидно, 
что в 2021-2022 гг. ситуация несколько изменилась и сближение показателей стало 
меньше, чем даже в 2012 году и в 2018 году. Возможно, это связано с тем, что пик 
влияния программ поддержки закончился. Наибольший эффект политики, как 
известно, проявляется в первые годы политики. 

Если разложить Индекс Тейла по регионам и посмотреть вклад каждого, 
то очевидно, что наибольшее влияние на энтропию показателя рождаемости ока-
зывает Чеченская республика (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика Индекса Тейла по регионам СКФО за 2012–2022 гг. 

  
2012 г. 2018 г. 2021 г. 2022 г. 

Индекс Тейла 0,032 0,016 0,021 0,037 
Республика Дагестан -0,008 0,031 0,003 0,010 
Республика Ингушетия 0,115 -0,008 0,068 0,071 
Кабардино-Балкарская Республика -0,100 -0,102 -0,047 -0,111 
Карачаево-Черкесская Республика -0,181 -0,184 -0,202 -0,209 
Республика Северная Осетия-Алания -0,041 0,014 -0,025 -0,069 
Чеченская Республика 0,616 0,526 0,505 0,752 
Ставропольский край -0,221 -0,149 -0,171 -0,214 

 
Вывод: к 2018 году произошло сближение показателей суммарной рождаемости 

в Северо-Кавказском федеральном округе, что во многом обусловлено началом 
активной политики в этой сфере. В 2021-2022 гг. ситуация несколько изменилась 
и сближение показателей стало меньше, чем даже в 2018 году. Предположительно, 
это связано с тем, что пик влияния программ демографической поддержки закон-
чился.  

 
  



697

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

697

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

он был выше почти в два раза. Следует отметить тенденции снижения этого пока-
зателя в 2018–2022 гг. (годы активизации демографической политики) практиче-
ски во всех регионах СКФО. Тем не менее они увеличились в 2 регионах – Чечен-
ской Республике и Республике Ингушетия, имевших и до периода активизации 
демографической политики достаточно высокие суммарные коэффициенты рож-
даемости. 

К 2018 году произошло сближение показателей суммарной рождаемости в ре-
гионах СКФО, что подтверждают расчеты индексов Тейла. Во многом это обу-
словлено началом активной демографической политики в этой сфере. Значение 
общего Индекса Тейла для Северо-Кавказского федерального округа составило: 
в 2012 году: 0,032; в 2018 году: 0,016; в 2021 году: 0,021; в 2022 г.: 0,037. Очевидно, 
что в 2021-2022 гг. ситуация несколько изменилась и сближение показателей стало 
меньше, чем даже в 2012 году и в 2018 году. Возможно, это связано с тем, что пик 
влияния программ поддержки закончился. Наибольший эффект политики, как 
известно, проявляется в первые годы политики. 

Если разложить Индекс Тейла по регионам и посмотреть вклад каждого, 
то очевидно, что наибольшее влияние на энтропию показателя рождаемости ока-
зывает Чеченская республика (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика Индекса Тейла по регионам СКФО за 2012–2022 гг. 

  
2012 г. 2018 г. 2021 г. 2022 г. 

Индекс Тейла 0,032 0,016 0,021 0,037 
Республика Дагестан -0,008 0,031 0,003 0,010 
Республика Ингушетия 0,115 -0,008 0,068 0,071 
Кабардино-Балкарская Республика -0,100 -0,102 -0,047 -0,111 
Карачаево-Черкесская Республика -0,181 -0,184 -0,202 -0,209 
Республика Северная Осетия-Алания -0,041 0,014 -0,025 -0,069 
Чеченская Республика 0,616 0,526 0,505 0,752 
Ставропольский край -0,221 -0,149 -0,171 -0,214 

 
Вывод: к 2018 году произошло сближение показателей суммарной рождаемости 

в Северо-Кавказском федеральном округе, что во многом обусловлено началом 
активной политики в этой сфере. В 2021-2022 гг. ситуация несколько изменилась 
и сближение показателей стало меньше, чем даже в 2018 году. Предположительно, 
это связано с тем, что пик влияния программ демографической поддержки закон-
чился.  

 
  

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, СКФО, индекс Тейла, 
конвергенция показателей рождаемости. 

 
Исследование выполнено в рамках инициативного проекта NI_2023: Исследова-

ние особенностей и повышение эффективности функционирования рынка труда 
как фактора социально-экономического развития регионов СКФО. 
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Белецкий А.С.1 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  
НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается применения возможностей при исполь-

зовании третьей формы национальной валюты – цифрового рубля на рынке стра-
хования России. Рассмотрены ключевые преимущества от внедрения новой фор-
мы цифровой валюты в страховании. В заключении раскрыты перспективные 
направления развития в страховой отрасли и дискуссионные аспекты. 

Современная ситуация на фоне постоянных экономических процессов цифро-
визации, а также развития финансовых технологий формирует новые общемиро-
вые тренды, которые находят применения в России. Для дальнейшего поддержа-
ния конкурентоспособности финансовой системы и обеспечения экономической 
безопасности финансового сектора России следует рассматривать опыт таких 
стран как Китай, который является первопроходцем в создании национальной 
цифровой валюты [1]. Использования опыта поднебесной позволяет реализовать 
отечественную модель цифровой валюты с учётом успешной реализации на при-
мере дружественной страны. В качестве предпосылки для формирования нацио-
нальной цифровой валюты можно назвать геополитическую нестабильность су-
ществующей валютной системы и мониторинг за активами в качестве превентив-
ной меры отслеживания утечек финансовых средств за рубеж.  

Так, в июле 2023 года Президентом РФ был подписан закон о внедрении циф-
рового рубля. В этом же месяце регулятор в лице Центрального Банка России 
утвердил логотип, тарифы по операциям и специальные требования по защите 
информационной составляющей при обращении с цифровым рублём. С 15 августа 
2023 года началось пилотное тестирование реальных цифровых рублей, в котором 
принимают участие 13 банков, торгово-сервисные предприятия, Центробанк РФ и 
страховые организации [2]. В России цифровую валюту для продажи страховых 
полисов на этапе пилотирования осуществляют страховая компания Ингосстрах и 
Страховой Дом ВСК. Запуск национальной цифровой валюты свидетельствует 
о достаточно продвинутом уровне цифровизации страны, а также определённой 
конкурентоспособности на мировой арене. 

В качестве иллюстрации на графике представлено соотношение наличных и 
безналичных в денежной массе в РФ (рис. 1) [3]. Из графика виден ежегодный 
тренд постепенного снижения доли наличных в денежной массе РФ. В 2022 году 
доля безналичных в денежной массе составила 81 %. Исходя из этого, появление 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

новой валюты в виде цифрового рубля стало возможно именно благодаря сниже-
нию наличных денег и их доли в денежном обороте.  

Любая технология не безупречна, но технологический прогресс побуждает пе-
реходить от традиционных форматов предоставления услуг к цифровым, что все-
гда ведёт к возникновению ранее не изученных рисков использования таких тех-
нологий. Современный клиент является цифровым потребителем услуг, который 
использует возможности дистанционного формата и различные информационные 
технологии для взаимодействия со страховыми компаниями. Потенциал приме-
нения для покупки страховых продуктов является конкурентным преимуществом 
по сравнению с традиционными возможностями. Инструментарий цифрового 
рубля по аналогии с технологией блокчейн обеспечивает высокую сохранность и 
безопасность средств на счёте, а издержки при администрировании платежей го-
раздо ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение наличных и безналичных в денежной массе в РФ. 
Источник данных: cоставлено автором по данным Банка России [3]. 

 
Для раскрытия потенциала цифрового рубля перечислим преимущества от его 

внедрения в страховую деятельность, как для бизнеса, так и для населения и госу-
дарства: 

1. Новый платёжный инструмент, как альтернатива традиционным способам, 
который способствует конкуренции и технологическому развитию на рынке.  

2. Оплата будет возможна без подключения к интернету, что обеспечит допол-
нительные удобства для пользователей. 

3. Скорость транзакций и осуществление переводов при использовании циф-
рового рубля будет выше, т. к. валюта перемещается внутри единой системы, ко-
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торая сократит время транзакций. Поэтому операции станут не просто быстрыми, 
а мгновенными. 

4. Система, при которой используется цифровой рубль, включает низкий про-
цент за переводы и отсутствие лимитом на перечисление денег без комиссий 
для пользователей. Поэтому, физические лица смогут переводить любые суммы 
друг другу без комиссий за операции. Это важно для корпоративного сегмента 
страхования, а также партнёров из других стран, которые сталкиваются с трудно-
стями из-за различных ограничений. 

5. Отмечен и макроэкономический эффект использования цифрового рубля. 
Ведь отсутствие процентов и эффекта мультипликатора не будет разгонять ин-
фляцию. 

6. Потенциал интеграции данной технологии в уже существующие процессы 
страхования весьма высок. Современный конкурентный инструментарий относи-
тельного традиционных способов предлагает набор преимуществ для оплаты 
страховых услуг. Это может положительно отразиться на доходах страховых ком-
паний. 

7. Использование цифрового рубля позволит сформировать новые услуги и 
продукты, а также расширить доступ к ним для клиентов страховых компаний. 

8. Пользователи имеют возможность использовать цифровой рубль в любом 
банке. 

9. Будут происходить процессы интеграции традиционных способов ведения 
бизнеса и взаимопроникновения различных финансовых институтов, которые 
приведут к обширным каналам взаимодействия называемых экосистемами.  

10. Цифровой рубль обеспечит прозрачность расчётов и денежных потоков. 
11. Любой страховой продукт можно будет купить при помощи цифровой ва-

люты.  
12. Технология блокчейн, заложенная в цифровой рубль, будет способствовать 

повышению защищённости от хищения или утраты валюты. 
13. Повышения качества и эффективности управления монетарной полити-

кой. Центробанк сможет лучше контролировать различные экономические пока-
затели, курс рубля, процентные ставки по депозитам и кредитам, использовать 
преференции и т. д. 

Процесс внедрения цифровых технологий для изменения ландшафта финансо-
вой экосистемы страны ведёт к улучшениям. Если вспомнить успешный опыт 
внедрения российской национальной платёжной системы быстрых платежей 
(СБП), которая весьма эффективна и актуальна среди российского населения. 
В качестве успешной интеграции банковского и страхового сектора можно приве-
сти пример компании ВСК, в которой от 30 % до 50 % полисов страхования поку-
пается именно через СБП. Можно отметить опыт Китая, который в числе первых 
стран выпустил национальную цифровую валюту. Внедрение цифрового юаня от-
крыло правительству Китая обширные возможности для мониторинга населения, 
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кой. Центробанк сможет лучше контролировать различные экономические пока-
затели, курс рубля, процентные ставки по депозитам и кредитам, использовать 
преференции и т. д. 

Процесс внедрения цифровых технологий для изменения ландшафта финансо-
вой экосистемы страны ведёт к улучшениям. Если вспомнить успешный опыт 
внедрения российской национальной платёжной системы быстрых платежей 
(СБП), которая весьма эффективна и актуальна среди российского населения. 
В качестве успешной интеграции банковского и страхового сектора можно приве-
сти пример компании ВСК, в которой от 30 % до 50 % полисов страхования поку-
пается именно через СБП. Можно отметить опыт Китая, который в числе первых 
стран выпустил национальную цифровую валюту. Внедрение цифрового юаня от-
крыло правительству Китая обширные возможности для мониторинга населения, 

экономики и вообще всех, кто пользуется национальной цифровой валютой. Бла-
годаря этому местные власти контролируют и отслеживают любые транзакции 
с использованием цифровой валюты. Опыт Китая перенимается Россией для усо-
вершенствования технологической безопасности, как внутри страны, так и за её 
пределами. Внедрение цифрового рубля поможет в улучшении контроля и мони-
торинга для большей эффективности отслеживания транзакций и борьбы с тене-
вым сектором экономики. Кроме того, имеется положительный опыт, связанный 
с глобальной пандемией COVID-19. Благодаря вынужденному переходу в цифро-
вое пространство, значительно вырос канал продаж страховых продуктов через 
цифровые сервисы, приложения и сеть интернет. Данная тенденция показывает 
возможности цифровизации и потенциал от реализации инноваций в страхова-
нии. Отмечено и санкционное давление, которое выражается в отключении мно-
гих российских страховых компаний и банков от международной системы SWIFT, 
что побуждает Центробанк искать альтернативные пути, направленные на смяг-
чение последствий связанных с санкционной политикой США и стран Запада.  

Заключение. Новый финансовый инструмент – цифровой рубль – имеет пер-
спективы для широкого использования, как в финансовом секторе, так и в стра-
ховании. Применяемость в расчётах цифровыми рублями позволит усовершен-
ствовать и дополнить клиентские сервисы, а также станет важной составной ча-
стью современных бизнес-процессов страховых компаний на рынке. Поэтому 
дальнейшая интеграция цифрового рубля улучшит качество предоставления 
услуг, поспособствует улучшениям экономических взаимоотношений между раз-
ными финансовыми институтами, усовершенствует процессы управленческих 
решений на фоне волатильности и определённых проблем, добавит устойчивости 
экономике страны. Для страхового рынка внедрение цифрового рубля сокращает 
транзакционные издержки благодаря минимизации количества посредников 
при осуществлении платежей и ускорением цепочки взаимодействия при прове-
дении операций. В свою очередь, бесперебойная работа с клиентами и партнёрами 
поможет уменьшить зависимость от западных стран, что положительно отразится 
на финансовой устойчивости страны. Соответственно, операции с цифровым 
рублём сведут к минимуму большую часть экономических санкций, в т. ч. SWIFT 
и привязки к доллару и евро. Т. о., цифровой рубль открывает новую эпоху в раз-
витии финансовых технологий в России. Хотя не стоит рассматривать нацио-
нальную цифровую валюту как панацею от возникающих проблем в страховой и 
финансовой системах. Также потребуется время для решения технических и регу-
ляторных проблем и проработки нормативно-правовой базы, которые будут воз-
никать в ходе расширения данной технологии на рынке. 
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Белозёров С.А.1, Прилепкина И.А.1 
 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ САНКЦИЙ  
 

Санкционная политика, проводимая зарубежными странами по отношению 
к России, оказывает влияние на весь национальный рынок. В научном сообществе 
не сложилось единого мнения по поводу результативности санкционного метода 
воздействия на национальную экономику. При этом, последствием введения 
санкций является вынужденная трансформация реального сектора экономики. 
Для анализа вопросов санкционного давления необходимо рассмотреть сущность 
данного термина. 

В общем смысле санкции – это меры воздействия одной страны на другую 
страну, компании или конкретных людей [2]. Американский научный деятель 
Г. Хафбауэр сформулировал следующее определение санкций: намеренные дей-
ствия страны-инициатора, коалиции таких стран или международных организа-
ций по сокращению, ограничению или выходу из таможенных, торговых или фи-
нансовых отношений с целевой страной. Цель – достижение политических целей, 
в частности, изменения политического режима, основ или отдельных составляю-
щих внутренней и внешней политики, выполнения или отказа от определённых 
политических обязательств [5]. Несмотря на то, что санкции могут иметь как от-
рицательный, так и положительный результат, большинство национальных ис-
следователей обозначают этим понятием процесс, связанный с угрозой текущему 
состоянию экономических отношений и выгод [4]. Под российскими санкциями 
мы понимаем санкции, введенные другими государствами против России после 
2022 года.  

Основываясь на различных определениях и изученных целях введения санкций 
по отношению к России, мы определили, что понятие санкционной политики мо-
жет трактоваться по-разному в зависимости от позиции, которую занимает иссле-
дователь. Для любой санкционной политики можно определить позитивные цели, 
такие как возвращения мирового правопорядка, а также негативные, например, 
вмешательство в суверенитет страны посредством давления на принимаемые ею 
решения, ограничение её деятельности, давление на граждан страны и другие [1]. 
Для анализа воздействия санкций на экономику мы систематизировали подходы 
к классификации санкций по следующим признакам: 

1. Субъект воздействия. 
2. Направление воздействия. 
3. Отраслевая принадлежность. 
4. Характер последствий. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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5. Степень определенности. 
6. Масштаб ограничений. 
Рассмотрим подробнее две классификации, которые охватывают наибольшее 

количество реальных ограничений, введенных другими странами. По направле-
нию воздействия санкции в отношении России можно разделить на следующие 
основные группы: 

1. Индивидуальные – применяются к конкретным физическим и юридиче-
ским лицам. В первом случае предусматривают ограничения на въезд и транзит, 
наложение ареста на имущество, во втором – ограничение на ведение дел с граж-
данами и организациями, применивших санкции. К этой же группе относится за-
мораживание зарубежных активов.  

2. Секторальные – санкции, применяемые к отдельным секторам и отраслям 
экономики России. Носят, прежде всего, финансово-инвестиционный характер. 
Это запрет на доступ к зарубежному финансированию посредством кредитов и 
долговых инструментов, а также акций, эмитированных после введения санкций. 
Санкции данной группы были введены в отношении крупных российских банков 
(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк). Им закрыт доступ к «длинным», 
дешевым ресурсам: кредитам за рубежом.  

3. Внешнеторговые – подразумевают приостановку выдачи разрешений 
на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг, которые могут быть использо-
ваны в добывающей и оборонной промышленности, а также в производстве про-
дукции двойного назначения [3]. Был ограничен экспорт в Россию высокотехно-
логической продукции из стран Евросоюза, Большой семерки и некоторых других. 

Другой классификацией будет деление по характеру неблагоприятных 
для нарушителя последствий. Санкции можно определить в две группы: право-
восстановительные и штрафные. Первые направлены на устранение непосред-
ственного вреда, причиненного правопорядку, и тем самым они выполняют также 
задачи предупреждения правонарушений [2]. Задача штрафных – общая и частная 
превенция правонарушений, исправление и предотвращение повторения дей-
ствий правонарушителей. Санкционная политика стран Европейского союза и 
США включает в себя меры обеих групп. Например, запрет на экспорт и импорт 
товаров, эмбарго на поставки оружия является штрафной мерой, а санкции про-
тив политических деятелей – правовосстановительные, так как ожидается, что эти 
санкции приведут непосредственно к смене решений правительства. 

Использование санкций является важным подходом для государств, стремя-
щихся повлиять на поведение других стран. Рассмотренные подходы к классифи-
кации санкций подтвердили, что ограничительные меры могут принимать раз-
личные формы в зависимости от их цели, принадлежности к отрасли, охвата и 
направленности воздействия. Хотя санкции могут быть эффективными в реализа-
ции внешнеполитических целей, они также могут привести к негативным послед-
ствиям, таким как ущерб репутации государства во всем мире. Следовательно, 



705

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

705

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

5. Степень определенности. 
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крайне важно, чтобы политики тщательно оценивали предполагаемые послед-
ствия санкций, прежде чем применять их. В случае санкций против России за их 
применением могут стоять дополнительные мотивы.  
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  
В УСЛОВИЯХ ДИСБАЛАНСА НА РЫНКЕ ТРУДА РЕГИОНА 

 
Являясь ключевым элементом экономики, рынок труда представляет собой си-

стему общественных отношений, нацеленных на обеспечение и эффективное ис-
пользование рабочей силы.  

Так, эффективный рынок труда в теории обеспечивает пропорциональное и 
эффективное распределение и перераспределение трудовых ресурсов, формируя 
условия для рациональной занятости населения, а также создает условия 
для установления равновесной ставки оплаты труда, позволяющей обеспечить 
равновесие на рынке труда. 

Тем не менее, на рынке труда Санкт-Петербурга складывается иная ситуация. 
Неравномерно между отраслями распределены производительность труда и 

заработные платы. Однако наиболее существенной проблемой является структур-
ный дисбаланс. 

Так, в стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга отме-
чается «усиление профессионально-квалификационного дисбаланса спроса и 
предложения трудовых ресурсов, связанного с недостатком профессиональных 
кадров, соответствующих требованиям рынка труда». 

В паспорте государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие заня-
тости населения в Санкт‑Петербурге» также отмечены проблемы дисбаланса 
спроса и предложения на рынке труда, дефицита квалифицированных специали-
стов в определенных сферах деятельности, а также дисбаланса объема и структу-
ры направлений подготовки обучающихся и потребностей рынка труда [1]. 

Подтверждает это и статистика. 
По данным баланса рабочих мест, доля строительства в структуре потребности 

в кадрах в 2,18 раз больше доли в структуре занятости, обрабатывающей промыш-
ленности – в 2,04, транспортировки и хранения – в 1,17. При этом в отдельных от-
раслях (финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуще-
ством и т. д.) данное соотношение составляет менее 0,3 [3]. 

Таким образом, в Санкт-Петербурге наблюдается существенный дефицит кад-
ров, обладающих компетенциями, необходимыми в ряде отраслей. В других же 
отраслях наблюдается избыток кадров, что, в свою очередь, повышает конкурен-
цию среди работников и снижает потенциальную стоимость их труда, а также 
уменьшает шансы на трудоустройство по полученной специальности и, как след-
ствие, возможность человека реализовать себя. 

При этом существенного изменения ситуации не происходит.  
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Такая ситуация не объясняется рядом современных экономических течений: 
неоклассический подход к рынку труда, монетаристская модель рынка труда и 
неоклассический синтез не объясняют проблемы структурного дисбаланса кадров. 

В связи с этим развитие получила институциональная модель рынка труда. 
В рамках данного подхода особое внимание уделяется анализу влияния обще-

ственных институтов на рынок труда, анализу профессиональных и отраслевых 
различий на структуру занятости, уровень оплаты труда и т. д. 

Исходя из этого, сторонники институционального подхода ставят под сомне-
ние сам факт существования единого конкурентного рынка труда, а также воз-
можность автоматического достижения его оптимального состояния. Таким обра-
зом возникает теория сегментированных рынков труда. 

Каждый из таких сегментов обладает уникальными свойствами. В каждом 
из них складываются уникальные производственные отношения, требования 
к рабочей силе, формируется свой уровень оплаты труда. Существование данных 
особенностей объясняет трудности, связанные с процессами распределения и пе-
рераспределения рабочей силы [2]. Таким образом, возникает понятие трений, 
представляющих собой некоторые эндогенные факторы, которые мешают работ-
никам переходить в более продуктивные и высокооплачиваемые сектора, тем са-
мым затрудняя приведение рынка труда в состояние равновесия. 

Для проверки самого факта наличия трений могут быть использованы теоре-
тические экономические модели. Такие модели в своей изначальной задумке 
предполагают совершенную рыночную экономику, а также совершенное перерас-
пределение рабочей силы. Учитывая это, наличие парадоксов, противоречащих 
логике моделей, может свидетельствовать о наличии трений. 

Первой из них являются вариации модели Харриса-Тодаро [5]. Модель пред-
полагает, что если из-за различных причин величина заработной платы в одной 
из отраслей будет закреплена на определенном уровне, то возникнет разрыв зара-
ботных плат, что непременно вызовет миграцию рабочей силы.  

В первой вариации, разработанной Волпином и Ли [6], в качестве двух секто-
ров выступают так называемые «синие» и «белые воротнички». В итоге можно от-
метить отсутствие парадоксов – заработные платы «синих воротничков» в Санкт-
Петербурге ниже, следовательно, кадры делают выбор в пользу более высоко 
оплачиваемой офисной работы. Таким образом, данная вариация не демонстри-
рует наличие каких-либо трений, а объясняет дефицит кадров разницей в зарпла-
тах. 

Вторая, разработанная Филдсом [4], предполагает, что модель Тодаро приме-
нима для отраслей, между которыми существует устойчивая миграция кадров. 
Для определения наличия межотраслевой миграции кадров используются данные 
сервиса «Доноры-акцепторы». В итоге из 24 устойчивых направлений миграции 
кадров всего 15 соответствуют логике выбора большей заработной платы в отрас-
ли. В 9 случаях люди выбирают отрасль с меньшим уровнем оплаты труда. 
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Однако данная модель не учитывает разницу в квалификации, знаниях и т. д. 
В связи с этим может быть использована модель Роя. Данная модель предпола-

гает, что люди с навыками, требуемыми в двух отраслях, будут переходить в от-
расли, где их навык более востребован и более высоко оплачиваем. Для использо-
вания данной модели были выявлены пересекающиеся ключевые навыки, встре-
чающиеся в нескольких отраслях.  

В результате было обнаружено 35 ключевых навыков, встречающихся в 3 и бо-
лее отраслях. Выявлено, что не всегда соискатели выбирают более высокие зара-
ботные платы. Так, в результате попарного сравнения было выявлено 44 случая 
(37,2 %), когда люди выбирали в пользу отраслей с меньшим уровнем оплаты тру-
да за указанный навык  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономические причины 
не объясняют в полной мере существующую картину распределения кадров между 
отраслями. 

Однако важно определить не только наличие трений, но и выяснить, что они 
из себя представляют.  

Для этого может использоваться регрессионная модель [7], где объясняемой 
переменной выступает уровень добровольной отраслевой текучести, а регрессо-
рами – различные статистические показатели, отражающие ситуацию на рынке 
труда города. 

В результате было выявлено, что на добровольную отраслевую текучесть суще-
ственное значение оказывают такие факторы, как: 

1) половой состав работников отрасли; 
2) представленность иностранной рабочей силы в отрасли; 
3) уровень образования сотрудников отрасли; 
4) уровень опыта сотрудников отрасли; 
5) возможность полной занятости и качество условий труда. 
Помимо этого, был проведен контент-анализ. В ходе контент-анализа было 

рассмотрено 290 статей, интервью и иных публикаций, связанных с рынком труда 
Санкт-Петербурга. Это позволило подтвердить влияние указанных факторов. Так, 
по результатам контент-анализа ключевыми проблемами являются нехватка спе-
циалистов со средним профессиональным образованием, нехватка и трудности 
привлечения иностранных специалистов, негативный имидж профессии или от-
расли, компетентностный разрыв между образованием и требованиями рынка 
и т. д. 

Учитывая это, можно отметить следующие трения, влияющие на рынок труда 
Санкт-Петербурга: 

1) гендерные и организационные стереотипы, ограничивающие участие жен-
щин в испытывающих дефицит кадров отраслях; 

2) незаинтересованность иностранных рабочих в работе в отраслях, испытыва-
ющих дефицит кадров; 
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рассмотрено 290 статей, интервью и иных публикаций, связанных с рынком труда 
Санкт-Петербурга. Это позволило подтвердить влияние указанных факторов. Так, 
по результатам контент-анализа ключевыми проблемами являются нехватка спе-
циалистов со средним профессиональным образованием, нехватка и трудности 
привлечения иностранных специалистов, негативный имидж профессии или от-
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и т. д. 

Учитывая это, можно отметить следующие трения, влияющие на рынок труда 
Санкт-Петербурга: 

1) гендерные и организационные стереотипы, ограничивающие участие жен-
щин в испытывающих дефицит кадров отраслях; 

2) незаинтересованность иностранных рабочих в работе в отраслях, испытыва-
ющих дефицит кадров; 

3) низкий уровень представленности специалистов с СПО, отсутствие мотива-
ции его получать; 

4) отсутствие мотивации у молодежи работать в ряде отраслей, отсутствие мо-
тивации к длительному трудоустройству в одной компании и отрасли; 

5) отсутствие гарантий полной занятости в ряде отраслей. 
 
Ключевые слова: рынок труда, межотраслевая миграция кадров, рабочая сила, 

структурный дисбаланс. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  
"ЗЕЛЕНОГО" СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА:  
ПРИМЕР КИТАЯ И РОССИИ 

 
С ухудшением климата и природными бедствиями зеленые финансовые ин-

струменты (ЗФИ) привлекают внимание стран. Они внедряют принципы эколо-
гической защиты в финансовую сферу и используют различные финансовые ин-
струменты, такие как кредиты, страхование, ценные бумаги и деривативы, 
для стимулирования экологической защиты. Зеленая страховка (ЗС), ключевой 
элемент ЗФИ, играет роль в управлении экологическими рисками, стимулирует 
развитие зеленой промышленности и модернизацию страхового сектора. ЗС, оце-
нивая убытки от экологических происшествий, способствует сознательной охране 
окружающей среды. Создание эффективных механизмов для ЗС содействует ее 
развитию. 

Британский экономист Пирс (1989) впервые представил концепцию зеленой 
экономики, отметив, что она представляет собой экономический способ развития, 
ориентированный на рынок, на основе экологической гармонии и экологизации 
традиционных отраслей. Он стремится к достижению согласованного развития 
экономики и окружающей среды. Лю Гуогуан (2000) утверждает, что зеленая эко-
номика совместима с устойчивым развитием и широко расценивает ее как осно-
ванную на возобновляемых ресурсах и направленную на избежание экологиче-
ских разрушений и загрязнения окружающей среды. Бенджамин Дж. Ричардсон 
(2002) подчеркивает преимущества обязательного страхования и призывает пра-
вительства стимулировать страховые компании брать на себя ответственность 
по зеленой страховке с помощью правового регулирования и финансовых мер. 
Ховард Кунрейтер (2010) предлагает расширить спектр продуктов зеленой стра-
ховки, чтобы лучше поддерживать развитие зеленой экономики. Эван Миллс 
(2012) указывает на способность страховых компаний поддерживать уменьшение 
выбросов парниковых газов и снижение риска неизбежного ухудшения окружа-
ющей среды на основе анализа данных участия страховых компаний в мероприя-
тиях по борьбе с изменением климата и смягчению рисков по всему миру. 

Развитие "зеленого" страхования в развитых странах (США и Германия) 
В США страхование ответственности за загрязнение окружающей среды было 

внедрено до 1966 года в рамках полиса гражданской ответственности за несчаст-
ные случаи. Это страхование развивалось, включая: 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

1. Страхование ответственности за ущерб окружающей среде: покрывает от-
ветственность за ущерб имуществу третьих лиц, вызванный загрязнением окру-
жающей среды. 

2. Страхование ответственности за восстановление объектов: покрывает 
ущерб и расходы на восстановление объектов, вызванные загрязнением. 

США применяют обязательную модель страхования экологической ответ-
ственности, охватывающую ущерб от выбросов токсичных веществ. Федеральные 
законы, такие как Закон о чистом воздухе и Закон о чистой воде, а также законо-
дательство штатов, обеспечивают защиту окружающей среды и предусматривают 
серьезные штрафы за нарушения. В целях предотвращения несчастных случаев 
страховые компании снижают страховые взносы для компаний, активно заботя-
щихся об окружающей среде, и проводят оценку экологических рисков. Срок дав-
ности для подачи исков обычно регулируется оговоркой о закате и может состав-
лять до 30 лет. 

В Германии вплоть до 1990-х годов страхование экологической ответственно-
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ния в Китае являются страхование индекса пахотных земель, страхование гаран-
тий займов на "зеленые" проекты и страхование ответственности за загрязнение 
окружающей среды. Однако в настоящее время общественное мнение о "зеленом" 
страховании сосредоточено в основном на страховании ответственности за за-
грязнение окружающей среды, и этот вид страхования пока не в состоянии рабо-
тать с экологическим регулированием. Внедрение страхования ответственности 
за загрязнение окружающей среды в сельских районах может ослабить давление 
недостаточного регулирования загрязнения окружающей среды, снизить риски, 
с которыми сталкиваются предприятия, и уменьшить давление на предприятия, 
связанное с компенсацией ущерба от загрязнения. Однако в настоящее время 
продвижение страхования экологической ответственности в сельской местности 
не слишком мотивировано. Страхование индекса погоды для фотоэлектрической 
генерации и другие виды "зеленого" страхования в экологической сфере встреча-
ются относительно редко. Страхователями индексного страхования пахотных зе-
мель являются в основном фермерские кооперативы, агропредприятия и крупные 
профессиональные домохозяйства, занимающиеся обработкой земли, однако суб-
сидии на страхование недостаточны. Продукты, направленные на риск деградации 
пастбищ, также отсутствуют. Страхование "зеленого" строительства затруднено 
из-за отсутствия надежной системы оценки маркировки и исторической инфор-
мации. 

Опираясь на опыт развитых стран, обеспечить мощную поддержку разви-
тию "зеленого" страхования 

Совершенствование правовой системы. В западных странах законы четко регу-
лируют "зеленое" страхование, определяя объекты, объем покрытия и санкции 
за нарушения. Законы, такие как CERCLA в США и ELA в Германии, формируют 
крепкий правовой фундамент. 

Специализированные страховые организации. Созданы организации, специа-
лизирующиеся на страховании окружающей среды. Они определяют ставки 
на основе профессиональной оценки рисков, быстро реагируют на убытки и сни-
жают затраты на урегулирование претензий. 

Обязательная политика. Многие страны ввели обязательные меры по страхо-
ванию ответственности за загрязнение. Например, США требуют участия пред-
приятий в страховании и наказывают за несоблюдение, а Германия использует 
обязательное страхование и финансовые гарантии с жесткими санкциями. 

Расширение сферы охвата. С развитием экономики страхование "зеленого" 
включает прогрессивное загрязнение, повышая уровень покрытия и способствуя 
развитию охраны окружающей среды. 

Разумная исковая давность. Учитывая скрытые и кумулятивные характеристи-
ки загрязнения, страхование предусматривает разумное ограничение исковой 
давности до 30 лет, защищая интересы всех сторон и снижая операционные риски 
страховых компаний. 
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Вывод 
В данной статье рассматривается влияние глобального изменения климата и за-

грязнения окружающей среды на развивающиеся страны с особым акцентом 
на ситуации в Китае и России. Опираясь на успешный опыт развитых стран, в нем 
предлагаются рекомендации по совершенствованию правовой системы, созданию 
специализированных учреждений, внедрению обязательной политики, расшире-
нию сферы страхового покрытия и рационализации сроков предъявления претен-
зий, а также другие ключевые элементы. Эти рекомендации призваны помочь раз-
вивающимся странам лучше адаптироваться к рискам, связанным с изменением 
климата и загрязнением окружающей среды, и добиться устойчивого развития. 
В то же время в документе подчеркивается важность осознания и действий самих 
предприятий в области охраны окружающей среды, а также то, что только 
при активном выполнении предприятиями своих экологических обязанностей 
они смогут совместно построить лучший "зеленый дом". 

 
Ключевые слова: зеленое страхование; охрана окружающей среды; устойчивое 

развитие. 
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Благов Ю.Е.1  
 

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Корпоративная благотворительность остается важной частью ESG-повестки 

российских компаний. Более того, в условиях обострения глобальных проблем 
роль благотворительной деятельности во взаимодействии бизнеса с обществом 
объективно возрастает.  

Центр корпоративной социальной ответственности ВШМ СПбГУ с 2010 г. про-
водит продолжающееся исследование корпоративной благотворительности 
в рамках проекта АГО «Форум доноров» «Лидеры корпоративной благотвори-
тельности» [1]. В 2023 г. исследование проводилось на основе анализа анкет, пред-
ставленных 43 российскими компаниями (44 компании в 2021 г., 40 – в 2019 г.), 
равномерно распределенными по 14 отраслям (16 отраслей в 2021 г., 17 – в 2019 г.) 
([4], [3], [2]). 

Анализ результатов исследований, проведенных в 2019, 2021 и 2023 гг. ([2], [3], 
[4]) позволяет сформулировать несколько выводов: 

1. Корпоративная благотворительность компаний-лидеров носит преимуще-
ственно стратегический характер и направлена на создание ценности для обще-
ства и для бизнеса, в том числе разделяемой (общей) ценности. Показательно, что 
в 2023 г. 100 % компаний-респондентов в качестве цели указывали участие в ре-
шении конкретных социальных проблем на территории присутствия (73 % 
в 2021 г., 68 % в 2019 г.); 84 % компаний-респондентов – повышение устойчивости 
бизнеса и развитие регионов присутствия (73 % в 2021 г., 68 % в 2019 г.); 51 % ком-
паний-респондентов – укрепление взаимоотношений со всеми заинтересованны-
ми сторонами (41 % в 2021 г., 35 % в 2019 г.).  

2. Корпоративная благотворительность превращается в бизнес-процесс, реали-
зуемый в рамках отдельной бизнес-функции; функциональные стратегии корпо-
ративной благотворительности как правило рассматриваются в качестве элемента 
стратегий более высоких уровней. Характерно, что в 2023 г. у 86 % компаний-
респондентов в качестве «вершины пирамиды» документального закрепления 
стратегии благотворительной деятельности выступала корпоративная стратегия 
устойчивого развития (75 % в 2021 г., 63 % в 2019 г.); у 91 % компаний-
респондентов – этические/социальные кодексы компании, формулирующие 
принципы взаимодействия компаний с заинтересованными сторонами (70 % 
в 2021 г., 28 % в 2019 г.). 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ства и для бизнеса, в том числе разделяемой (общей) ценности. Показательно, что 
в 2023 г. 100 % компаний-респондентов в качестве цели указывали участие в ре-
шении конкретных социальных проблем на территории присутствия (73 % 
в 2021 г., 68 % в 2019 г.); 84 % компаний-респондентов – повышение устойчивости 
бизнеса и развитие регионов присутствия (73 % в 2021 г., 68 % в 2019 г.); 51 % ком-
паний-респондентов – укрепление взаимоотношений со всеми заинтересованны-
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респондентов в качестве «вершины пирамиды» документального закрепления 
стратегии благотворительной деятельности выступала корпоративная стратегия 
устойчивого развития (75 % в 2021 г., 63 % в 2019 г.); у 91 % компаний-
респондентов – этические/социальные кодексы компании, формулирующие 
принципы взаимодействия компаний с заинтересованными сторонами (70 % 
в 2021 г., 28 % в 2019 г.). 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

3. Большинство компаний в 2023 г. соотносили свои благотворительные про-
граммы с участием в достижении соответствующих ЦУР ООН и Национальных 
целей развития Российской Федерации до 2030 г. Среди ЦУР ООН традиционно 
популярны № 3 «Хорошее здоровье и благополучие» (86 % компаний-
респондентов в 2023 г., 77 % в 2021 г., 90 % в 2019 г.), № 8 «Достойная работа и 
экономический рост» (79 % компаний-респондентов в 2023 г., 80 % в 2021 г., 83 % 
в 2019 г.), № 11 «Устойчивые города и населенные пункты» (77 % компаний-
респондентов в 2023 г., 61 % в 2021 г., 73 % в 2019 г.). Соответственно, основными 
направлениями корпоративной благотворительности по состоянию на 2023 г. бы-
ли развитие местных сообществ, образование, экология и здравоохранение (79 %, 
74 %, 70 % и 70 % компаний-респондентов). 

4. Значение партнерских программ несколько снизилось (79 % компаний-
респондентов в 2023 г., 91 % в 2021 г., 98 % в 2019 г.). В свою очередь, компании 
продолжают активно развивать собственные благотворительные программы 
в рамках соответствующих стратегий (91 % компаний респондентов в 2023 г., 91 % 
в 2021 г., 98 % в 2019 г.). 

5. Корпоративное волонтерство остается важнейшим элементом корпоративной 
благотворительности компаний-респондентов, ориентированной на создание раз-
деляемой (общей) ценности (93 % компаний-респондентов в 2023 г., 95 % в 2021 г., 
90 % в 2019 г.). В свою очередь, основной формой этого волонтерства является Pro 
Bono (65 % компаний-респондентов в 2023 г., 57 % в 2021 г., 63 % в 2019 г.).  

 
Ключевые слова: корпоративная благотворительность, стратегия. 
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BIG DATA USAGE AND FIRM PERFORMANCE:  
INSIGHTS FROM RUSSIAN SMES 

 
There has been an increasing interest regarding big data (BD) and business analytics 

in management, mainly from companies that are looking to generate new insights into 
consumers, competitors, and supply chains (Ghasemaghaeim, 2021). Big data is 
becoming a critical firm resource that is especially important to reduce uncertainty 
during crisis. Indeed, data-driven decisions can help to navigate through turbulence, 
data being defined as raw facts that reflect the characteristics of an entity or event. 
Whilst management scholars have begun to unpack the positive relationship between 
big data utilization and financial performance in large firms (Love et al. 2020), 
uncertainty exists about the relationship between big data usage and performance of 
small and medium-sized enterprises (SMEs). To investigate the link between big data 
usage and SMEs’ performance outcomes, we formulate the following research questions: 
What is the impact of big data characteristics (volume, velocity, variety, veracity) on 
performance of SMEs? What is the role of context in these relationships? 

Big data in this study are defined as high-volume, high-velocity and/or high-variety 
information assets that demand cost-effective, innovative forms of information 
processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation 
(Gartner, 2022). Such data are relevant for SMEs, as they can help to improve customer 
relationship management, better integrate the elements of supply chain or predict 
market trends more accurately. Big data insights can be used by businesses to introduce 
disruptive innovations, improve supplier development, increase customer satisfaction, 
take advantage of marketing capabilities, improve innovation capabilities, and become 
ambidextrous, all of which will ultimately improve firm performance. In addition, 
contingency theory claims that with the larger the number of elements involved, the 
more complicated the environment is, which implies a higher demand for data-driven 
insights to successfully navigate through increasing complexity. Therefore, we put 
forward the following hypotheses: 

H1: Firm reliance on big data characterized by large volume (a), high velocity (b), 
variety (c), and veracity (d) is positively related to performance outcomes 

H2: Environmental complexity positively moderates the relationship between firm 
reliance on BD characterized by large volume (a), high velocity (b), variety (c), and 
veracity (d) and firm performance, such as the higher is complexity, the stronger is the 
positive link between BD and firm performance. 

To test the proposed hypotheses, small and medium sized enterprises (SMEs) in 
Russia were surveyed in November 2021 – January 2022. The questionnaire referred to 

 
1 St.-Petersburg State University, 7-9, Universitetskaja nab., St.-Petersburg, 199034, Russia. 
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1 St.-Petersburg State University, 7-9, Universitetskaja nab., St.-Petersburg, 199034, Russia. 

SMEs activity in 2021 – the year still marked with the ongoing COVID-19 pandemic 
and substantially influenced by the economic crisis. Data were collected by independent 
analytical firm based on a sample of randomly selected SMEs. The respondents were top 
managers or/and founders of small and medium firms from various industries and 
different regions across Russia. The final sample for the analysis accounted for 307 
firms. The variables of interest were measured through self-reported answers to 7-point 
Likert scale-based questions. The analysis was done based on regression modelling. 

Our results revealed that SMEs utilizing big data characterized by large volume 
experience rise in their market performance. Also, with higher level of environmental 
complexity, firms that rely on big data from various sources show higher performance 
outcomes. Unexpected was that in highly complex environments the positive role of 
high volumes and high velocity big data usage in SMEs performance decreases. With 
these findings, we add to the growing body of management research on the significance 
of big data for business success, with a special emphasis on the setting of small and 
medium-sized businesses in challenging and complex crisis environments. 

 
Keywords: small and medium-sized enterprises, big data, environmental complexity. 
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Брылёв А.А.1, Писаренко Ж.В.1 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА КИТАЯ  
С АФРИКАНСКИМ КОНТИНЕНТОМ 

 
На форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC), прошедшем 

в 2018 г., было объявлено о предоставлении финансовой поддержки Африке 
со стороны Китая в размере 60 млрд долл. США. Данные о китайских инвестициях 
в Африку по странам, в которых они сосредоточены, и по секторам, которые они 
финансируют, представлены далее. 

Всего Китай инвестировал более 1 400 000 млн долл. США за период с 2005 
по третий квартал 2023 гг. во всем мире [1], смотрите региональное распределение 
на рис. 1. Наибольшее количество инвестиций в Европе получили Великобрита-
ния, Швейцария и Германия; в Восточной Азии: Сингапур, Индонезия, Малайзия; 
в Западной Азии: Российская Федерация, Казахстан, Индия.  

 
 

 
 

Рис. 1. Инвестиции Китая в разрезе регионов мира за период с 2005 по 2023 гг. (в млн долл. США). 
Источник: построено автором по данным the American Enterprise Institute  

and the Heritage Foundation. 
 
Динамику всех инвестиций Китая за период с 2005 по третий квартал 2023 г. 

можно увидеть на рис. 2. 
 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рис. 2. Динамика всех инвестиций Китая в мире за период с 2005 по 2023 г. (в млн долл. США). 
Источник: построено автором по данным the American Enterprise Institute  

and the Heritage Foundation. 
 
Китай предоставил инвестиций в страны Африки по состоянию на начало тре-

тьего квартала 2023 г. на сумму 85 270 млн долл. США, начиная с 2005 г. (по дан-
ным Американского института предпринимательства). Одна седьмая всех китай-
ских инвестиций в страны Африки сосредоточена в Нигерии и Анголе, рис. 3. Ни-
герия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Китая на кон-
тиненте: 7,3 из 85,3 млрд долл. В последние годы Нигерия получила относительно 
крупные средства от Китая на строительство железных дорог. Нигерийское пра-
вительство надеется, что прибрежная железная дорога из Лагоса в Калабар под-
держит миротворческую деятельность в регионе дельты Нигера, тем самым уве-
личив инвестиции в нефть там (нефть – еще один ключевой интерес Китая в Аф-
рике) [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Географическое распределение китайских инвестиций в Африке за период 2005–2023 гг.  
(в %). 

Источник: построено автором по данным the American Enterprise Institute  
and the Heritage Foundation. 
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На всем континенте китайские инвестиции в основном сосредоточены в сфере 
энергетики и добычи металлов, рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Отраслевое распределение китайских инвестиций в Африке за период 2005–2023 гг. (в %). 
Источник: построено автором по данным the American Enterprise Institute  

and the Heritage Foundation. 
 
Инвестиции Китая в энергетику на всем континенте Африки составили 31 млрд 

долл. США – хотя в основном они состояли из инвестиций в нефть и газ – также 
включали инвестиции в экологически чистую энергетику, такую как гидроэнерге-
тика и иные альтернативные источники, рис. 5. Во всем мире Китай является од-
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На всем континенте китайские инвестиции в основном сосредоточены в сфере 
энергетики и добычи металлов, рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Отраслевое распределение китайских инвестиций в Африке за период 2005–2023 гг. (в %). 
Источник: построено автором по данным the American Enterprise Institute  

and the Heritage Foundation. 
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В заключение отметим, что китайские инвестиции в Африку заметно возросли 
за последнее десятилетие, хотя и наблюдается резкий спад в 2020 г. с дальнейшим 
ростом, но он коррелирует с общим спадом инвестиций во всем мире. Географи-
чески инвестиции были сосредоточены в богатых нефтью странах, в том числе 
в Нигерии и Анголе, а также в отрасли металлургии и энергетическом секторах. 

России необходимо наращивать инвестиции в портовую инфраструктуру стран 
Африки, чтобы дальше развивать торговлю. Однако эта инициатива может 
натолкнуться на одно очень серьезное препятствие: Китай активизировал свое 
присутствие в Африке с принятием инициативы «Один пояс – один путь», и мно-
гие порты как на западном, так и на восточном побережье Африки уже находятся 
под его контролем [3]. 

Китай на сегодняшний день недосягаем с точки зрения и объема торговли, и 
накопленного объема инвестиций. Но у него другая модель взаимодействия с Аф-
рикой – ресурсная. Цель Китая – обеспечить поставку необходимых для себя ми-
неральных ресурсов, а развитие транспортной и энергетической инфраструктуры 
подчинены этой задаче. Для России данная модель не подходит. Поэтому 
для дальнейшего исследования ставится вопрос: насколько Россия будет конкури-
ровать или кооперировать с Китаем в долгосрочной перспективе? 

 
Ключевые слова: инвестиции Китая, китайско-африканское партнерство, Аф-

рика. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ДАЧИ НА ПРОТЯЖЕНИИ  
СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ:  
ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Популярное на рубеже XIX и XX веков среди российской интеллигенции и 

среднего класса переселение с весны до осени из съёмных городских квартир 
на съёмные дачи прекратило существование после 1917 года. Ленинская жилищ-
ная политика жёсткого нормирования превратила весь жилой фонд страны 
в „коммуналки“ (включая площади дач, пригодные для круглогодичного прожи-
вания). Эта политика равного потребления, включая жильё, просуществовала 
до середины 1930-х годов. То есть до перехода к сословно-распределительной ста-
линской жилищной политике, возродившей во второй половине 1930-х годов ин-
ститут дач, включавший несколько их категорий. 

Для самого высшего слоя партийной и государственной бюрократии создава-
лись государственные дачи, которые предоставлялись семьям номенклатуры 
высшего звена на весь период, пока „ответственный съёмщик“ дачи входил в круг 
высшего уровня „номенклатуры“, а в случае выпадания из неё дача изымалась, пе-
реходя к новому „местоблюстителю“. 

Для номенклатуры следующей ступени создавались дачные кооперативы, член-
ство в которых жёстко регулировалось. Дачные кооперативы формировались 
по профессиональному признаку и были одним из самых дорогостоящих предпо-
чтений в потреблении, предоставляемым государством. Один из таких дачных ко-
оперативов для командного состава Красной армии стал местом действия повести 
А. Гайдара „Тимур и его команда“. Как средство признания заслуг государством и 
как форма стимулирования дачи прекратили существование с окончанием ста-
линской жилищной политики. 

Новый поворот тема дач приобрела в период хрущевской жилищной полити-
ки. Дача рассматривалась как способ дополнительного обеспечения населения 
овощами и фруктами. Переход к брежневскому этапу жилищной политики, впер-
вые сделавший реальностью цель полного обеспечения всего населения отдельной 
квартирой для каждой семьи, превратил дачу в массовый институт, обеспечиваю-
щий „двудомность“ советского среднего класса. 

 
1 Консалтинговая фирма Kardis, уезд Харьюмаа, Таллин, Пярнуское шоссе, 82. Эстония. 
2 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, 194021, Институтский пе-
реулок д.5, литера Б. 
3  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Санкт-
Петербургский филиал. г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15–17. 
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как форма стимулирования дачи прекратили существование с окончанием ста-
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Новый поворот тема дач приобрела в период хрущевской жилищной полити-
ки. Дача рассматривалась как способ дополнительного обеспечения населения 
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1 Консалтинговая фирма Kardis, уезд Харьюмаа, Таллин, Пярнуское шоссе, 82. Эстония. 
2 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, 194021, Институтский пе-
реулок д.5, литера Б. 
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Петербургский филиал. г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15–17. 

 

Триада: квартира в спальном районе – дача на 6 сотках – автомобиль „Жигули“ 
или „Москвич“ становятся нормой потребления, прекратившейся вместе со сред-
ним классом советского типа в 1991 году. 

Жилищная политика постсоветского периода исключает „двудомность“ совет-
ского типа, трансформируясь для наиболее обеспеченного слоя в обладание от-
дельным домом круглосуточного проживания с участком от 0,7 до 2 гектаров, 
а также обладанием небольшой квартиры в городе, главным образом обеспечива-
ющей пребывание в ней в связи с необходимостью посещения школы детьми. 

Следующая ступень благосостояния, занимаемая представителями креативного 
класса с зарплатой от двух до десяти медианных, характеризуется наличием внут-
ригородского коттеджа на одну-две семьи, позволяющего атомизацию труда вла-
дельца (или арендатора) и, следовательно, отказ от двудомности, место которой 
занимает краткосрочная аренда индивидуального, высокотехнологического, заго-
родного жилья. 

Наследованные дачи перестраиваются в загородные коттеджи круглогодичного 
проживания для обладателей зарплат от двух до четырёх медианных.  

Институт дач в России и Эстонии настоящее время стоит на перепутье. Авторы 
полагают, что дачное будущее многонаправленно обусловлено новой обществен-
ной структурой населения. Можно отметить возможные векторы развития: 

1. Будет продолжать строиться на новых территориях индивидуальное, высо-
котехнологическое жилье для аренды креативным классом. 

2. Для среднего и креативного класса будут продолжать создаваться небаналь-
ные места загородного отдыха, как гостиничные номера в дворцовом комплексе 
Марьино, гольф-клубы и яхт-клубы с одноэтажными гостиницами или хутора 
с несколькими номерами и домашним питанием. 

3. Крупные старотехнологические и нерентабельные загородные коттеджи бу-
дут или перестроены, или изживут себя в таком качестве. 

4. Для высокоэтажных городов-спутников имеет перспективу немецкий вари-
ант арендованных мини-дач в границах города, возможно, принадлежащих садо-
вым сообществам. 

5. Останется, с тенденцией к затуханию, слой дач для экономической поддерж-
ки семей, в силу неэффективности ведения такого хозяйства. 

6. Самыми туманными остаются перспективы советских дач и частных дачных 
поселков, связанные со значительными кадрово-сословными изменениями дач-
ников в последние 30 лет. 

За рамками данного исследования остался социально-коммуникабельный во-
прос развития института постсоветских дач, который может явиться скрепляю-
щим фундаментом для различных социальных групп дачников или оказаться 
невостребованным в условиях тенденции к самоизоляции, самодостаточности и 
окукливанию многих страт общества. 
  



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

724

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

724

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

724  

Список литературы 
1. Барановский А.В. Вырица при царе. Изд-во «Остров». – СПб, 2023 – 368 с. 
2. Вайнгорт В.Л., Подолянец Л.А. Трансформация структуры общества, характера бизнеса и 

городской среды при переходе к наукоёмкой экономике (сравнительный анализ по Санкт-
Петербургу и Эстонии). Технологические тренды и наукоемкая экономика: бизнес, отрасли, регио-
ны. Коллективная монография. Под редакцией О.Н. Кораблевой [и др.]. СПб.: Издательство: 
Центр научно-информационных технологий "Астерион" (СПб), 2021. С. 216–227. 

3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Пер. с англ. – М.: Изда-
тельский дом «Классика-ХХI», 2007. – 421 с. 

4. Стендинг Г. Прекариат: новый опасный класс. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328 с. 
5. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. / Сост., предисл. X 35 и пер. с нидерл. 

Д.В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011 – 
416 с. 

6. 2022: Россия опустилась на 6 мест в рейтинге электронного правительства ООН: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН_(EGDI)#.2A
_2022:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.BF.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B0.
D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_6_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0
.BD.D0.B3.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.
D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.9E.D0.9E.D
0.9D (дата обращения 26.11.2023). 

 



725

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

725

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Список литературы 
1. Барановский А.В. Вырица при царе. Изд-во «Остров». – СПб, 2023 – 368 с. 
2. Вайнгорт В.Л., Подолянец Л.А. Трансформация структуры общества, характера бизнеса и 

городской среды при переходе к наукоёмкой экономике (сравнительный анализ по Санкт-
Петербургу и Эстонии). Технологические тренды и наукоемкая экономика: бизнес, отрасли, регио-
ны. Коллективная монография. Под редакцией О.Н. Кораблевой [и др.]. СПб.: Издательство: 
Центр научно-информационных технологий "Астерион" (СПб), 2021. С. 216–227. 

3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Пер. с англ. – М.: Изда-
тельский дом «Классика-ХХI», 2007. – 421 с. 

4. Стендинг Г. Прекариат: новый опасный класс. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 328 с. 
5. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. / Сост., предисл. X 35 и пер. с нидерл. 

Д.В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011 – 
416 с. 

6. 2022: Россия опустилась на 6 мест в рейтинге электронного правительства ООН: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН_(EGDI)#.2A
_2022:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D0.BF.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BB.D0.B0.
D1.81.D1.8C_.D0.BD.D0.B0_6_.D0.BC.D0.B5.D1.81.D1.82_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0
.BD.D0.B3.D0.B5_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.
D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.9E.D0.9E.D
0.9D (дата обращения 26.11.2023). 

 

Ван Паньфэн1, Писаренко Ж.В.1, Нгуен Кан Тоан2 
 

ЗЕЛЕНОЕ ЦИФРОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:  
СПОСОБСТВУЕТ ЛИ ФИНТЕХ БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ  

"ЗЕЛЕНОГО" ФИНАНСИРОВАНИЯ В КИТАЕ?  
 
В процессе быстрого экономического роста Китая и бурного развития про-

мышленного производства экологические проблемы постепенно становятся од-
ной из центральных проблем. Зеленое финансирование является важным финан-
совым инструментом для продвижения устойчивого экономического развития и 
помощи Китаю в достижении цели "двойного углерода" и в настоящее время вы-
соко ценится китайским правительством, которое возвело его на стратегический 
уровень. В настоящее время Китай сталкивается с такими проблемами, как ин-
формационная асимметрия, недостаточное предложение и инновации зеленых 
финансовых продуктов, низкий уровень зеленых финансовых услуг и отсутствие 
нормативных инструментов. Цель данной статьи – показать влияние финансовых 
технологий на развитие зеленых финансов. 

Финтех и зеленые финансы стали важной стартовой площадкой для стратеги-
ческой трансформации Китая в настоящее время, и сочетание финансовых тех-
нологий и зеленых финансов также дало новый импульс и новое направление 
для высококачественного развития Китая [1]. Введение целей "углеродного пика" 
и "углеродной нейтральности" к 2020 году выдвинуло более четкие требования 
к высококачественному развитию зеленых финансов и подняло энергичное раз-
витие зеленых финансов на новый стратегический уровень [2]. 

Как в Китае, так и за рубежом нет пока единого мнения относительно опреде-
ления зеленого финтеха. В сентябре 2018 года Программа ООН по окружающей 
среде предложила в докладе "Зеленое цифровое финансирование" (Green Digital 
Finance), что Green Digital Finance – это финансовые инновации, поддерживаемые 
такими технологиями, как большие данные, машинное обучение и искусственный 
интеллект, мобильные технологии, блокчейн и Интернет вещей, чтобы помочь 
экологическим проектов для инвестиционной и финансовой деятельности 
для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).  

В январе 2022 года в Плане развития финансовых технологий (2022–2025), 
опубликованном Народным банком Китая, отмечается, что FinTech – это техно-
логические и цифровые финансовые инновации, и что различные инструменты 
FinTech не только могут повысить точность и охват зеленого кредитования и зе-
леных облигаций, но и способствовать продвижению новых зеленых финансовых 
продуктов. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7–9. 
2 Vietnamese Academy of Social Sciences, VAAS, Hanoi, Vietnam Вьетнамская Академия Социальных наук 
Вьетнам. 
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За последние несколько лет "зеленые" финансы в Китае развивались семи-
мильными шагами, но в процессе развития возник ряд проблем: 

•  Финтех связан с технологическими областями, для которых характерно 
быстрое обновление и итерации, такими как большие данные, искусственный ин-
теллект, облачные вычисления и блокчейн. Это требует от финтех-компаний по-
стоянно следить за развитием новых технологий и уметь быстро применять их 
в своих продуктах и услугах. 

•  С развитием финтеха все более актуальными становятся вопросы безопас-
ности данных и защиты конфиденциальности.  

•  Технологии, используемые в финтехе, носят трансграничный и гибридный 
характер, поэтому финтех-компании должны обладать междисциплинарными 
технологическими возможностями и операционным опытом, уметь работать 
в нескольких областях одновременно и оставаться конкурентоспособными. 

•  Развитие финтеха также несет в себе определенные риски, такие как рыноч-
ный и кредитный. Финтех-компаниям необходимо создать совершенную систему 
контроля рисков, способную эффективно оценивать и управлять ими, чтобы 
обеспечить надежное развитие бизнеса.  

Это не только эффективно решает различные проблемы, возникающие 
при развитии зеленых финансов, но и способствует развитию зеленых финансов в 
целом ряде направлений. Выделим несколько ключевых аспектов того, как финтех 
может способствовать быстрому развитию зеленых финансов: 

•  Финтех смягчает проблемы информационной асимметрии и снижает затра-
ты на "зеленую" идентификацию и управление рисками. В настоящее время в Ки-
тае еще не создана система раскрытия экологической информации и система рас-
крытия данных, и отсутствия платформы обмена зеленой информацией опреде-
ляет существование более серьезной проблемы информационной асимметрии 
в секторе зеленых финансов Китая. 

•  Технологии больших данных могут эффективно разрушить "силосы данных", 
позволяя собирать все виды стандартизированных и нестандартизированных 
данных в режиме реального времени и объединять их в информацию, что обес-
печивает поддержку решений финансовых учреждений по зеленому кредитова-
нию и снижает их затраты на зеленую идентификацию.  

•  Экосистема финтеха, созданная на основе платформы больших технологий, 
содержит большое количество цифровых следов, таких как бизнес-потоки, тен-
денции доходов и транзакционные сети предприятий, которые могут эффективно 
отражать поведенческие характеристики. 

•  Финтех модели, построенные на основе больших данных, облачных вычис-
лений и искусственного интеллекта, могут более точно прогнозировать доход-
ность отдельных финансовых продуктов, что способствует стимулированию 
спроса отдельных пользователей на приобретение зеленых финансовых продук-
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За последние несколько лет "зеленые" финансы в Китае развивались семи-
мильными шагами, но в процессе развития возник ряд проблем: 

•  Финтех связан с технологическими областями, для которых характерно 
быстрое обновление и итерации, такими как большие данные, искусственный ин-
теллект, облачные вычисления и блокчейн. Это требует от финтех-компаний по-
стоянно следить за развитием новых технологий и уметь быстро применять их 
в своих продуктах и услугах. 

•  С развитием финтеха все более актуальными становятся вопросы безопас-
ности данных и защиты конфиденциальности.  

•  Технологии, используемые в финтехе, носят трансграничный и гибридный 
характер, поэтому финтех-компании должны обладать междисциплинарными 
технологическими возможностями и операционным опытом, уметь работать 
в нескольких областях одновременно и оставаться конкурентоспособными. 

•  Развитие финтеха также несет в себе определенные риски, такие как рыноч-
ный и кредитный. Финтех-компаниям необходимо создать совершенную систему 
контроля рисков, способную эффективно оценивать и управлять ими, чтобы 
обеспечить надежное развитие бизнеса.  

Это не только эффективно решает различные проблемы, возникающие 
при развитии зеленых финансов, но и способствует развитию зеленых финансов в 
целом ряде направлений. Выделим несколько ключевых аспектов того, как финтех 
может способствовать быстрому развитию зеленых финансов: 

•  Финтех смягчает проблемы информационной асимметрии и снижает затра-
ты на "зеленую" идентификацию и управление рисками. В настоящее время в Ки-
тае еще не создана система раскрытия экологической информации и система рас-
крытия данных, и отсутствия платформы обмена зеленой информацией опреде-
ляет существование более серьезной проблемы информационной асимметрии 
в секторе зеленых финансов Китая. 

•  Технологии больших данных могут эффективно разрушить "силосы данных", 
позволяя собирать все виды стандартизированных и нестандартизированных 
данных в режиме реального времени и объединять их в информацию, что обес-
печивает поддержку решений финансовых учреждений по зеленому кредитова-
нию и снижает их затраты на зеленую идентификацию.  

•  Экосистема финтеха, созданная на основе платформы больших технологий, 
содержит большое количество цифровых следов, таких как бизнес-потоки, тен-
денции доходов и транзакционные сети предприятий, которые могут эффективно 
отражать поведенческие характеристики. 

•  Финтех модели, построенные на основе больших данных, облачных вычис-
лений и искусственного интеллекта, могут более точно прогнозировать доход-
ность отдельных финансовых продуктов, что способствует стимулированию 
спроса отдельных пользователей на приобретение зеленых финансовых продук-

тов, тем самым помогая повысить уровень инноваций зеленых финансовых про-
дуктов финансовыми учреждениями. 

Согласно отчету China Green Finance Development Research Report, спрос 
на новые зеленые финансовые продукты в Китае в 2019 году составит 2,05 трлн 
юаней, в то время как предложение новых зеленых финансовых продуктов – всего 
1,43 трлн юаней, что приведет к нехватке 0,62 трлн юаней новых зеленых финан-
совых продуктов только в 2019 году (рис. 1). Для успешного достижения Китаем 
цели углеродной нейтральности дефицит финансирования составит около 100 
трлн юаней [3].  

 
 

Рис. 1. Эмиссия "зеленых" облигаций в Китае, 2016–2022 гг., млрд долл. 
 
Китайские зеленые финансовые продукты в основном представлены зелеными 

кредитами и зелеными облигациями, в то время как масштабы рынка зеленых 
фондов, зеленых трастов, зеленого страхования и углеродного финансирования 
относительно малы, а инновации новых зеленых финансовых продуктов недоста-
точны [4].  

Финансовые технологии могут способствовать инновации инструментов фи-
нансового регулирования и повышению уровня технологии регулирования. 
Быстрое развитие информационных технологий и постепенное ужесточение фи-
нансового надзора выдвигают повышенные требования к инновациям инстру-
ментов финансового надзора и развитию технологий надзора.  

Заключение 
Стремительный рост финтеха в Китае глубоко изменил финансовый ландшафт 

страны, а также будет способствовать всестороннему развитию зеленых финансов. 
Применение таких технологий, как большие данные, облачные вычисления, ис-
кусственный интеллект и блокчейн, в сфере зеленых финансов не только эффек-
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тивно снизит операционные расходы финансовых учреждений, повысит эффек-
тивность их обслуживания, будет способствовать инновациям финансовых про-
дуктов и расширению сферы охвата зеленых финансовых услуг, но и сыграет 
важную роль в регулировании зеленых финансов, продвижении зеленых финан-
совых стандартов и борьбе с "зеленым промыванием". 

 
Ключевые слова: зеленое финансирование, финтех, Китай, цифровые техноло-

гии. 
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тивно снизит операционные расходы финансовых учреждений, повысит эффек-
тивность их обслуживания, будет способствовать инновациям финансовых про-
дуктов и расширению сферы охвата зеленых финансовых услуг, но и сыграет 
важную роль в регулировании зеленых финансов, продвижении зеленых финан-
совых стандартов и борьбе с "зеленым промыванием". 
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Воронцовский А.В.1 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В процессе управления бизнесом важнейшей проблемой является оценка и 

обоснование будущих результатов в зависимости принимаемых рисковых реше-
ний и складывающейся в будущем рыночной конъюнктуры. При текущем обосно-
вания рисковых решений вряд ли можно принять во внимание будущие решения 
по управлению бизнесом, которые так же могут повлиять на перспективные ре-
зультаты бизнеса и их рисковые оценки. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что 
на этапе обоснования рисковых решений мы опираемся на предположение о раз-
личных будущих результатах, но фактически этот результат в каждый рассматри-
ваемый период может быть только один. 

Управление рисками может осуществляться как на этапе разработки проектов 
до начала их осуществления, так и в процессе реализации проекта с учетом тех 
или иных событий, которые уже произошли и требуют планов корректировки 
развития бизнеса. В последнем случае речь идет об оперативном управлении рис-
ками, которое определяется колебаниями складывающейся хозяйственной конъ-
юнктуры и требуют изменений условий исполнения проекта (см., напр., [1], [4]). 
В процессе обоснования решений может быть целесообразно отложить принятие 
тех или иных конкретных решений на будущие периоды, когда их принятие воз-
можно с учетом будущих условий хозяйственной конъюнктуры. Оперативное 
управление проектом подразумевает, что решения могут приниматься на разных 
этапах реализации инвестиционного проекта, и при изменении условий его ис-
полнения принятые ранее решения могут пересматриваться [5]. При обосновании 
рисковых решений принимают во внимание текущие или дисконтированные 
оценки будущих денежных потоков, и формируемые на их основе формы выра-
жения риска и ожидаемых доходов, что является достаточно общепринятым как 
в отечественной, так и зарубежной литературе [2, 3]. 

В качестве основной задачи в данной статье рассматриваются возможности по-
строения и преобразования денежных потоков, связанные с принятием тех или 
иных решений по развитию бизнеса в отдельные подпериоды рассматриваемого 
периода планирования так, чтобы определить ожидаемый полезный результат 
в конце планового периода в зависимости принимаемых рисковых решений и 
предположений о складывающейся рыночной конъюнктуре, а также имеющихся 
возможностей безрискового инвестирования свободного капитала. Этот будет за-
висеть от принимаемых решений и их реализации в зависимости от условий 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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окружающей среды. Для решения поставленной задачи предполагается использо-
вать метод полного финансового плана, (Воронцовский, 2023, Крушвитц, 2001). 
Этот метод основан на построении баланса доходов и расходов за каждый год или 
иной подпериод в течение планового периода инвестора и определении либо сво-
бодного капитала, который можно инвестировать, либо дефицита этого капитала, 
для покрытия которого требуется привлечение кредитных ресурсов. 

Особенности построения полного финансового плана, который рассматривает-
ся в данной статье, состоит в том, что при его построении предусматривается реа-
лизация одного из сценариев рискового проекта и возможности их досрочного 
прекращения в зависимости от складывающейся ситуации. При этом предполага-
ется учесть ожидания относительно будущего развития событий, включая риско-
вое и безрисковое инвестирование капитала, и однозначно оценить будущие ре-
зультаты принятия рисковых решений в течение планового периода при условии 
учета только одного из сценариев для каждого рискового проекта или решения и 
рассматриваемых возможностей инвестирования капитала и используемых кре-
дитов.  

Выполненные расчеты показали, что подобный подход к оценке будущего ка-
питала можно использовать прежде всего на этапе планирования развития бизне-
са, начиная с текущего момента времени или предполагаемого периода начала 
осуществления первого рискового проекта. В процессе исполнения проектов 
и складывающихся условий окружающей среды эти планы могут пересматривать-
ся с учетом необходимых уточнений и исправлений и по мере приближения к за-
вершению первоначального периода планирования обеспечивать получение оце-
нок будущего капитала в оконце планового периода более соответствующих тем, 
которые будут достигнуты фактически. 

 
Ключевые слова: управление рисками, сценарии будущего развития экономики, 

полный финансовый план. 
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Клишевич Д.С.1, Панибратов А.Ю.1  

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ2 

 
Проблема изменения климата является глобальным вызовом, который требует 

совместного решения на различных уровнях – глобальном, региональном, нацио-
нальном и индивидуальном. Цель данной статьи – проанализировать изменения 
в архитектуре климатического регулирования и выявить влияние климатической 
повестки на деятельность многонациональных предприятий (МНП) в контексте 
деглобализации. 

В контексте перестройки институтов многостороннего сотрудничества регио-
нальная экономическая повестка приобретает больший относительный вес. Реги-
оны рассматриваются как пространство, где МНК могут разрабатывать свои внут-
рифирменные преимущества за счет различных сходств домашнего и иностранно-
го рынков, а также заинтересованности стран в экономической кооперации 
(Asmussen et al., 2015). Данные изменения оказывают влияние и на адаптацию 
ГЦЦ в контексте климатической повестки. 

Вовлеченность компаний в низкоуглеродную повестку связана с рядом причин, 
причем существенную роль в данном процессе традиционно играл фактор интер-
национализации бизнеса. Возможны различные варианты бизнес-стратегий, при-
чем климатическая повестка может восприниматься как дополнительное бремя, 
а может, наоборот, выступать источником конкурентных преимуществ. При вы-
ходе на зарубежные рынки компаниям приходится балансировать между различ-
ными соображениями, включая давление со стороны иностранного и домашнего 
рынка. Считается, что зарубежные инвестиции многонациональных компаний 
являются важной частью энергетического перехода, поскольку они помогают до-
биться быстрого распространения технологий и, следовательно, более быстрого и 
эффективного развития возобновляемых мощностей (Patala et al., 2021). Этому 
способствует растущий политический импульс к декарбонизации в пользу возоб-
новляемых источников энергии. 

Практика охраны окружающей среды закреплена в рамках глобальных цепоч-
ках ценностей. Ведущие МНП могут оказывать давление на своих подрядчиков 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Результаты исследования представлены в работе Гаранина О.Л., Ермолаева Л.А., Клишевич Д.С., 
Панибратов А.Ю. Институциональное регулирование глобальной и региональной климатической 
повестки в условиях деглобализации // Вестник международных организаций. 2023. Т. 18. № 4. 
DOI: doi:10.17323/1996-7845-2023-04-06. 
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с целью принятия более высоких экологических стандартов (Golgeci, 
Makhmadshoev & Demirbag, 2021). Растущее внимание в области климатической 
отчетности уделяется косвенным выбросам, охватывающим всю цепочку создания 
стоимости от добычи и до конечного потребления. Значимым фактором для реа-
лизации стратегий декарбонизации МНК в рамках ГЦЦ является регуляторная 
поддержка. В условиях масштаба требуемых инвестиций для достижения целей 
энергоперехода существенную роль приобретает не только таргетированная госу-
дарственная поддержка приоритетных зеленых отраслей и технологий, но и обес-
печение институциональной поддержки энергоперехода и вовлечение широкого 
числа негосударственных акторов со стороны индустриального и финансового 
секторов. Ключевым инструментом призвана стать гармонизация нормативно-
правовых подходов к определению зеленых проектов в странах присутствия 
по всей цепочке создания ценности.  

Формальные институты доминируют в климатической повестке, оказывая вли-
яние как на верхние звенья ГЦЦ (upstream), так и на нижние (downstream). 
К верхним звеньям ГЦЦ относятся все виды деятельности, связанные с добычей, 
производством и поставщиками организации: теми сторонами, которые закупают 
сырье для отправки производителю. К нижним звеньям ГЦЦ относятся действия 
после производства, а именно продажа и доставка продукта или услуги конечному 
потребителю. Нижние звенья ГЦЦ поставок также могут рассматриваться как 
«спрос», а верхние звенья – как «предложение». Неформальные институты, такие 
как общественное давление, имеют многосторонний эффект на все звенья ГЦЦ. 

Таким образом, регионализация ГЦЦ повышает значимость регионального 
взаимодействия и выстраивания отношений между бизнесом и государством 
по вопросам климатической повестки для обеспечения экономической конкурен-
тоспособности по всей цепочке создания ценности от верхних (upstream) до ниж-
них (downstream) звеньев цепи. 
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с целью принятия более высоких экологических стандартов (Golgeci, 
Makhmadshoev & Demirbag, 2021). Растущее внимание в области климатической 
отчетности уделяется косвенным выбросам, охватывающим всю цепочку создания 
стоимости от добычи и до конечного потребления. Значимым фактором для реа-
лизации стратегий декарбонизации МНК в рамках ГЦЦ является регуляторная 
поддержка. В условиях масштаба требуемых инвестиций для достижения целей 
энергоперехода существенную роль приобретает не только таргетированная госу-
дарственная поддержка приоритетных зеленых отраслей и технологий, но и обес-
печение институциональной поддержки энергоперехода и вовлечение широкого 
числа негосударственных акторов со стороны индустриального и финансового 
секторов. Ключевым инструментом призвана стать гармонизация нормативно-
правовых подходов к определению зеленых проектов в странах присутствия 
по всей цепочке создания ценности.  

Формальные институты доминируют в климатической повестке, оказывая вли-
яние как на верхние звенья ГЦЦ (upstream), так и на нижние (downstream). 
К верхним звеньям ГЦЦ относятся все виды деятельности, связанные с добычей, 
производством и поставщиками организации: теми сторонами, которые закупают 
сырье для отправки производителю. К нижним звеньям ГЦЦ относятся действия 
после производства, а именно продажа и доставка продукта или услуги конечному 
потребителю. Нижние звенья ГЦЦ поставок также могут рассматриваться как 
«спрос», а верхние звенья – как «предложение». Неформальные институты, такие 
как общественное давление, имеют многосторонний эффект на все звенья ГЦЦ. 

Таким образом, регионализация ГЦЦ повышает значимость регионального 
взаимодействия и выстраивания отношений между бизнесом и государством 
по вопросам климатической повестки для обеспечения экономической конкурен-
тоспособности по всей цепочке создания ценности от верхних (upstream) до ниж-
них (downstream) звеньев цепи. 

 
  

Ключевые слова: климатическая повестка, регулирование, декарбонизация, 
энергопереход, глобальные цепочки ценности (ГЦЦ). 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Малый бизнес в мировой экономической системе занимает особое место. В си-
лу своей организационной специфики, максимально ориентированной на соб-
ственную инициативу, гибкость, инновационность, способность к риску, малый 
бизнес участвует в создании рабочих мест, обеспечении занятости населения, 
насыщении рынка разнообразными товарами и услугами, формировании про-
грессивной структуры экономики, конкурентной среды. Очевидна роль малого 
бизнеса в становлении социально-экономической стабильности регионов, расши-
рения налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, что особенно важно 
в условиях современной России.  

В мировой практике малый бизнес создает около 20–70 % ВВП [1], тогда как 
в России только 21 % в ВВП страны привносят малые предприятия. Эти обстоя-
тельства придают особую значимость разработке системы финансового регулиро-
вания и стимулирования деятельности малых предприятий, проведению систем-
ных мероприятий по обеспечению их развития. Целевые показатели националь-
ного проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» предполагают, что к 2024 году число занятых малым бизнесом повысится 
до 25 млн человек, а доля малого и среднего бизнеса в российской экономике бу-
дет составлять не менее трети [2].  

Одним из приоритетных направлений развития финансового регулирования 
малого бизнеса является налоговое регулирование и, прежде всего, налоговые 
льготы. В данном исследовании представлен обзор новых налоговых льгот, преду-
смотренных для малого бизнеса в условиях санкций в 2023 году [3]. Они позволя-
ют малому бизнесу экономить на налогах и оставлять в своем распоряжении 
больше оборотных средств.  

В 2023 году действуют налоговые каникулы, освобождение от НДС, пени рас-
считываются по сниженной ставке, имущественные налоги оставлены на уровне 
2022 года.  

Налоговые каникулы. До конца 2024 года продлено право регионов вводить 
нулевую налоговую ставку УСН или ПСН для вновь зарегистрированных ИП.  
Каникулы могут действовать до двух лет после регистрации ИП, подробности 
необходимо уточнять в региональном законодательстве.  

Пени при просрочке налогов и взносов. Напомним, что по общему правилу 
в расчете пени применяются две ставки:  

• 1/300 ставки ЦБ – при просрочке до 30 календарных дней;  
• 1/150 ставки ЦБ – при просрочке более 30 дней.  
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В 2023 году при любом количестве дней применяется ставка 1/300, то есть пени 
начисляются в минимальном размере.  

Налог на имущество. В 2023 году не стали повышать налог с недвижимости, 
рассчитываемый по кадастровой стоимости, но необходимо проверить кадастро-
вую стоимость объекта. 

Налог на роскошь. В 2023 году ограничено действие повышающих коэффици-
ентов транспортного налога с дорогих авто:  

• при стоимости автомобиля до 10 млн руб. налог на роскошь не применяется;  
• при стоимости авто от 10 млн руб. применяется коэффициент 3.  
Освобождение от НДС. До конца 2024 года освобождаются от уплаты НДС  

IT-предприятия, которые раньше платили налог по ставке 3 %. Также освобожде-
ние получили предприятия гостиничного бизнеса, занятые предоставлением по-
мещений для временного проживания.   

Страховые взносы. В 2023 году упростили порядок расчета взносов путем вве-
дения единого тарифа на ОПС, ОМС и ВНиМ. Также действует льготный тариф 
для субъектов малого бизнеса:  

• 30 % – с зарплаты работника в пределах МРОТ;  
• 15 % – с суммы превышения над МРОТ.  
Представляется, что реализация мероприятий, связанных с налоговыми льго-

тами, в сочетании с общим комплексом инфраструктурного и организационного 
обеспечения, доступностью рынка финансовых ресурсов и услуг, качества финан-
сового регулирования со стороны всех уровней власти, будут способствовать 
устойчивому развитию малого бизнеса и гармоничному социально-
экономическому развитию страны, что чрезвычайно важно в условиях современ-
ных вызовов России.  

 
Ключевые слова: налоговые льготы, малый бизнес, налоговые каникулы. 
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МАРКЕТИНГ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
 

В условиях быстроменяющейся и непостоянной реальности компаниям важно, 
во-первых, постоянно развиваться, во-вторых, удерживать и привлекать новых 
клиентов для своего бизнеса. И маркетинг впечатлений является одним из эффек-
тивных инструментов, помогающих компаниям в этом. Что же это такое? Марке-
тинг впечатлений представляет собой разновидность маркетинговой деятельно-
сти, которая способна вызывать определённый спектр эмоций, преимущественно 
позитивных. Однако компаниями может применяться данный метод и для пред-
ставления негативных эмоций в том числе. В таком случае компании обращают 
внимание не на то, какие позитивные эмоции может вызвать покупка, а на то ка-
ких негативных эмоций можно будет избежать, купив определённый продукт или 
услугу. Благодаря этому инструменту можно повысить конкурентоспособность 
компании. Особенно он помогает в выстраивании доверительных отношений 
между клиентом и компанией, что содействует в том, чтобы изначально малоиз-
вестная торговая марка смогла бы стать известным брендом [1]. Маркетинг впе-
чатлений используется для: 

• Повышения узнаваемости 
• Ознакомления с товаром 
• Создание положительного образа 
• Повышение лояльности и доверия покупателей 
• Выстраивания связи между компанией и покупателем 
• Дифференциации от конкурентов 
• Повышения прибыльности компании 
• Создание положительных воспоминаний 
Всё это положительно сказывается на компании, как в финансовой части, так и 

в построении особых и долгосрочных отношений между клиентом и компанией, 
помогая сократить дистанцию между ними. Полученные впечатления в процессе 
закрепляются в сознании потребителей, повышается лояльность и заинтересо-
ванность со стороны покупателей. Также данный инструмент является более мяг-
ким способом привлечения потребителя, за счёт их любознательности и интереса 
к происходящему [2], так как это цепляет внимание, потому что используются не-
обычные, интересные и новые запоминающиеся мероприятия. В маркетинге впе-
чатлений особую роль играет контент, который будет привлекать клиентов и ис-
пользоваться как в онлайн, так и в оффлайн среде. Для этого используются 2 ос-
новные формулы [3]: 

1. FAB (Features-особенности, Advantages-преимущества, Benefits-выгоды)  
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9–11. 
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МАРКЕТИНГ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
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клиентов для своего бизнеса. И маркетинг впечатлений является одним из эффек-
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внимание не на то, какие позитивные эмоции может вызвать покупка, а на то ка-
ких негативных эмоций можно будет избежать, купив определённый продукт или 
услугу. Благодаря этому инструменту можно повысить конкурентоспособность 
компании. Особенно он помогает в выстраивании доверительных отношений 
между клиентом и компанией, что содействует в том, чтобы изначально малоиз-
вестная торговая марка смогла бы стать известным брендом [1]. Маркетинг впе-
чатлений используется для: 

• Повышения узнаваемости 
• Ознакомления с товаром 
• Создание положительного образа 
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• Дифференциации от конкурентов 
• Повышения прибыльности компании 
• Создание положительных воспоминаний 
Всё это положительно сказывается на компании, как в финансовой части, так и 

в построении особых и долгосрочных отношений между клиентом и компанией, 
помогая сократить дистанцию между ними. Полученные впечатления в процессе 
закрепляются в сознании потребителей, повышается лояльность и заинтересо-
ванность со стороны покупателей. Также данный инструмент является более мяг-
ким способом привлечения потребителя, за счёт их любознательности и интереса 
к происходящему [2], так как это цепляет внимание, потому что используются не-
обычные, интересные и новые запоминающиеся мероприятия. В маркетинге впе-
чатлений особую роль играет контент, который будет привлекать клиентов и ис-
пользоваться как в онлайн, так и в оффлайн среде. Для этого используются 2 ос-
новные формулы [3]: 

1. FAB (Features-особенности, Advantages-преимущества, Benefits-выгоды)  
 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9–11. 

Данная формула используется для создания исключительно позитивных эмо-
ций, которые получает клиент при приобретении, а также владении продуктом.  

2. PMPHS. (Pain – боль, More Pain – усиление боли, Hope – надежда, 
Solution –  решение)  

В данном случае формула акцентирует внимание на негативных эмоциях, болях 
клиентов, которые можно решить с помощью покупки продукта.  

Приведём примеры: 
В Японии открылась кофейня Anakuma Café (рис. 1), где лапа медведя из стены 

выдаёт кофе. Данная концепция кофейни понравилась и полюбилась потребите-
лям, что помогло развить популярность кофейни [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Кофейня Anakuma Café в Японии. 
 

Ещё одним примером является компания Maybelline (рис. 2), которой при по-
мощи искусственного интеллекта удалось сделать необычное видео и прорекла-
мировать тушь, привлекая внимание потребителей. Таким образом, данное видео 
разлетелось по различным сообществам и набрало популярность. 

 

 
 

Рис. 2. Реклама туши от Maybelline. 
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Таким образом, маркетинг впечатлений является актуальным и конкуренто-
способным инструментом, позволяющим заинтересовать покупателя и привлечь 
внимание как к товару или услуге, так и к компании в целом. Также он выступает 
в качестве эффективного инструмента, повышающего узнаваемость и прибыль 
в компании. Это позволяет получить выгоду, как компании, так и потребителям. 
При таком подходе обе стороны оказываются в плюсе. 

 
Ключевые слова: маркетинг впечатлений, влияние на эмоции потребителей, по-

вышение конкурентоспособности компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
FINANCIAL TECHNOLOGIES OF THE FEDERAL TREASURY 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу использования и применения новых 

информационных технологий в деятельности Федерального казначейства Россий-
ской Федерации. Ключевыми технологиями стали: электронный документообо-
рот, «электронный бюджет», единая информационная система в сфере закупок 
(ЕИС), централизованное ведение учета в министерствах и их бюджетной сети, 
электронные сертификаты и новые формы платежей. 

Масштабы работы Федерального казначейства Российской Федерации (ФК РФ) 
как «квазибанковского учреждения» по истине уникальны, они ведут более 75 тыс. 
лицевых счетов для разных целей. Валюта Консолидированного баланса РФ пре-
высила 140 трлн руб. в 2021 г., а доходы и расходы – 48 трлн руб. и 47 трлн руб. 
соответственно [1]. 

Огромный объем работы ФК РФ завершается представлением большого числа 
отчетов в различные инстанции о кассовом исполнении бюджетов и остатков 
по счетам. Виды отчетов ФК РФ представлены на рисунке 1. 

Подготовка финансовых технологий осуществляется на базе «Центра по обес-
печению деятельности Федерального казначейства» (ФКУ «ЦОКР»), его штат пре-
вышает 10 тыс. человек [1]. 

ФКУ «ЦОКР» ведет разработку и внедрение в деятельность ФК РФ следующих 
информационных технологий:  

• электронный документооборот;  
• «электронный бюджет»; 
• единая информационная система в сфере закупок (ЕИС);  
• централизованное ведение учета в министерствах и их бюджетной сети;  
• электронные сертификаты и новые формы платежей. 
Электронный документооборот направлен на создание системы безбумажного 

оборота внутри ФК РФ и во взаимодействии с основными контрагентами, что 
значительно облегчает проведение платежных операций. Электронный докумен-
тооборот и информационные технологии формируют своеобразные «цифровые 
двойники» денежных и реальных активов. 

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9 
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Рисунок 1. Пользователи информации и виды отчетов ФК РФ. 

 
ГИС «Электронный бюджет» включает в себя функционалы: учета и отчетно-

сти, обеспечения, юридической поддержки, инфобезопасности, Единый портал 
бюджетной системы РФ, информационно-аналитического обеспечения и многое 
другое. 

Данная система будет дополнена системой внутреннего аудита и импортозаме-
щением по базовым обеспечивающим программам. 

ЕИС в сфере закупок осуществляет закупки на 28 трлн руб. с 430 тыс. исполни-
телями [1]. Она включает в себя системы: предквалификации контрагентов, про-
ведение электронных аукционов и сопровождение контрактов. Ее развитие будет 
включать в себя торговлю землей и проведение приватизационных торгов. 

Электронный сертификат – это новая форма предоставления меры социальной 
поддержки. Выпуск электронного сертификата – это полностью роботизирован-
ный процесс. Сам электронный сертификат представляет собой реестровую за-
пись в регистре в ГИС электронных сертификатов, которая содержит информа-
цию о продукте (товаре, услуге) и его денежном эквиваленте, информацию о по-
требителе продукта и его платежной карте «МИР». Потребитель может купить 
нужный объект с использованием платежной карты «МИР». 

В 2022 г. ФК РФ ведет комплексный централизованный бухгалтерский учет  
в 4 министерствах и их бюджетной сети. Данный проект будет масштабирован 
на большее число министерств. 
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нужный объект с использованием платежной карты «МИР». 

В 2022 г. ФК РФ ведет комплексный централизованный бухгалтерский учет  
в 4 министерствах и их бюджетной сети. Данный проект будет масштабирован 
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В целом развитие финансовых технологий ФК РФ соответствует основным 
направлениям цифровизации учета и аудита, отраженных в монографии «Учет 
в 21 веке» [2], в том числе роботизация и формирование «цифровых двойников». 

 
Ключевые слова. «Электронный бюджет», единая информационная система 

в сфере закупок (ЕИС), централизованное ведение учета. 
 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the use and application of new 

information technologies in the activities of the Federal Treasury of the Russian Federa-
tion. The key technologies were: electronic document management, "electronic budget", 
a unified information system in the field of procurement (EIS), centralized record keep-
ing in ministries and their budgetary network, electronic certificates and new forms of 
payments. 

 
Keywords. "Electronic budget", a unified information system in the field of procure-

ment (EIS), centralized accounting. 
 
Список литературы 
1. Отчет об исполнении плана деятельности Федерального казначейства за 2021 г. 

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/242/Otchet-ob-ispolnenii-plana-deyatelnosti-Federalnogo-
kaznacheystva-za-2021-god.pdf, время обращения 27.11.2022 г. 

2. Бухгалтерский учет в XXI веке: монография / под ред. Ю.Н. Гузова. В.В. Ковалева, О.Л. Мар-
гания. СПб.: Скифия-принт, 2021. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

742

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

742

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

742

Дюкина Т.О.1, Терентьева Т.О.1 
 

 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗАХ РОССИИ 

 
 В нашей стране проблемам образования уделяется внимание на самом высо-

ком уровне. «Системе образования нужны качественные изменения, чтобы вы-
пускники и вуза, и колледжа выходили на рынок труда с компетенциями, которые 
им позволят выполнять соответствующие функции, быть востребованными и, ко-
нечно, конкурентоспособными», – заявил Михаил Мишустин на стратегической 
сессии «Образование для рынка труда»2. По словам главы правительства, по-
скольку квалифицированные специалисты требуются сейчас особенно остро в са-
мых разных сферах, необходимо развивать систему профессиональной переподго-
товки, доступную для всех граждан, чтобы они могли трудоустроится там, где их 
больше всего ждут. 

 Программы переподготовки в СПбГУ традиционно широко представлены3 и 
востребованы, постоянно развиваются, однако и они требуют совершенствования 
в условиях новых реалий. На примере программ профессиональной переподго-
товки по учету, которые реализуются на экономическом факультете4, мы хотим 
показать, как изменилась форма и содержание занятий за последние несколько 
лет. Сейчас для слушателей переподготовки и очно-заочной магистратуры ис-
пользуется смешанный и гибридный формат проведения занятий. В аудиториях 
установлено современное оборудование и программное обеспечение. Это позво-
ляет максимально продуктивно использовать короткое время переподготовки 
в течение одного учебного года и одновременно осваивать новые знания с помо-
щью современных образовательных технологий. Благодаря возможностям циф-
ровых технологий в образовании становятся доступными консультации, мастер-
классы, встречи со специалистами-практиками из других регионов. Преподавате-
ли экономического факультета в 2023 году приняли участие в просветительской 
акции Российского общества «Знание», что тоже стало возможным благодаря ди-
станционному формату организации акции. В ее рамках были проведены очные и 
онлайн-встречи слушателей и студентов с представителями крупного бизнеса, за-
интересованного в профориентации молодежи и в новых кадрах.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по развитию системы образования для рынка 
труда. 17 октября 2023 г. // http://government.ru/news/49808/# 
3 Дополнительные образовательный программы СПбГУ // 
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy 
4 Профессиональная переподготовка на экономическом факультете СПбГУ // 
https://econ.spbu.ru/ru/postupayushchim/programmy-dlya-lic-s-vysshim-
obrazovaniem/professionalnaya-perepodgotovka. 



743

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

743

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Дюкина Т.О.1, Терентьева Т.О.1 
 

 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗАХ РОССИИ 

 
 В нашей стране проблемам образования уделяется внимание на самом высо-

ком уровне. «Системе образования нужны качественные изменения, чтобы вы-
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ли экономического факультета в 2023 году приняли участие в просветительской 
акции Российского общества «Знание», что тоже стало возможным благодаря ди-
станционному формату организации акции. В ее рамках были проведены очные и 
онлайн-встречи слушателей и студентов с представителями крупного бизнеса, за-
интересованного в профориентации молодежи и в новых кадрах.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по развитию системы образования для рынка 
труда. 17 октября 2023 г. // http://government.ru/news/49808/# 
3 Дополнительные образовательный программы СПбГУ // 
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy 
4 Профессиональная переподготовка на экономическом факультете СПбГУ // 
https://econ.spbu.ru/ru/postupayushchim/programmy-dlya-lic-s-vysshim-
obrazovaniem/professionalnaya-perepodgotovka. 

Возможные комбинации очной и онлайн-форм обучения рассматриваются 
обычно как противоположные друг другу способы взаимодействия с обучающи-
мися. Однако они имеют между обозначенными крайними вариантами другие 
формы взаимодействия, а именно гибридное и смешанное обучение, суть которых 
различается. Гибридное обучение заключается в обеспечении возможности очным 
участникам и онлайн-обучающимся одновременно проходить обучение. Гибрид-
ное обучение не следует путать со смешанным, как ошибочно иногда отмечают. 
Смешанное обучение основано на сочетании онлайн- и очных форм обучения 
с одновременным переключением всей аудитории между форматами. 

Реализация основных и дополнительных образовательных программ на эконо-
мическом факультете СПбГУ в период пандемии проводилась по установленным 
правилам ограничений. Полностью дистанционный формат обучения применялся 
с марта 2020 года до конца 2021 года. В начале 2022 года университет перешел 
на гибридный формат. А осенью 2022 года учеба началась в обычном очном фор-
мате. Однако возможность и востребованность онлайн-обучения сохранилась 
на дополнительных образовательных программах и приняла форму предпочти-
тельного взаимодействия в некоторых случаях. Поскольку образовательные орга-
низации свободны в выборе онлайн- и очных форм обучения для дополнительно-
го профессионального образования, смешанные и гибридные формы обучения 
представляются наиболее перспективными с этой точки зрения. Это подтвержда-
ют многочисленные отзывы и пожелания слушателей, высказанные ими в опросах 
и интервью [1]. Опросы, проведенные на программах ДПО, были важны с точки 
зрения изучения мотивации слушателей, для которых учеба является, как прави-
ло, самообразованием и не является обязательной частью их жизни, в отличии 
от студентов бакалавриата.  

Во втором семестре 2022-23 учебного года был нами проведен опрос, в котором 
приняли участие обучающиеся основной программы «Экономика» второго курса 
экономического факультета СПбГУ. Характеризуя результаты опроса среди сту-
дентов в целом, следует отметить, что обучающиеся выявили большее разнообра-
зие преимуществ и недостатков онлайн-обучения по сравнению с результатами 
аналогичного опроса обучающихся бакалавриата программы «Экономика» СПбГУ 
конце 2021-22 учебного года [2]. Однако преимущества дистанционного формата 
(32 пункта) также превалируют над недостатками дистанционного формата 
(21 пункт) обучения. Преимущества и недостатки, имеющие наибольший удель-
ный вес в их структуре, аналогичны преимуществам и недостаткам, выявленным 
в первом опросе [2]. Следует отметить также, что 38,3 % обучающихся указали, 
что для них дистанционный формат обучения имеет одинаковое количество пре-
имуществ и недостатков, больше четверти (26,0 %) обучающихся отметили, что 
дистанционный формат обучения обладает значительным количеством преиму-
ществ, а для 35,7 % обучающихся имеет больше недостатков. 
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Перспективы развития дистанционного обучения и проблемы, которые необ-
ходимо решать, авторам настоящего исследования видятся следующим образом. 

Эклектика. Возможные комбинации очной и дистанционной форм обучения 
рассматриваются как противоположные друг другу способы взаимодействия 
с обучающимися. Однако они имеют промежуточные варианты, такие как ги-
бридное и смешанное обучение, суть которых различается. Одним из перспектив-
ных направлений развития дистанционного формата является возможность при-
менения гибкого учебно-тематического плана, в котором объем часов на изучение 
каждой темы изучаемой дисциплины может изменяться в зависимости от дина-
мики ее освоения обучающимся, что дает возможность предлагать учащимся до-
полнительные и усложненные задания. 

Инструменты и технологии. Когда речь идет о цифровизации образования и 
применении методов онлайн-обучения, необходимо помнить об элементарном 
знакомстве и умении работать с цифровым инструментарием у обеих сторон.  
В то же время перегруженность преподавателя решением технических проблем 
резко снижает продуктивность процесса. И, наконец, все участники образова-
тельного процесса должны иметь минимальный набор технических средств и до-
ступ к ним. 

Кадровый потенциал. Преподаватель – это двигатель образовательной среды, и 
чтобы избежать механического переноса прежних педагогических приемов, ему 
тоже необходимо учиться. Без новых педагогических практик, лишь при помощи 
технологий, не получится качественным образом изменить обучение.  

В заключении следует подчеркнуть, что цифровые технологии в образовании и 
дистанционное обучение должны рассматриваться как мощное современное сред-
ство, но не цель обучения, о чем иногда забывают. 

 
Ключевые слова: вуз, дистанционное обучение, образовательные программы. 
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Жигалов В.М.1 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ПОИСКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

 
Согласно традиционным взглядам на менеджмент, внешняя среда организации 

дальнего окружения практически не поддается воздействию со стороны органи-
зации, и при ее анализе, в основном, следует опираться на прогнозы (см., напри-
мер: [1]). Однако современные управленческие технологии позволяют организа-
циям иначе взглянуть на проблему анализа внешней среды: не только с позиции 
реакции на изменения и их прогнозирование, но и управления этими изменения-
ми, воздействия на негативные факторы с целью формирования более благопри-
ятного внешнего окружения. Это становится возможным благодаря развитию 
управленческих технологий, включающих, например, форсайт, управление отно-
шениями с заинтересованными сторонами, сетевые организационные структуры и 
мн. др., а также развитие внешнего окружения (технологическое, включающее со-
временные цифровые технологии, социальное и др.). В связи с этим возникает 
необходимость развития существующей методологии стратегического анализа 
внешней среды, дополняя его анализом возможностей изменения неблагоприят-
ных факторов внешней среды, что является целью данного исследования. 

Наиболее распространенным подходом к анализу внешней среды в настоящее 
время является стратегический анализ (см., например: [2]), предполагающий ин-
теграционный анализ внешней и внутренней среды. Выводы по результатам раз-
дельного анализа внешней среды дальнего окружения, внешней среды ближнего 
окружения и внутренней среды аккумулируются в рамках SWOT-анализа, на сле-
дующем этапе перекрестный анализ позволяет выделить альтернативные страте-
гические направления развития организации. В отдельных исследованиях 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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для совместного, скоординированного взаимодействия заинтересованных сторон 
для изменения внешней среды. Действительно, отдельная организация, если толь-
ко она не является крупнейшей транснациональной корпорацией или градообра-
зующим предприятием, имеет мало возможностей для изменения внешней среды, 
однако совместные усилия различных участников рынка имеют гораздо больше 
шансов для трансформации неблагоприятных факторов внешней среды. 

Одним из таких инструментов является форсайт – система взаимосвязанных 
действий, направленных на изменение внешней среды. Форсайт является уже 
сформировавшейся технологией, включающей определенные этапы, такие как: 
определение области проблемы, которая не удовлетворяет участников, форсайт-
сессии, дорожная карта и изменение среды (см., например: [5]). Развиты практики 
проведения форсайта, есть успешный опыт в России, например, Национальная 
технологическая инициатива или Атлас новых профессий. Форсайт является 
наиболее распространенным примером как технология, показавшая успешные ре-
зультаты, однако основным аспектом является идея совместного взаимодействия 
заинтересованных сторон, без которого не получается преодолеть неблагоприят-
ные внешние факторы. Например, формулируемая в практике управления круп-
ными городами задача перехода на электротранспорт для решения экологических 
проблем невозможна без формирования инфраструктуры заправок, предложения 
доступных электромобилей, программы обмена автомобилей с двигателями внут-
реннего сгорания и программы поощрения перехода на экологичный транспорт и 
др. мер. Таким образом, необходимо совместное взаимодействие производителей 
автомобилей, владельцев заправок, производителей оборудования, государства, 
населения (в том числе, для учета мнения, анализа спроса и прогнозирования 
возможных проблем), без которого данный рынок не будет сформирован, соот-
ветственно, неблагоприятные экологические факторы внешней среды не получат 
перспектив для улучшения. 

Таким образом, рекомендуется дополнение и развитие методологии стратеги-
ческого анализа внешней среды, включающее оценку возможностей преодоления 
неблагоприятных внешних факторов и тенденций, идентификацию заинтересо-
ванных сторон, в дальнейшем, на этапе разработки стратегии это позволит вклю-
чить новые альтернативы развития, при этом определяя свои позиции на рынке, 
новые возможности по развитию сетевых отношений, участия в экосистемах биз-
неса. При этом не требуется радикальная трансформация подходов к стратегиче-
скому анализу, речь, скорее, идет об обогащении новыми методами и возможно-
стями для развития организации. 
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Зятчин А.В.1, Белова А.С.1 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ  
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Использование Цифровых технологий и, в частности, Интернета вещей (Inter-

net of things, IoT) имеет большой потенциал для развития маркетинговых комму-
никаций и инструментов, а также улучшения качества обслуживания клиентов 
[1]. Согласно прогнозу, к 2025 году количество подключенных IoT-устройств до-
стигнет около 27,1 млрд с GAGR 15 %, Интернет вещей используется во многих 
отраслях, но одной из наиболее значимых отраслей является розничная торговля 
[2]. В розничной торговле Интернет вещей можно интегрировать во все процессы: 
от логистики и цепочки поставок, контроля запасов и качества продукции до вза-
имодействия с клиентами и улучшения качества обслуживания клиентов.  

В соответствии с концепцией маркетинг 4.0, основным направлением взаимо-
действия компаний с клиентом является процесс совместного создания ценности 
[3]. Совместное создание ценности может происходить при использовании техно-
логий Интернета вещей потребителем в розничной торговле, что может способ-
ствовать внедрению технологии и ее дальнейшему использованию. При этом важ-
но понимать, какие факторы влияют на процесс совместного создания ценности 
в розничной торговле с использованием Интернета вещей и каковы последствия 
для потребителя и розничной компании. 

Целью исследования является разработка и валидация концептуальной модели, 
объясняющей факторы, влияющие на процесс совместного создания ценности, и 
результаты процесса совместного создания стоимости для технологии IoT в рос-
сийском продуктовом ритейле. 

В рамках предлагаемого в данном исследовании подходе сформулированы сле-
дующие гипотезы: 

H1 – Простота использования технологий положительно влияет на процесс 
совместного создания ценности. 

H2 – Превосходная функциональность IoT в розничной торговле положитель-
но влияет на процесс совместного создания ценности. 

H3 – Превосходные функциональные возможности IoT в розничной торговле 
положительно влияют на общую удовлетворенность клиентов. 

H4 – Эстетичный внешний вид IoT-устройства положительно влияет на про-
цесс совместного создания ценности в розничной торговле. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, Высшая школа менеджмента, Волховский пер. 3. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199004, Санкт-
Петербург, Высшая школа менеджмента, Волховский пер. 3. 

H5 – Присутствие покупателя оказывает положительное влияние на процесс 
совместного создания ценности с использованием IoT в розничной торговле. 

H6 – Цифровая грамотность положительно влияет на процесс совместного со-
здания стоимости в розничной торговле. 

H7 – Процесс совместного создания ценности положительно влияет на удовле-
творенность клиентов. 

H8 – Совместное создание ценности положительно влияет на непрерывность 
использования технологий Интернета вещей в розничной торговле. 

H9 – Удовлетворенность клиентов положительно влияет на непрерывность ис-
пользования. 

H10 – Непрерывность использования IoT-устройства в розничной торговле 
положительно влияет на рекомендации покупателей. 

H11 – Процесс совместного создания ценности с использованием Интернета 
вещей в розничной торговле положительно влияет на рекомендации покупателей. 

Количественный анализ для проверки гипотез проводился методом PLS-SEM. 
В результате определено, что простота использования, цифровая грамотность, эс-
тетичный внешний вид устройства, присутствие потребителя в процессе положи-
тельно влияют на процесс создания ценности. Функциональность не влияет 
на процесс создания ценности. Однако функциональность положительно влияет 
на последствия процесса совместного создания ценности, а именно на общую удо-
влетворенность клиентов. Также процесс совместного создания ценностей поло-
жительно влияет на удовлетворенность, продолжительность использования и ре-
комендации покупателей. Удовлетворенность положительно влияет на непрерыв-
ность использования. 

С практической точки зрения результаты исследования могут использоваться 
при принятии решений о внедрении технологии Интернета вещей в розничной 
торговле.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ: РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМАТОВ 

 
Выбор того или иного способа институционализации координации оказывает 

влияние на ее результативность и эффективность. Основоположниками исследо-
вания значения институциональных форматов международной координации ста-
ли в 1980-х гг., в частности, Кеохане [1] и Краснер [2]. Кахлер [3], обращаясь 
к анализу вариантов институционализации международной координации эконо-
мической политики, поставил вопрос о том, насколько эффективность координа-
ции зависит от избранной модели координации. Модифицируя теоретическую 
схему Падоа-Скиоппы [4], Кахлер предложил классифицировать возможные ва-
рианты институционализации международной экономической координации 
по двум измерениям: во-первых, по модальности координации (основано ли при-
нятие решений на наборе зафиксированных правил или же является произволь-
ным, зависящим от исхода переговоров в конкретной ситуации); во-вторых, 
по уровню принятия решений (принимаются ли решения на национальном или 
же на международном уровне). Два измерения и два варианта в каждом из них 
позволяют допустить существования четырех возможных вариантов институцио-
нализации международной координации. Полноценная система международной 
координации имеет место в случае, когда решения принимаются на основе четко 
зафиксированных правил и на международном уровне (например, в рамках меж-
дународных организаций). Два других варианта являются промежуточными: ре-
шения могут приниматься на национальном уровне, но с учетом согласованных 
на международном уровне правил, а также могут быть результатом переговоров 
по конкретной ситуации на международном уровне (например, в ходе междуна-
родных саммитов). По мнению Кахлера, именно эти два последних варианта и яв-
ляются наиболее реалистичными и заслуживают внимания. Кахлер, впрочем, от-
мечает, что можно выделить промежуточные и смешанные подварианты.  

Применяя подход Кахлера к анализу международных экономических отноше-
ний в последующее время, можно обнаружить новые примеры международной 
координации, соответствующие различным институциональным вариантам.  
И здесь необходимо, констатировать, что различные варианты институционали-
зации международной координации не исключают друг друга, но, напротив, яв-
ляются взаимодополняющими. Во время глобального экономического кризиса 
2008-2009 гг. стало ясно, что в определенных ситуациях, кризисных и / или не-
обычных, нормы и организации, которые могут быть основой международной ко-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  
2 МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9.  
2 МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

ординации в обычных случаях, могут оказаться неадекватны требованиям момен-
та. Особенно остро этот вопрос стал ощущаться сейчас, в третьем десятилетии 
21 века, когда многие традиционные подходы к глобальной экономической коор-
динации перестали удовлетворять ключевых игроков, причем по разным причи-
нам. Сегодня саммиты и личные переговоры руководителей государств и цен-
тральных банков могут оказаться в таких ситуациях более продуктивными, неже-
ли попытки координации в рамках международных организаций с присущей им 
бюрократией и инерцией. Многие авторы констатируют нарастающую сложность 
международных режимов / форматов координации [5, 6]. Актуальность пересмот-
ра и обновления существующих форматов международной экономической коор-
динации заставляет, не игнорируя необходимости реформирования международ-
ных организаций, задуматься о возможном расширении практики использования 
альтернативных им форматов координации, в частности саммитов и многосто-
ронних рамочных соглашений.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАХ  
 

К показателям роста и направлениям социально-экономического развития 
нашей страны в условиях внешних вызовов не ослабевает внимание среди поли-
тиков, учёных и СМИ, и населения всего мира. В стратегических установках Указа 
Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерацией на пе-
риод до 2030 г.» (2020) определено, что «национальные цели развития отвечают 
на вызовы, формирующие как ограничения, так и новые возможности для разви-
тия. Единый план определяет конкретные действия в рамках такого ответа» [1], 
где технологические и экономические вызовы являются ключевыми на современ-
ном этапе развития страны. Они на ближайшие семь лет обозначены и конкрети-
зированы на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Целый ряд 
других документов в области модернизации экономики и инновационного разви-
тия России (Стратегия инновационного развития Российской Федерации (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642); Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Основные 
направления деятельности Правительства на период до 2024 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13) реализу-
ется для определения рамок государственной инновационной политики и расту-
щей необходимости в разработке и использовании высокотехнологичных това-
ров, сквозных технологий, развития фундаментальной и прикладной науки, где 
первостепенным является обеспечение инфраструктуры технологического разви-
тия, внедрение большего числа инновационных проектов, чтобы повлиять каче-
ство устойчивого экономического роста и сохранение макро стабильности.  
Введутся дебаты среди государственных деятелей и ученых, как с начала 1970-х гг., 
так и до настоящего времен. Растет активность академического сообщества к ис-
следованию «инновационной политики» (рис. 1). 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская Феде-
рация,190008, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 16. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская Феде-
рация,190008, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 16. 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика активности использования в публикациях ученых мира термина «инновационная 
политика» в 20-21 вв., по данным Google. Источник: составлено авторами [2]. 

 
Как видно на рисунке 1, всплеск интереса к изучению государственной иннова-

ционной политики начинался в 1970-е гг., но особенно его активность ученых 
проявилась в 1980-е, 2000-е годы, она не ослабевает и в настоящее время. Это при-
вело к ряду различий в точках зрения о выработке общего курса инновационной 
политики в той или иной стране (более узкая и более широкая перспективы инно-
вационных процессов) и у различных авторов. Это привело к формированию не-
скольких типов инновационной политики по ориентирам и содержанию (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Типы государственной инновационной политики в сфере инноваций по их ориентирам. 
 
Из трех типов анализируемой политики первый ориентирован на ее миссию 

(mission-oriented policy) [2]. Как отмечает ряд исследователей, такая инновационная 
политика привела к ряду важных достижений в сфере инноваций с большим эко-
номическим эффектом (например, таких, как электронные сети, электронные медиа 
и мессенджеры для коммуникаций). Меры для стимулирования инноваций были 
направлены на текущую перспективу, а содержание такой политики основано на 
выработке ряда управленческих действий для решения конкретных практико-

1 тип
• Политика, ориентированная на миссию (mission-

oriented policy)

2 тип
• Политика, ориентированная на
изобретения(invention-oriented policy)

3 тип
•Системно-ориентированная политика (system-oriented
policy)
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ориентированных проблем в развитии технологий и видов ресурсов. Второй тип 
политики связан с выбором на общегосударственном уровне ориентиров на изоб-
ретения и разработки (R&D) (invention-oriented policy) и направленностью 
на концентрацию ресурсов на этапе создания новых образцов науки и техники, 
предоставлением коммерческим структурам возможности для их тестирования и 
распространения. После II Мировой войны в ряде стран получил распространение 
пакет мер в связи с необходимым технологическим прорывом и убеждениями 
видных руководителей, что существенная поддержка сферы НИОКР необходима 
для получения значительных потенциальных выгод и будущего экономического 
роста в стране. Это отразилось на росте доли ВВП на поддержку исследований и 
научных разработок, в пакете мер по организации научно-технических комитетов 
и общественных объединений ученых и изобретателей, специальных советов 
по выработке направлений и стимулирования поддержки исследовательских ор-
ганизаций, несмотря на то, что в этот период термин «государственная инноваци-
онная политика» был мало употребим. Третья разновидность государственной 
политики поддержки инноваций-системно-ориентированная политика (system-
oriented policy) возникла в 1990-е гг.: в большинстве индустриальных стран мира 
на общегосударственном уровне сложилась определенная система мер по созда-
нию стимулов для инноваций и важно было сосредоточить усилия правительств 
на ключевых аспектах системного взаимодействия различных составляющих и 
рычагов инновационной политики, степени их воздействия на создание принци-
пиально новых образцов науки и техники, в которых нуждались ключевые ком-
поненты общегосударственной социально-экономической политики. Это привело 
к появлению «национальных инновационных систем» и к принятию, например, 
специальных рекомендаций по их развитию Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) [2].  

Современную инновационную политику РФ, как систему мер в сфере осу-
ществления целей и задач по формированию национальной инновационной си-
стемы, стимулированию инновационных процессов и регулированию деятельно-
сти инновационных акторов, в полной мере нельзя оценить как сбалансирован-
ную. Она является «развивающейся», но имеет возможности для дальнейшего 
прорыва развития. При этом качество институтов (качество регулирования) явля-
ется фактором, который негативно влияет на общую эффективность общегосу-
дарственной политики развития инноваций (рис. 3).  
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oriented policy) возникла в 1990-е гг.: в большинстве индустриальных стран мира 
на общегосударственном уровне сложилась определенная система мер по созда-
нию стимулов для инноваций и важно было сосредоточить усилия правительств 
на ключевых аспектах системного взаимодействия различных составляющих и 
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к появлению «национальных инновационных систем» и к принятию, например, 
специальных рекомендаций по их развитию Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) [2].  

Современную инновационную политику РФ, как систему мер в сфере осу-
ществления целей и задач по формированию национальной инновационной си-
стемы, стимулированию инновационных процессов и регулированию деятельно-
сти инновационных акторов, в полной мере нельзя оценить как сбалансирован-
ную. Она является «развивающейся», но имеет возможности для дальнейшего 
прорыва развития. При этом качество институтов (качество регулирования) явля-
ется фактором, который негативно влияет на общую эффективность общегосу-
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Рис. 3. Место России в рейтинге стран мира по различным компонентам Глобального инноваци-
онного индекса, 2022 (GII). Источник: составлено автором на основе данных Глобального иннова-

ционного индекса 2022. 
 
На рисунке 3 по компонентам Глобального инновационного индекса в рейтин-

ге 132 инновационных экономик мира (GII) (чем выше место – тем хуже) позиции 
нашей страны отражают в большей степени такие показатели, как инвестиции и 
качество институтов. Очевидно, что именно эти индикаторы инноваций либо яв-
ляются незрелыми по своей природе, либо слабо отрегулированы, а правила и 
нормы плохо соблюдаются участниками рынка. В Исследовании № 16 (2022) ука-
зывается на разрыв инновационного развития России в сравнении с ТОП-10 ве-
дущих экономик, таких стран, как Швейцария, США, Швеция, Великобритания, 
Нидерланды, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Дания [3]. Безусловно, 
доступность данных в структуре модели GII влияет на сравнения стран. Но интер-
вал места России за последние три года находился между 43-й и 47-й позициями 
среди всех 132 стран. Отставания, на наш взгляд, можно существенно сократить 
благодаря историческому контексту развития инноваций в России, ее человеческо-
му потенциалу высокого уровня, а также через тактическую и решаемую задачу-
структурирование на общегосударственном уровне сторон «треугольника иннова-
ционного успеха» национальной системы – условия развития деловой среды 
для инноваций, нормативно-правовая среда и улучшения непосредственно среды 
самой инновационной политики в стране.  
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Кайтмазов А.1 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Инвестирование в государственные ценные бумаги в целом принято считать 

относительно безопасным вариантом подхода к инвестиционной поэтике, по-
скольку такие бумаги, по сути, подкреплены всей экономической мощью государ-
ства. Несмотря на это, государственные ценные бумаги предполагают под собой 
некоторую вариативность, поэтому в зависимости от конкретных целей инвестора 
будут изменяться и типы государственных ценных бумаг, в которые ему стоит ин-
вестировать. Рассмотрим некоторые распространенные типы государственных 
ценных бумаг и потенциальные направления инвестирования для каждого из та-
ких типов: 

Казначейские облигации (Treasury Bonds) – такие облигации как правило 
имеют более длительный срок погашения – от 10 до 30 лет. Инвестирование в них 
может обеспечить стабильный и предсказуемый поток доходов в течение дли-
тельного периода времени. Таким образом в первую очередь подобные бумаги ин-
тересны для тех, кто стремится к долгосрочным вложениям. 

Казначейские билеты (Treasury Notes) – так называют государственные цен-
ные бумаги, которые имеют более короткие сроки погашения, чем облигации 
(в среднем их срок погашения составляет от 2 до 10 лет). Казначейские билеты 
предполагают формирование некоторого баланса между долгосрочной стабильно-
стью и краткосрочной гибкостью проводимой инвестиции, что делает их более 
привлекательными для инвесторов, планирующих осуществить среднесрочное 
вложение [2]. 

Казначейские векселя (Treasury Bills) – это государственные ценные бумаги, 
которые нацелены на инвесторов, осуществляющих краткосрочные вложения. 
Срок погашения такого инструмента может составлять от нескольких дней, до од-
ного года. При этом подобные бумаги считаются крайне безопасным вложением, 
так как они обеспечены государством [1]. Иными словами, подобные бумаги под-
ходят для обеспечения сохранности средств в краткосрочной перспективе. 

Сберегательные облигации (Savings Bonds) – государственные ценные бумаг, 
главная особенность которых заключается в том, что такие облигации не могут 
быть куплены или проданы каким-либо инвестором (в том числе и государством). 
Сберегательные облигации должны быть зарегистрированы на своего держателя, 
которому и осуществляется непосредственная выплата дохода по таким бумагам. 
Стоит отметить, что сберегательные облигации являются довольно ликвидным 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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инструментом, так как они погашаются по номиналу по первому требованию 
держателя. 

Муниципальные облигации (Municipal Bonds) – финансовый инструмент, ко-
торый будет в большей мере интересен инвесторам, которые заинтересованы 
в получении несколько большей купонной доходности, сопровождающейся не-
значительно возросшими рисками. Муниципальные облигации выпускаются му-
ниципальными образованиями страны, т. е. эмитентами облигаций выступают 
города, области, штаты, регионы, автономные зоны и так далее [3].  

Ценные бумаги государственных учреждений (Government Agency 
Securities) – ценные бумаги, которые особенно популярны в США. Подобные бу-
маги выпускаются спонсируемыми государством предприятиями (GSE), такими 
как, например, ипотечные агентства Fannie Mae или Freddie Mac. Так как эти бу-
маги не выпускаются напрямую государством, то по ним инвесторам предлагается 
немного более высокая доходность, чем по казначейским облигации. При этом 
риск по таким бумагам все еще остается небольшим, так как эти компании нахо-
дятся в тесном сотрудничестве с государством. 

Международные государственные облигации (International Government 
Bonds) – для некоторых инвесторов особый интерес могут представлять государ-
ственные облигации, выпущенные правительствами иностранных государств. Ис-
пользование таких бумаг обеспечит инвестору географическую диверсификацию 
вложений. Однако необходимо учитывать, что вместе с тем проявляются новые 
риски, связанные с курсами валют и геополитическими факторами. 

Таким образом, необходимо отметить, что при выборе направления инвестирова-
ния в государственные ценные бумаги инвестору в первую очередь важно учитывать 
собственную толерантность к потенциальному риску. Не менее важно понимать и 
инвестиционный горизонт, на который инвестор нацелен, а также его финансовые 
ориентиры и доходность, которую он хотел бы получить от подобного вложения. В 
целом, государственные ценные бумаги обычно считаются низко-рисковыми ин-
струментами, но конкретный тип ценных бумаг будет влиять на такие факторы, как 
доходность, ликвидность, налоговые последствия. Кроме того, экономические усло-
вия и движение процентных ставок могут также существенно повлиять на эффек-
тивность государственных ценных бумаг, поэтому крайне важно оставаться в курсе 
этих факторов при выборе конкретного финансового инструмента.  
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Калайда С.А.1, Чупанова Х.А.1 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 
 

Активное применение информационных технологий наблюдается во всех от-
раслях и сферах экономики, что отражается в современных научных исследовани-
ях отечественных и зарубежных авторов. Общие вопросы цифровизации в эконо-
мике и бизнесе рассматриваются в работах Белякова К.С. (2018), Брюзгина А.О. и 
Лихтер А.В. (2020), Волковой А.А. и др. (2019), Глазьева С.Ю. (2017), Халина В.Г. и 
Черновой Г.В. (2018), G. Elia et al.(2020), S. Nambisan (2017), Y. Yoo et al.(2010) и др. 
Современная организация медицинской помощи с участием страховых организа-
ций тоже связана с преобладающими тенденциями цифровизации, которые ока-
зывают существенное влияние на характер, способы и качество оказания меди-
цинских услуг. Это определяет актуальность темы исследования. 

Анализ современных исследований по заявленной проблематике позволил 
прийти к выводам, что немногочисленные исследования посвящены отдельным, 
применяемым в медицине, цифровым комплексам и технологиям. Это, в частно-
сти, работы Шабанова Г.А. (2004) о возможности диагностики выраженных дис-
функций и коррекция состояний с помощью определенного программно-
аппаратного комплекса, Гусева А.В. (2023) и Блохина И.А. и др. (2021) о наличии 
российских систем искусственного интеллекта для здравоохранения, Кудряшова 
Ю.Ю., Атькова О.Ю. (2015, 2016) о моделях и возможности телемедицины для за-
дач профилактики и управления здоровьем. Большинство работ, исследующих 
применение цифровых технологий в здравоохранении, направлено на трансфор-
мацию бизнес-моделей управления медицинским учреждением посредством циф-
ровизации – Аксенова Е.И. (2023), Борисов И.В. (2023). Интерес представляет ана-
лиз зарубежного опыта применения цифровых технологий, исследуемый в рабо-
тах Борисова И.В. (2023), Писаренко Ж.В., Май Д.Т. (2021), которые акцентируют 
внимание на примерах платформенной организации отдельных операций в сфере 
здравоохранения (поставка лекарственных препаратов, доступ клиентов к данным 
о состоянии здоровья и пр.) и национальных особенностей медицинского страхо-
вания, Михневича С.О. (2023) об организации электронной медицины. Междуна-
родный опыт применения в сфере здравоохранения инновационных технологий 
также представлен работами Аксеновой Е.А., Горбатова С.В. (2020, 2021) о приме-
рах трансформации медицинского страхования и организации предоставления 
медицинской помощи, а также о положительном опыте использовании в меди-
цинском страховании ИТ-платформ, разных провайдеров, связанных со здраво-
охранением, что позволяет пациентам и медицинским специалистам получать 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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информацию, помогающую принимать решения о профилактике, диагностике и 
терапии. Анализ роли цифровизации в оказании медицинских страховых услуг 
в Киргизии, Китае, Казахстане раскрывается соответственно в работах S. Yu. 
Avsheeva and al. (2022), в исследованиях L. Wood (2022) и Smart Healthcare: China is 
building a new model of smart healthcare (2023), Bayeshova, M.U. (2019). Лишь неко-
торые исследователи изучают отдельные вопросы применения цифровых техно-
логий при диагностике заболеваний и мониторинге здоровья. Среди них работы 
по дистанционной диагностике Shaderkin I.A., Shaderkina V.A. (2021), по телеме-
дицине Spies C.D. et al.(2023), по мобильным приложениям G.Goetz et al. (2023), 
Симоновой А.В. (2020) о применении прорывных технологий в превентивной ме-
дицине. Нельзя не обойти и вопросы, связанные с риском цифровых технологий 
при их внедрении в медицинское страхование. Частично эти аспекты затронуты 
в работах Hemiear M. (2004), S.Yu. Avsheeva et al. (2022), G. Martin (2019), где об-
суждаются проблемы повышения безопасности данных пациентов на этапах ока-
зания медицинской помощи. 

Что касается вопросов практического применения цифровых технологий в ме-
дицинском страховании, то можно отметить следующие направления в РФ: поли-
сы страхования с телемедициной; мобильные приложения страховых компаний, 
оказывающих услуги клиентам по медицинскому страхованию; использование но-
симых медицинских изделий для отслеживания показателей артериального дав-
ления, частоты сердечных сокращений, гликемии, фитнес-браслеты и пр.; феде-
ральная экосистема «Персональные медицинские помощники» и др. 

Практика применения в медицинском страховании современных технологий 
зарубежом может быть продемонстрирована на примере крупнейшей страховой 
экосистемы Китай Ping An.  

 
Ключевые слова: медицинское страхование, цифровые технологии, цифровиза-

ция, здравоохранение. 
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Карельская С.Н.1 
 

ИНСТРУКЦИИ ПОМЕЩИКОВ XVII В.  
В ИСТОРИИ РУССКОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 
Развитие российского бухгалтерского учета частных хозяйств до XVIII в. харак-

теризуется отсутствием законодательного регулирования и опубликованных руко-
водств (книг) по организации учета. Это ограничивает возможности его изучения 
одним видом письменных исторических источников, таким как памятники реаль-
ной учетной практики. Они состоят из документов, содержащих учетные записи, 
отчетов и распоряжений, в т. ч. инструкций. В документах последней группы 
можно выявить описание правил бухгалтерского учета.  

Документы практики, содержащие учетные записи, и отчеты позволяют увидеть 
лишь фрагменты учетной процедуры в то время, как распоряжения, при опреде-
ленных условиях, могут раскрыть организацию учета в целом. Сказанное объясняет 
неослабевающий интерес историков разных направлений к сохранившимся ин-
струкциям помещиков. В архивах от XVII в. такие распорядительные документы 
сохранились только от двух частных хозяйств: боярина Бориса Ивановича Моро-
зова (1590–1661) и стольника Андрея Ивановича Безобразова (1621/22–1690) [1; 2].  

В архиве Б.И. Морозова рассматриваемые распорядительные документы пред-
ставлены четырьмя памятниками, составленными в период с 1648–1660 гг. оформ-
ленными под названиями наказ и грамоты, адресованные разным приказчикам. 
В каждом из них описано или упомянуто от одного до четырех учетных докумен-
тов. Так, в грамоте приказчикам села Рожественого (Арзамаского уезда) Любиму 
Осанову и Ивану Федорову 1648 г. описано содержание трех книг (ужинные (опыт-
ные), умолотные, сенные) и без пояснений упомянута посевная. В наказе по управ-
лению вотчиной Третьяку Кондакову, назначенному приказчиком в село Сергач 
(Нижегородский уезд) 1651 г. подробно описаны две описи (дворов и деревень), ко-
торые приказчикам следовало составить в процессе приема-передачи дел от про-
шлого управляющего. В двух грамотах 1660 г., адресованных приказчику села Сер-
гач Андрею Кучетцкому и приказчику села Знаменского (Арзамасского уезда) 
Г. Рудневу, описано по одной книге (конная и долговая хлебная). 

В собрании документов хозяйства А.И. Безобразова можно найти аналогичные 
памятники учетной практики, названные составителем памятями. Обращают 
на себя внимание две памяти, составленные в 1683 г. в две разные деревни (Кром-
ские и Тельчи). Они оформлены как комплексные инструкции, в которых описаны 
4 и 5 учетных документов соответственно. Они сходны в части одного документа – 
приемная опись, которую следовало составить в процессе приема дел от прежнего 
управляющего. В остальном их содержание различно, в первой (в Кромские 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

764

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

764

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

764

деревни) помимо упомянутой описано еще 3 учетные книги (записи мельничного 
хлеба, проварных денег (плата за пользование котлом для виноделия) и вина, денег 
и хлеба), во второй (в деревню Тельчи) – в дополнение к переписной книге приказ-
чику предписывалось отправлять памяти и ужинные и замолоченные, росписи хо-
ромного хлеба, недоборных денег за подводы с крестьян и полученных оброчных 
холстов. Таким образом, во второй из описанных инструкций А.И. Безобразова от-
сутствовало упоминание учетных книг, они были заменены памятью и росписями. 
Эти документы могут рассматриваться как учетные и как отчетные.  

Сравнительный анализ распорядительных документов боярина Б.И. Морозова 
и стольника А.И. Безобразова позволяют сформулировать несколько основных вы-
водов: 

1) помещики использовали различные подходы к оформлению распоряди-
тельных документов, Б.И. Морозов отправлял отдельные распоряжения по част-
ным вопросам организации учета, А.И. Безобразов – комплексные инструкции; 

2) организация учета в них строилась по материально-ответственным лицам – 
приказчикам, которым адресовались инструкции;  

3) в хозяйствах использовались такие учетные приемы, как инвентаризация и 
текущий учет;  

4) состав учетных документов в рассмотренных инструкциях различался, од-
нако, можно выявить и нечто общее, для хозяйств Морозова и Безобразова харак-
терно отсутствие отдельных регистров для учета денежных средств, применялись 
только книги натурального и смешанного учета. 

Рассмотренные инструктивные документы в разной степени раскрывают сло-
жившуюся в хозяйстве XVII в. систему учета, и при этом даже наиболее подробные 
инструкции А.И. Безобразова для всеобъемлющего раскрытия характеристик учета 
в хозяйстве недостаточны и требует обращение к иным документам учетной прак-
тики.  

  
Ключевые слова: грамота, наказ, учетные книги. 
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4) состав учетных документов в рассмотренных инструкциях различался, од-
нако, можно выявить и нечто общее, для хозяйств Морозова и Безобразова харак-
терно отсутствие отдельных регистров для учета денежных средств, применялись 
только книги натурального и смешанного учета. 

Рассмотренные инструктивные документы в разной степени раскрывают сло-
жившуюся в хозяйстве XVII в. систему учета, и при этом даже наиболее подробные 
инструкции А.И. Безобразова для всеобъемлющего раскрытия характеристик учета 
в хозяйстве недостаточны и требует обращение к иным документам учетной прак-
тики.  

  
Ключевые слова: грамота, наказ, учетные книги. 
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Кареткина Т.К.1 
 

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК  
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 

 
Сбережения домохозяйств являются необходимым элементом для расширения 

воспроизводства и роста экономики. Большое количество российских и зарубеж-
ных научных работ сконцентрированы на изучении сберегательного процесса, 
сбережений как экономической категории. 

Высокий уровень сбережения способствует тому, что увеличиваются инвести-
ции в строительство предприятий и закупку оборудования. Это приводит к росту 
производительности труда, благосостояния населения. С помощью статистиче-
ского анализа можно понять, что сбережения тесно взаимосвязаны с показателя-
ми экономики. Рост национального благосостояния считается одним из ключевых 
факторов роста и развития страны [1, c. 321]. 

В трудах меркантилистов Г. Кинга и Дж. Чайлда можно найти отражение пер-
вый этап развития теории сбережений. Согласно мнению Чайлда, прирост экс-
порта способствует интенсификации предпринимательской деятельности, росту 
земельной ренты и накоплению текущих сбережений. Кинг попытался математи-
ческие формализовать взаимосвязь доходов, сбережений и имущественного по-
ложения домохозяйств. Ему удалось обнаружить зависимость предельной склон-
ности к сбережениям от изменения размера доходов домохозяйства. Однако дан-
ная связь не была учтена при определении взаимосвязи между тенденцией по-
требления и степенью сбережений населения [2, c. 56]. 

Труды А. Смита положили начало второму этапу развития теории сбережений. 
Главным фактором появления сбережений у Смита является естественное стрем-
ление людей улучшить их положение. Сбережения не относятся к отложенным 
расходам, они сразу превращаются в инвестиции, которые, в свою очередь пре-
вращаются в доходы, что затем идут на потребление. У Смита понятия сбереже-
ний и инвестиций максимально упрощены, поскольку деньги для него стали сред-
ством накопления [2, c. 59]. 

Дальнейшее развитие теории сбережения нашло отражение в трудах политэко-
номов, неоклассиков, монетаристов. В таблице 1 систематизированы основные 
выводы о сбережениях домашних хозяйств, а также основные факторы, которые 
влияют на сбережения и специфические предпосылки каждой теории [3, c. 13]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Таблица 1. Сберегательное поведение домохозяйств в разных концепциях потребления. 
 

Факторы, влияющие  
на потребление 

Специфические предпосылки 
Выводы о сбережениях  

домохозяйств 
Теория абсолютного дохода Дж. М. Кейнса 

Располагаемый доход  
в текущем периоде 

Существует предельная склон-
ность к потреблению, которая 
находится в диапазоне от нуля  
до единицы. Средняя склонность 
потребления снижается с увели-
чением дохода 

Сбережения растут при 
увеличении текущего 
располагаемого дохода 

Теория межвременного потребительского выбора И. Фишера 
Приведенная стоимость 
всех доходов; изначальные 
активы; ставка процента; 
межвременные предпо-
чтения 

Универсальная математическая 
модель, которая приводит микро-
экономическое обоснование су-
ществования сбережений 

Сбережения – это ре-
зультат сглаживания 
потребления  
во времени 

Модель жизненного цикла Ф. Модильяни 

Доход, получаемый в по-
следующие жизненные 
периоды, и первоначаль-
ное богатство 

Стремление индивидов поддер-
живать один и тот же уровень 
потребления на протяжении всей 
жизни. Рассматривается распре-
деление доходов по возрастным 
группам 

Сбережения накапли-
ваются в молодости ин-
дивида (в период высо-
кого дохода) и тратятся 
в старости 

Гипотеза постоянного дохода М. Фридмана 

Потребление зависит  
от постоянного дохода 

Постоянный доход является ча-
стью дохода, которая, по ожида-
ниям индивидов, сохранится  
в будущем. Временный — это до-
ход, который индивиды в резуль-
тате отклонения от среднего не 
ожидают сохранить 

Средняя склонность к 
потреблению прямо 
зависит от постоянного 
дохода и обратно – от 
текущего, при времен-
ном превышении по-
стоянного дохода над 
текущим средняя 
склонность к потребле-
нию растет и наоборот 

Гипотеза Рикардо-Барро, теорема эквивалентности Рикардо 

Общая неоклассическая 
формулировка  

Рациональность ожиданий рас-
пространяется на государствен-
ную политику  

Сокращение налогов 
или рост госрасходов 
вызывает рост частных 
сбережений, так как 
ожидается снижение 
располагаемого дохода 
в будущем  
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Таким образом, теория сбережений развивалась нелинейно, этапы становления 
связаны с представлениями различных экономических школ, разработавших под-
ходы в трактовке ключевых положений и понятий. Можно выделить два основ-
ных направления ее развития: 1) исследование роли сбережений в развитии про-
цесса воспроизводства; 2) поиск и анализ факторов, оказывающих влияние на ве-
личину сбережений. 
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 Ковалев В.В.1, Пятов М.Л.1 
 

ФИНАНСОВО-УЧЕТНАЯ КОМПОНЕНТА В ЭКОНОМИКЕ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 

 
Несмотря на все претензии к бухгалтерскому учету, которые склонны предъяв-

лять представители других экономических направлений, значимость учета слож-
но переоценить. По сути, в настоящее время учетные данные являются един-
ственно верифицируемым информационным сырьем в экономике. От их качества 
зачастую зависит насколько принятые управленческие решения могут считаться 
корректными и успешными. В последнее время в организации, администрирова-
нии и методологии функционирования учетной системы происходят существен-
ные изменения. Основное направление этих изменений выражается в том, что 
в современных условиях интерес и значимость приобретает не процедурно-
технический, но, прежде всего, информационно-аналитический контекст функци-
онирования системы бухгалтерского (финансового) учета (учет не техника, а ин-
формационная система). Вместе с тем отдельные вопросы взаимодействия между 
финансовым и бухгалтерским службами все еще остается неразрешенными, тре-
бующими определенного согласования и сопряжения. Перечислим основные про-
блемы, с которыми сталкивается финансово-учетная компонента бизнеса. 

a) В последние годы доминирующая роль контрольной функции бухгалтерско-
го учета сменилась информационно-коммуникационной функцией. 

b) Набора стандартов бухгалтерского учета (которые фактически можно 
назвать функциональными) недостаточно для порядка и согласования методоло-
гических принципов бухгалтерского учета. Этим объясняется необходимость 
адаптации идей концептуальной основы бухгалтерского учета к национальным 
системам бухгалтерского учета. Фактически это означает, что концептуальная ос-
нова бухгалтерского учета должна рассматриваться в качестве методологической 
основы для построения набора национальных бухгалтерских данных; последние 
должны рассматриваться как имеющие преимущественно функциональный, но 
не методологический пункт назначения. 

c) Появление в бухгалтерском учете различных направлений, ориентированных 
главным образом на визуализацию данных отчетности. Кроме того, все большее 
внимание уделяется непрофессиональным пользователям отчетности. В некото-
ром роде конечный продукт бухгалтерского учета должен быть упрощен для по-
нимания этой категорией пользователей. 

d) Излишняя математизация научных исследований в области учета и финан-
сов. Моделирование зачастую осуществляется исходя не из экономической логики 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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адаптации идей концептуальной основы бухгалтерского учета к национальным 
системам бухгалтерского учета. Фактически это означает, что концептуальная ос-
нова бухгалтерского учета должна рассматриваться в качестве методологической 
основы для построения набора национальных бухгалтерских данных; последние 
должны рассматриваться как имеющие преимущественно функциональный, но 
не методологический пункт назначения. 

c) Появление в бухгалтерском учете различных направлений, ориентированных 
главным образом на визуализацию данных отчетности. Кроме того, все большее 
внимание уделяется непрофессиональным пользователям отчетности. В некото-
ром роде конечный продукт бухгалтерского учета должен быть упрощен для по-
нимания этой категорией пользователей. 

d) Излишняя математизация научных исследований в области учета и финан-
сов. Моделирование зачастую осуществляется исходя не из экономической логики 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
 

элементов и явлений в алгоритмах, а путем поиска приемлемых для подтвержде-
ния исследовательских гипотез выборок. 

В заключении хотелось бы отметить, что подобных критических отзывов 
о соотношении учета и финансов будет появляться все больше в связи со стре-
мительно меняющимися условиями хозяйствования. Еще в середине 2000-х гг. 
на фондовых рынках доминировали компании нефтегазового сектора, а сегодня 
верхние позиции рейтингов представлены компаниями, сфера деятельности ко-
торых относится к цифровым услугам. В этой связи учетное сопровождение 
бизнеса и ориентация на практическую полезность при принятии финансовых 
решений в новых условиях хозяйствования закономерно вынуждено будет пе-
рейти на другой, более качественный уровень подачи информации заинтересо-
ванным пользователям. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

770

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

770

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

770

Колесов Д.Н.1 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Прогнозирование тенденций развития мировой экономики оказывается слож-

ной задачей для аналитиков. Существующие модели экономического роста пред-
полагают сохранение факторов и параметров их влияния на экономику. По этим 
моделям развитие экономики идет поступательно и может быть описано функци-
ональной зависимостью от времени. Различие между региональными и глобаль-
ными экономиками в этих моделях оказываются несущественными. Ярким при-
мером такого подхода является аналитический прогноз компании PwC, в котором 
на основании модели Солоу и производственной функции Кобба-Дугласа с посто-
янной отдачей от масштаба построен сценарий развития ведущих 32 экономик 
мира к 2050 году [1]. 

Исторически внимание к глобальной экономике проявилось в мальтузианской 
концепции, обосновывающей необходимость снижения рождаемости из-за от-
стающего роста производства продовольствия. Развитие технологий, в том числе 
в сельском хозяйстве, с одной стороны и структурные демографические измене-
ния в экономически развитых странах, показали, что опасения Мальтуса преуве-
личены. Технологические изменения способствовали новым концепциям цикли-
ческого роста, в соответствии с которыми рост экономики носит циклический ха-
рактер, различные причины вызывают подъемы и спады в экономике с разной 
периодичностью. Но современные исследования показывают отсутствие регуляр-
ности циклов по длительности и масштабам. Дискретный и импульсный характер 
инноваций получил признание в концепции технологических укладов. Смена 
уклада означает качественно иное состояние экономики и необходим особый ана-
лиз факторов, вызывающих и способствующих массовому внедрению инноваций 
[2]. 

Особое внимание к проблемам развития глобальной экономики привлекли до-
клады Римского клуба, в которых на основе моделирования сложных систем были 
показаны возможные негативные последствия сложившихся тенденций развития 
и обосновывалась необходимость их изменения. Результаты исследования опуб-
ликованы в 1972 г. в докладе “Пределы роста” [3]. Модель оценивала динамику 
развития глобальной экономики по набору основных и вспомогательных пере-
менных через нелинейные дифференциальные уравнения и базировалась на кон-
цепции системной динамики. Широкий резонанс получили выводы из этого до-
клада о необходимости перехода с экстенсивного на интенсивный путь развития и 
экологической трансформации энергетики. Продолжение этих исследований от-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ражено в публикации Садовничего В.А. и др. [4]. Специфика долгосрочного моде-
лирования глобальной экономики определяет основные подходы к такому моде-
лированию. Долгосрочный характер не позволяет оперировать точными данными 
и сложными формализованными зависимостями на 20–40 лет вперед. На первый 
план выходит определение факторов, имеющих существенное долгосрочное влия-
ние и глобальный характер воздействия на экономику. К таким факторам отно-
сятся: 

1) численность и демографическая структура населения, образование и челове-
ческий капитал; 

2) возможность использования природных ресурсов, включая климатические 
последствия их использования; 

3) волна инноваций, определяющая смену технологического уклада (цифрови-
зация и информационные сети, новые материалы и нанотехнологии, биотехноло-
гии и т. д.). 

Влияние этих факторов носит волнообразный характер и лучше всего описыва-
ется логистической кривой (сигмоидой). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение степени влияния новых факторов. 
 
На начальном этапе влияние фактора экспоненциально растет, но потом, с ис-

черпанием ресурсов и насыщением, рост влияния замедляется и на стационарном 
уровне не ведет к качественному изменению моделируемого процесса. Такое вли-
яние характерно для большинства факторов экономического роста, в том числе и 
для отмеченных выше. Моделирование параметров логистической кривой (угол 
наклона, длительность, масштабы влияния, сочетание с трендами) оказывается 
стержневым элементом моделирования долгосрочной динамики мировой эконо-
мики. 
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Кольцова А.А.1, Старобинская Н.М.2, Яковлева Т.В.2 
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Динамичное развитие экономической системы, особенно в условиях внешнего 
санкционного давления, возможно только в том случае, когда рынок труда явля-
ется мобильным, хорошо адаптационным. А это, в свою очередь, акцентирует 
внимание на способности системы образования осуществлять подготовку специа-
листов максимально эффективно. Данное исследование направлено на выявление 
возможных проблемных зон в системе кадрового обеспечения высших учебных 
заведений РФ. Информационной базой исследования выступают статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики [1, 2] и параметры «Ин-
дикаторы образования» НИУ ВШЭ [3, 4]. При формировании группы показателей 
осуществляем выбор тех параметров, которые характеризуют текущее состояние и 
возможности применения трудовых ресурсов в будущем – на параметрах оценки 
кадрового потенциала. Кадровый потенциал охватывает максимум того, что могут 
предоставить работники, исходя из имеющегося образовательного уровня, опыта 
профессиональной деятельности, личных качеств.  

Показатели приводятся в сравнительной характеристике по учебным годам 
2013/2014–2021/2022 гг. В течение рассматриваемого периода активно применя-
лись различные инструменты реализации образовательной политики государства, 
направленные на обеспечение высокого качества российского образования, 
по условиям осуществления педагогической деятельности, в системе формирова-
ния заработной платы работников бюджетной сферы. Важно определить, как дан-
ные преобразования отразились на ключевых характеристиках педагогических 
кадров высшей квалификации.  

Показатели, характеризующие кадровый потенциал системы высшего образо-
вания, и сравнительные параметры за анализируемый период представим в сле-
дующей группировке: 

1. Общие параметры: 
• численность профессорско-преподавательского состава (ППС), тыс. чело-

век – сокращение на 31,1 %; 
• доля ППС от численности занятых в образовании – сокращение с 7,3 

до 5,2 %; 
• доля ППС, без внешних совместителей (бвс), моложе 35 лет – сокращение 

с 21,1 % до 13 %; 
• доля ППС (бвс) в возрасте 65 лет и старше – увеличение с 17,1 % до 19,4 % 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российская Федера-
ция, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48. 
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• доля женщин в группе ППС (бвс) – увеличение с 56,7 до 58,2 %. 
2. Квалификационные характеристики: 
• доля ППС (бвс), работающих в должности профессора – без изменений – 

13,1 %; 
• доля ППС (бвс), работающих в должности доцента – увеличение на 5,8 %; 
• доля ППС (бвс), работающих в должности старшего преподавателя – со-

кращение на 1,5 %; 
• доля ППС (бвс), работающих в должности преподавателя, ассистента – со-

кращение на 3,6 %; 
• доля руководящего персонала от численности ППС – рост с 6,7 до 11,2 %; 
• доля административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-

нала от численности ППС – увеличение с 57,4 до 59,7 %. 
3. Заработная плата: 
• соотношение среднемесячной номинальной заработной платы ППС 

со средней по экономике – рост с 106,3 % до 133,9 %; 
• темп роста среднемесячной номинальной заработной платы ППС – сокра-

тился с 20,3 % до 13,2 % в годовом расчете, при темпе роста среднемесячной но-
минальной заработной платы в экономике в целом на уровне 11,7 %. 

4. Потенциал замещения: 
• выпуск аспирантов с защитой диссертации – сокращение с 4770 до 1500 че-

ловек; 
• доля выпускников аспирантуры, защитивших диссертацию от численности 

ППС, кандидатов наук – сокращение с 2,7 % до 1,2 %; 
• доля выпустившихся из аспирантуры от общей численности ППС сократи-

лась с 6,1 % до 5,1 %. 
При положительной динамике ряда показателей стоит отметить общее увели-

чение возрастных параметров по кадровому потенциалу ВО. Особое опасение вы-
зывает сокращение доли сотрудников вузов по должностям преподавательским и 
ассистентским в сочетании со снижением выпуска на уровне аспирантуры. Выход 
из сложившейся ситуации возможен только при комплексной работе, как на 
уровне государства (отмена завышенных требований при конкурсном отборе, 
формирование социального престижа профессии, пересмотр ООП в части мето-
дической подготовки выпускников), так и на уровне вузов (внедрение программ 
наставнического сопровождения молодых специалистов в период адаптации 
на рабочем месте).  
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Кольцова А.А.1 
 

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ СЗФО 

 
Доклад отражает результаты анализа дифференциации региональных бюджет-

ных доходов в сравнительной характеристике за период 2015–2021 гг. 
по субъектам СЗФО. Приводится методика расчета комплексного показателя 
дифференциации бюджетных доходов (ДБД), на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики [1, 2] и Министерства финансов РФ [3, 4].  

Социально-экономические диспропорции развития субъектов РФ определяют 
неравномерность бюджетных доходов регионов. На решение данной проблемы 
направлен целый комплекс инструментов реализации бюджетно-налоговой поли-
тики как административного воздействия, так и прямого экономического влия-
ния. Важно проводить постоянным мониторинг эффективности применяемых 
мер, отслеживать изменения в дифференциации региональных бюджетных дохо-
дов.  

Автором предложен метод расчета комплексного показателя, на основе которо-
го можно судить о разбросе значений бюджетных региональных доходов внутри 
федерального округа, о степени отклонения от максимальных значений. Показа-
тель учитывает налоговые региональные поступления по НПО, НДФЛ, имуще-
ственным налогам, зависимость субъекта от безвозмездных поступлений, и от-
дельно, от дотаций на бюджетное выравнивание.  

Комплексный показатель дифференциации бюджетных доходов ДБД рассчи-
тывается как сумма балльных значений по пяти индексам. ДБД = ∑ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋5

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 . Пред-
ставим расчет индексов Х (по каждому максимально 1 балл): 

X1=НПОi/НПОmax, где НПОi – поступления по налогу на прибыль (предельные 
ставки поступления на региональный уровень 18 % в 2015 году и 17 % в 2021 году) 
соответствующего региона, НПОmax – максимальное значение поступления в реги-
он по федеральному округу. 

X2= НДФЛi/НДФЛmax, где НДФЛi – поступления по налогу на доход физических 
лиц (85% от совокупной суммы поступлений по данному налогу на региональном 
уровне), НДФЛmax – максимальное значение поступления в регион по федерально-
му округу. 

X3= ИНi/ИНmax, где ИНi – поступления по имущественным налогам соответ-
ствующего региона, ИН max – максимальное значение поступления в регион по фе-
деральному округу. 

X4=1-БПi/СДi, где БПi – безвозмездные поступления на уровне региона, СДi –
совокупные доходы региона. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

X5=1-ДБВi/БПi, где ДБВi – дотации на бюджетное выравнивание по данному 
региону, БПi – безвозмездные поступления на уровень региона 

Максимальное расчетное значение показателя ДБД составляет 5. Реальные зна-
чения будут близки к максимальному по региону: 

• с самыми высокими данными по поступлению федеральных – перераспре-
деляемых налогов (НДФЛ и НПО); 

• с самыми существенными поступлениями по имущественным налогам; 
• с минимальной долей безвозмездных поступлений в совокупных доходах 

субъекта; 
• с минимальной долей дотаций на бюджетное выравнивание в совокупных 

безвозмездных поступлениях на уровень региона.  
Апробация метода расчета проведена по данным 11 субъектов СЗФО. Период 

сопоставления данных совпадает со временем реализации Стратегии социально-
экономического развития СЗФО на период до 2020 года. В качестве одного 
из ключевых параметров данной программы предусматривалось преодоление 
имеющихся диспропорций социально-экономического положения регионов.  
Интерес представляют достигнутые изменения по бюджетным доходам. Расчет-
ные данные по регионам – субъектам СЗФО в сравнительной характеристике по 
2015 и 2021 гг. представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Комплексный показатель дифференциации бюджетных доходов. 

 
За рассматриваемый период улучшили параметры бюджетной обеспеченности, 

по сравнению с лидирующим субъектом Санкт-Петербургом, только 4 региона: 
Мурманская, Вологодская, Псковская области и республика Карелия. Далее важно 
провести детальный анализ по элементам (характеристики значений индексов) 
комплексного показателя ДБД. 
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Используемый метод расчета показал свою результативность и представляет 
параметры для детального расширенного анализа и оценки наблюдаемых 
изменений. 

 
Ключевые слова: дифференциация бюджетных доходов, СЗФО. 
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Используемый метод расчета показал свою результативность и представляет 
параметры для детального расширенного анализа и оценки наблюдаемых 
изменений. 

 
Ключевые слова: дифференциация бюджетных доходов, СЗФО. 
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Коркачев В.М.1 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Демографический кризис – это фактор, тормозящий развитие экономики.  

Сегодня вопрос демографии в России стоит, как никогда остро – это в той или 
иной форме подтверждают разные источники. Естественным образом, это влияет 
на количество трудоспособного населения. Уровень безработицы в 2023 году 
по данным Росстата самый низкий и обновил исторический минимум в 3,5 % [1].  

На этом фоне, даже в условиях целого ряда ограничений, российская экономи-
ка продолжает развиваться. По информации из доклада о кредитно-денежной по-
литике от 11 мая 2023 года Центрального банка России, индикаторы бизнес-
климата демонстрируют рост. Наблюдается восстановление потребительской ак-
тивности после спада в декабре прошлого года. Положительная динамика зафик-
сирована во всех крупных категориях: розничной торговле, платных услугах, об-
щепите и других [2]. Это оказывает сильное влияние на востребованность сотруд-
ников. Бизнес развивается, открываются новые ниши, а людей для обеспечения 
стабильного функционирования предприятий попросту нет. 

По данным ресурса hh.ru на текущий момент наблюдается дефицит кадров 
в следующих сферах: продажи, обслуживание клиентов; рабочий персонал; произ-
водство, сервисное обслуживание; строительство, недвижимость; транспорт, ло-
гистика, перевозки; розничная торговля; домашний, обслуживающий персонал 
(рис. 1 с портала hh.ru). 

 

 
Рис. 1. 

 
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(РАНХиГС). 
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По мнению Натальи Даниной, главного эксперта hh.ru по рынку труда, дефи-

цит кадров существует во всех регионах. В маленьких городах эта проблема ощу-
щается намного острее из-за меньшей ёмкости трудового ресурса, нежели в боль-
ших городах. Таким образом, сложность поиска «талантов» ярче выражена, что 
влечет за собой удорожание подбора и требует от hr-специалиста более развитых 
компетенций [3]. 

Учитывая демографическую ситуацию и спрос на таланты, кадровый голод бу-
дет только расти. Это должно послужить основанием для корректировки кадро-
вой стратегии бизнеса, а именно: изменить подход к развитию сотрудников, осу-
ществить переоценку действующего персонала, использовать передовые техноло-
гии в кадровой политике. Такая стратегия предоставит возможность более эффек-
тивного использования ресурса сотрудника. Бизнес вынужден проводить автома-
тизацию процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта 
(далее – ИИ), высвобождая человеческий ресурс и перераспределяя его на более 
сложные задачи, требующие более высококогнитивных навыков. Развитие и пере-
обучение персонала становится одним из ключевых направлений кадровой стра-
тегии. Такая стратегия имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. 

К преимуществам относятся: 
• Сокращая ставки и перераспределяя людей, решается вопрос с кадрами. 
• Системное развитие персонала служит мотиватором и повышает средний 

срок работы сотрудника. 
• Развитие компетенций сотрудников позволит повысить рентабельность 

компании. 
• Создание «интеллектуального объема» сотрудников с набором компетен-

ций для разных задач будет влиять на внутреннюю конкуренцию и стимулировать 
к саморазвитию. 

• Возможность проводить ротацию персонала, что по последним исследова-
ниям благоприятно влияет на мотивацию и работоспособность, отодвигая про-
фессиональное выгорание [4]. 

К недостаткам относятся: 
• Компания может готовить кадры для других компаний из-за небольших 

перспектив продвижения по карьере. 
• Развитие сотрудников может быть формальным и эффективность может 

быть незначительной. 
• Протесты среди консерваторов, не всем сотрудникам по душе выход из зо-

ны комфорта. 
• Темпы автоматизации могут не поспеть за изменениями в кадрах. 
В результате этих изменений стоимость развития одного сотрудника суще-

ственно вырастет, и использование его в качестве исполнителя простой функции 
станет не целесообразно, но с другой стороны на эту ситуацию влияет дефицит 
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• Создание «интеллектуального объема» сотрудников с набором компетен-

ций для разных задач будет влиять на внутреннюю конкуренцию и стимулировать 
к саморазвитию. 

• Возможность проводить ротацию персонала, что по последним исследова-
ниям благоприятно влияет на мотивацию и работоспособность, отодвигая про-
фессиональное выгорание [4]. 

К недостаткам относятся: 
• Компания может готовить кадры для других компаний из-за небольших 

перспектив продвижения по карьере. 
• Развитие сотрудников может быть формальным и эффективность может 

быть незначительной. 
• Протесты среди консерваторов, не всем сотрудникам по душе выход из зо-

ны комфорта. 
• Темпы автоматизации могут не поспеть за изменениями в кадрах. 
В результате этих изменений стоимость развития одного сотрудника суще-

ственно вырастет, и использование его в качестве исполнителя простой функции 
станет не целесообразно, но с другой стороны на эту ситуацию влияет дефицит 

кадров и бизнес вынужден будет балансировать между использованием человече-
ского ресурса и организацией работы всех процессов внутри компании. Это явля-
ется предпосылкой к автоматизации части процессов с использованием ИИ.  
В будущем это позволит компенсировать кадровый голод и заменить сотрудни-
ков, выполняющих простые функции, а высвободившийся ресурс будет использо-
ван в более сложных задачах.  

Автоматизация и кадровая политика бизнеса в условиях демографического 
кризиса включает несколько направлений стратегического развития компании: 

1. Формирование рабочей силы будущего. 
2. Автоматизация процессов, в том числе активное использование ИИ. 
3. Повышение имиджа тех специальностей, где особо остро чувствуется не-

хватка персонала. 
Существует пять основных типов действий, которые компании предпримут для 

формирования рабочей силы будущего: переподготовка, перераспределение, наем, 
заключение контрактов (аутсорсинг) и увольнение. Переподготовка включает 
в себя следующие действия: повышение квалификации нынешних сотрудников; 
повышение существующих навыков сотрудника до более высокого уровня или 
для того, чтобы идти в ногу с технологическими изменениями, наем сотрудников 
начального уровня с целью обучения их новым навыкам. Перераспределение за-
ключается в том, чтобы компании перераспределяли работников с определенны-
ми навыками по всей фирме, тем самым лучше используя уже имеющиеся у них 
навыки. Привлечение отдельных лиц или целых команд людей в штат с требуе-
мым набором навыков для реализации этой стратегии. Общая стоимость найма 
может быть ниже, чем при некоторых других вариантах, включая переподготовку, 
в зависимости от необходимых навыков. Другой набор вариантов заключается 
в привлечении специалистов извне организации, например, с помощью подряд-
чиков, фрилансеров или временных работников из кадровых агентств. Компании 
также могли бы создавать стратегические партнерства или передавать на аутсор-
синг целые функции. В некоторых компаниях может потребоваться увольнение 
сотрудников, особенно в отраслях, которые развиваются не очень быстро и в ко-
торых автоматизация может в значительной степени заменить рабочую силу.  

Сочетание вариантов, которые выберут фирмы, будет в значительной степени 
зависеть от потенциала автоматизации их бизнеса, а также от навыков и динами-
ки их текущей рабочей силы. Компании, которые стремятся активно инвестиро-
вать в автоматизацию для внедрения инноваций, роста и захвата доли рынка, 
столкнутся с проблемой, отличной от тех, которые сосредоточены на использова-
нии автоматизации для повышения эффективности в медленно растущем бизнесе. 
Зарубежные коллеги из «MсKinsey global institute» проанализировали количество 
времени, затраченного на освоение 25 основных навыков на рабочем месте сего-
дня и в будущем [5]. 
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Автоматизация ускорит изменение требуемых навыков рабочей силы, которое 
мы наблюдали за последние 15 лет. Наибольший рост спроса будет наблюдаться 
на технологические навыки, самую малочисленную категорию на сегодняшний 
день, которая вырастет на 55 % и к 2030 году будет составлять 17 % отработанных 
часов, по сравнению с 11 % в 2016 году. Этот всплеск повлияет на спрос на базо-
вые цифровые навыки, а также на продвинутые технологические навыки, такие 
как программирование. Спрос на социальные и эмоциональные навыки, такие как 
лидерство и управление другими людьми, вырастет на 24 %, до 22 % отработанных 
часов. Спрос на более высокие когнитивные навыки в целом будет умеренно рас-
ти, но резко возрастет на некоторые из этих навыков, особенно на когнитивную 
эмпатию. Некоторые категории навыков будут менее востребованы. Базовые ко-
гнитивные навыки, которые включают в себя ввод и обработку базовых данных, 
снизятся на 15 %, сократившись с 18 % до 14 % отработанных часов. Спрос на фи-
зические и ручные навыки, которые включают в себя общее управление оборудо-
ванием, также снизится на 14 %, но останется крупнейшей категорией навыков 
рабочей силы в 2030 году во многих странах, на долю которой будет приходиться 
25 % от общего количества отработанных часов. Смена навыков будет происхо-
дить по-разному в разных секторах.  
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Автоматизация ускорит изменение требуемых навыков рабочей силы, которое 
мы наблюдали за последние 15 лет. Наибольший рост спроса будет наблюдаться 
на технологические навыки, самую малочисленную категорию на сегодняшний 
день, которая вырастет на 55 % и к 2030 году будет составлять 17 % отработанных 
часов, по сравнению с 11 % в 2016 году. Этот всплеск повлияет на спрос на базо-
вые цифровые навыки, а также на продвинутые технологические навыки, такие 
как программирование. Спрос на социальные и эмоциональные навыки, такие как 
лидерство и управление другими людьми, вырастет на 24 %, до 22 % отработанных 
часов. Спрос на более высокие когнитивные навыки в целом будет умеренно рас-
ти, но резко возрастет на некоторые из этих навыков, особенно на когнитивную 
эмпатию. Некоторые категории навыков будут менее востребованы. Базовые ко-
гнитивные навыки, которые включают в себя ввод и обработку базовых данных, 
снизятся на 15 %, сократившись с 18 % до 14 % отработанных часов. Спрос на фи-
зические и ручные навыки, которые включают в себя общее управление оборудо-
ванием, также снизится на 14 %, но останется крупнейшей категорией навыков 
рабочей силы в 2030 году во многих странах, на долю которой будет приходиться 
25 % от общего количества отработанных часов. Смена навыков будет происхо-
дить по-разному в разных секторах.  
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Коцофана Т.В.1 
 

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  
И ВЛАСТЬ ПОСРЕДНИКОВ НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ  

 

Экономическое развитие практически всех стран сегодня происходит на фоне 
инфляционных процессов, имеющих разные причины и проявления в зависимо-
сти от обстоятельств места и времени. Природа инфляции, по нашему мнению, 
коренится в социальном конфликте относительно распределения общественного 
продукта между различными социальными группами и стратами общества. Одна-
ко, для того чтобы превратить инфляцию из потенциальной возможности в ре-
альную действительность, необходимо появление конкретных рычагов перерас-
пределения, которые можно назвать механизмами реализации инфляционного 
потенциала.  

Один из таких механизмов, весьма актуальный для современной российской 
(и не только российской) экономики и является предметом исследования данной 
статьи. 

Речь идет о рыночной власти посредников, о которой в последние годы все ча-
ще упоминают российские экономисты. Такая форма рыночной связи, как специ-
ализированная посредническая деятельность, сегодня крайне искажена тем, что 
появилось чрезмерное количество непроизводительных посредников, занимаю-
щих на потребительском рынке доминирующее положение. Это отрицательно 
сказывается на уровне цен, удлиняет сроки реализации товарной массы, а в ко-
нечном счете ухудшает экономическое положение как потребителей, так и произ-
водителей продукции. Об этом можно судить по доле посредников, которую они 
занимают в ценах на товары и продукты питания (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Отпускные цены производителей (с НДС) и потребительские цены на разные виды 

продовольствия в 2021 году (средние значения). 
 

Наименование Отпускная цена Розничная цена Размер наценки 
Говядина 285,92 р./кг 390,8 р./кг 36,68 % 
Свинина 172,12 р./кг 299,4 р./кг 73,94 % 
Мясо кур 120,38 р./кг 167,7 р./кг 39,30 % 
Молоко стерилизованное 62 995 р./т 86,0 р./л 36,52 % 
Молоко пастеризованное 46,26 р./кг 64,9 р./л 46,29 % 
Крупа гречневая 67,3 р./кг 102,5 р./кг 52,30 % 
Рис 37,7 р./кг 81,4 р./кг 115,91 % 
Капуста белокочанная 12,08 р./кг 34,71 р./кг 187,25 % 
Яйца куриные 55,78 р./дес. 74,44 р./дес. 33,45 % 
Рыба мороженная разде-
ланная (кроме лососевых 
пород) 

113,95 р./кг 324,87 р./кг 185,10 % 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Рассчитано автором по данным из следующих источников:  
Обзор российского рынка мяса и мясной продукции 

(http://www.kaicc.ru/sites/default/files/myaso_rf_10.09.2021.pdf);  
Аналитический центр Агробизнеса. О ценах на молоко в 2021 году (https://ab-centre.ru/news/o-
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Гречишный огрех (https://www.rbc.ru/newspaper/2021/09/20/614481489a794708197bec59);  
Агровестник (https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/rynok-risa-tekushchee-sostoyanie-na-mart-

2021-goda.html);  
Экспертно-аналитический центр Агробизнеса. Белокочанная капуста – лидер по росту цен в 

2022 году среди всех продовольственных товаров (https://ab-centre.ru/news/belokochannaya-
kapusta---lider-po-rostu-cen-v-2022-godu-sredi-vseh-prodovolstvennyh-tovarov);  

Федеральная служба государственной статистики. Структура розничных цен на отдельные ви-
ды товаров (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/stru_roz-cen.html).  

 
Как видно из таблицы 1, в настоящее время доля всевозможных наценок 

в структуре цены продовольствия достигает по ряду продуктов 50 % и более. Раз-
рыв между отпускной ценой производителя и розничной ценой во многом обу-
словлен институциональными особенностями российского рынка, которые со-
здают условия для присвоения ренты третьими лицами, непроизводительным об-
разом участвующими в процессе доведения готовой продукции от производителя 
к потребителю, и в конечном счете ухудшая положение как производителей, так и 
потребителей и усиливая инфляцию. 

Во многом такая ситуация обусловлена длинными цепочками посредников, ко-
торые часто выстраиваются искусственным образом. По данным Росстата, поло-
вина продукции, реализуемой организациями оптовой торговли, приобретается… 
организациями оптовой торговли2. По методике Росстата, к оптовой торговле от-
носится любая перепродажа товаров любым профессиональным пользователям 
или другим торговцам (оптовым или розничным). Таким образом, очевидно, что 
столь высокий прирост стоимости в российской торговле обязан чрезвычайно 
высокому удельному весу перепродавцов.  

Маркетологи говорят, что на Западе любой товар, кроме программного обеспе-
чения, видео- и аудиопродукции, выдерживает только одну перепродажу. В про-
тивном случае производители создают свои розничные сети. У России и тут – свой 
особенный путь. И в сфере торговли происходит перераспределение националь-
ного дохода от производителей и потребителей к посредникам, что на поверхно-
сти наблюдаемых явлений выражается в ускоренном росте розничных цен. 

 
Ключевые слова: инфляция, посредники, рыночная власть. 

 
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/opt_4kv_21.jpg 
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Кузьмин К.А.1, Соболева Г.В.1 
 
МИРОВОЙ ОПЫТ ПУБЛИКАЦИИ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-ПРАКТИКЕ 
 
Введение. Финансовые кризисы, а также рост обеспокоенности среди инвесто-

ров по поводу социальных и экологических последствий деятельности компаний 
резко усилили внешнее давление на компании. Возрастают требования по соблю-
дению экологических норм, социальных аспектов, увеличение публикуемой ин-
формации о всей деятельности компаний. И, как следствие, от компаний требуют 
большей подотчетности перед своими инвесторами и заинтересованными сторо-
нами, а также большей прозрачности в отношениях с ними.  

В этом контексте существующие системы бухгалтерского учета, которые, в ос-
новном, сконцентрированы на использовании ретроспективных финансовых 
данных, были сочтены не то чтобы нерелевантными для удовлетворения инфор-
мационных потребностей инвесторов и других заинтересованных сторон, а, ско-
рее, недостаточно обширными для понимания всей концепции деятельности ор-
ганизаций. Помимо финансовой информации имеется также значительный пласт 
информации, который раскрывает взаимодействие компаний с социокультурной 
составляющей мира, а также экологией. Такой объем информации необходим для 
обеспечения приемлемого уровня прозрачности и подотчетности организаций. 
Действительно, инвесторам и заинтересованным сторонам все чаще требуется 
больше нефинансовой информации о рисках компаний, управлении, социальных 
и экологических проблемах в более связной и всеобъемлющей форме [1]. 

Основные тезисы. История нефинансовой отчетности берёт свои истоки еще 
в XIX веке. Первые нефинансовые отчеты были обнаружены еще М.Л. Пятовым 
среди железнодорожных компаний в первой половине XIX века [2]. В данном ас-
пекте зарубежные компании имеют преимущество, т. к. практика раскрытия не-
финансовой информации началась значительно раньше, чем в Российской Феде-
рации. По данным исследования [2] российские компании стали инициативно 
раскрывать нефинансовую информацию уже с 1860 годов.  

Исходя из развития методологии нефинансовой отчетности, иными словами, 
принципов ESG (ответственное отношение к окружающей среде (от англ., E – en-
vironment); высокая социальная ответственность (от англ., S – social); высокое ка-
чество корпоративного управления (от англ., G – governance)) [3] и корпоратив-
ной социальной ответственности сложилось представление о значимости данных 
парадигм в развитии компаний.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В большинстве случаев (в том числе, в США, странах Европы, Китае) нефинан-
совая отчетность применяется для лоббирования интересов компаний, а также 
привлечения зеленых инвестиций на развитие проектов, нацеленных на решение 
экологических проблем или улучшение условий жизни социума.  

В Российской Федерации нефинансовая отчетность, скорее, выступает как обя-
зательная составляющая раскрытия информации. Чаще всего, нефинансовая от-
четность публикуется как обязательный компонент пакета отчетности с целью 
приукрасить положение компании и ее вклад в общество. Однако в отчетах ком-
пании раскрываются только с положительной стороны, ни в коем случае не рас-
крывая негативной информации об организации. Кроме того, аспект ответствен-
ного инвестирования в зеленые компании недостаточно развит на текущий мо-
мент. Однако как отмечали авторы в исследовании [4] имеются положительные 
движения касательно выпуска «зеленых» и социальных облигаций. Но в условиях 
текущего положения складывается несколько аспектов имеющихся проблем 
на Российском рынке: 

1. Превалирование коммерческого интереса компаний в публикации нефи-
нансовой отчетности. 

2. Наличие обязательной составляющей со стороны государственных органов 
для раскрытия нефинансовой информации крупными компаниями, особенно 
из нефтегазовой отрасли. 

3. Отсутствие развитого института ответственного инвестирования.  
Для разрешения имеющихся проблем предлагается несколько путей решения: 
1. Формирование фонда финансирования «зеленых» и социальных проектов, 

с льготными ставками налогообложения, снижение ставки НДС для тех компа-
ний, которые активно реализовывают проекты в этих сферах. 

2. Вовлечение среднего бизнеса в решение экологических вопросов путем 
предоставления льгот при раскрытии нефинансовой отчетности и внесения вкла-
да в решение глобальных проблем. 

 
Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что в Российской Федера-

ции имеются пути развития аспектов нефинансовой отчетности как с точки зре-
ния методологии, так и с точки зрения формирования единого мышления среди 
населения, а также бизнеса. Необходимо сформировать принципы единого под-
хода к оценке нефинансовой отчетности, применения единых стандартов для рас-
крытия информации, чтобы повысить прозрачность и сопоставимость.  

Кроме того, важно четко определить список преференций для компаний, при-
держивающих ESG повестки. Для разрешения глобальных проблем и повышения 
вклада организаций в улучшение условий социума важно придерживаться единых 
стандартов и ясно определять последствия участия бизнеса данных процессах.  
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Лозина П.C.1, Подкорытова О.А.1 
 

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СКВАЖИН  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПАРАМЕТРУ 

 
В последние годы российская нефтедобывающая отрасль сталкивается с боль-

шим количеством вызовов: пандемия, последующее падение спроса и цен 
на нефть, изменение налогового режима для большей части выработанных место-
рождений с января 2021 года. Более 70 % месторождений находится на III-IV ста-
дии разработки, а новых месторождений и месторождений на стадии роста добы-
чи, которые могли бы скомпенсировать растущие затраты и объемы сырья, срав-
нительно мало. При таких условиях многие «зрелые» месторождения, характери-
зуемые высокими удельными операционными и капитальными затратами, нахо-
дятся на грани рентабельности. 

С учетом указанных обстоятельств работа с эффективностью базового фонда 
добычи нефти выходит на приоритетное место. Анализ работ по оптимизации 
разработки на зарубежных и отечественных месторождениях показывает, что по-
вышение эффективности происходит по двум основным направлениям: повыше-
ние эффективности добычи нефти и оптимизация операционных и капитальных 
затрат, сокращаемых по группе месторождений. 

Под мероприятиями по повышению эффективности нефти подразумевается 
оптимизация показателей разработки, благодаря подбору режимов работы сква-
жин. Оптимизация режимов проводится по двум направлениям: 1) максимизи-
рующая добычу нефти, что не всегда приводит к наилучшему финансовому ре-
зультату, и 2) максимизирующая NPV месторождения. Поскольку конечной це-
лью любой нефтедобывающей компании является получение прибыли и макси-
мальное время рентабельной работы месторождения, в качестве целевой функции 
всё же стоит использовать функцию расчёта NPV. 

Оптимизация происходит при помощи алгоритма, на вход которого подается 
ГДМ (гидродинамическая модель) месторождения, содержащая в себе текущие 
режимы работы, позволяющие зафиксировать стартовую точку оптимизации. 
Также для каждой скважины задаются допустимые интервалы параметров опти-
мизации (например, приемистость и забойное давление). Помимо изменения па-
раметров, скважина также может изменить статус работы (быть выведенной 
из действия или быть введённой). Результатом оптимизации является набор па-
раметров и статусов скважин, при котором достигается наибольший NPV. Расчёт 
NPV в свою очередь происходит через финансово-экономическую модель (ФЭМ) 
и учитывает в себе все операционные затраты (Lifting Costs, Revex), капитальные 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 

затраты (Capex), налоги (НДД/НДПИ, налог на прибыль, налог на имущество, 
штрафы). 

Выбранный оптимизационный алгоритм должен удовлетворять следующим 
требованиям: конечное количество времени на поиск решения, достаточно боль-
шая размерность влияющего вектора, учитывать особенности целевой функции 
(наличие множества локальных максимумов, разрывность). 

По результатам обзора методов, Generalized Pattern Search enhanced (GPSe) по-
казал наилучшие результаты и отвечает поставленным требованиям. Метод явля-
ется безградиентным, поэтому нечувствителен к непрерывности или не диффе-
ренцируемости. Принцип работы заключается в последовательном изменении па-
раметров до тех пор, пока изменение с заданным шагом не приводит к улучшению 
целевой функции. В дальнейшем шаг уменьшается вдвое, итерация повторяется. 

Описанный алгоритм позволяет подобрать решение для месторождения в це-
лом, но не оценить вклад изменения от оптимизации работы отдельной скважи-
ны. В дальнейшем развитии работы планируется использовать метод обратного 
распространения ошибки (backpropagation algorithm), широко используемый 
в обучении нейронных сетей. 
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Маленков Ю.А.1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ  

В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 

Развитие социально-экономических систем во всем мире в настоящее время 
вошло в новую фазу. Конкуренция превращается в борьбу за выживание стран, 
регионов и компаний в условиях растущей неустойчивости экономической, соци-
альной, биологической и природной сред. Особенность современного этапа раз-
вития экономики в мире заключается в том, что масштабная неустойчивость 
внешней среды по множеству направлений стала одной из определяющих детер-
минант развития стран, регионов, организаций. Такие изменения закономерно 
требуют пересмотра прежних подходов к научной методологии и практике стра-
тегического управления. 

В РФ эффективность перехода к новой экономике и рост ее устойчивости су-
щественно зависят от инициации конкурентоспособности на основе прорывных 
инноваций в отраслях. Однако анализ планов развития и стратегий различных 
компаний показывает, что 80–90 % предпринимателей не проводят стратегиче-
ский анализ конкурентоспособности и экономической устойчивости своего раз-
вития и конкурентов.  

Главным фактором роста экономики является внедрение и использование ин-
новаций и передовых технологий, а не только их разработка или финансирова-
ние, как это часто указывается в научных публикациях и рейтингах инновацион-
ной деятельности. Согласно данным статистики, наиболее важный компонент ин-
новационных процессов «Используемые передовые производственные техноло-
гии» (рис. 1) показывает их среднегодовой рост в периоде 2005–2022 гг. 11 % , что, 
с учетом существующего состояния оборудования и технологий и их быстрого 
устаревания, в 2-3 раза ниже минимальных уровней, обеспечивающих вытеснение 
устаревшей технической базы инновационной в среднесрочном периоде, и  
в 4-5 раз ниже уровней, требуемых для технологического прорыва в краткосроч-
ном периоде. В значительной мере это связано с проблемами теории стратегиче-
ского управления.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 

Развитие социально-экономических систем во всем мире в настоящее время 
вошло в новую фазу. Конкуренция превращается в борьбу за выживание стран, 
регионов и компаний в условиях растущей неустойчивости экономической, соци-
альной, биологической и природной сред. Особенность современного этапа раз-
вития экономики в мире заключается в том, что масштабная неустойчивость 
внешней среды по множеству направлений стала одной из определяющих детер-
минант развития стран, регионов, организаций. Такие изменения закономерно 
требуют пересмотра прежних подходов к научной методологии и практике стра-
тегического управления. 

В РФ эффективность перехода к новой экономике и рост ее устойчивости су-
щественно зависят от инициации конкурентоспособности на основе прорывных 
инноваций в отраслях. Однако анализ планов развития и стратегий различных 
компаний показывает, что 80–90 % предпринимателей не проводят стратегиче-
ский анализ конкурентоспособности и экономической устойчивости своего раз-
вития и конкурентов.  

Главным фактором роста экономики является внедрение и использование ин-
новаций и передовых технологий, а не только их разработка или финансирова-
ние, как это часто указывается в научных публикациях и рейтингах инновацион-
ной деятельности. Согласно данным статистики, наиболее важный компонент ин-
новационных процессов «Используемые передовые производственные техноло-
гии» (рис. 1) показывает их среднегодовой рост в периоде 2005–2022 гг. 11 % , что, 
с учетом существующего состояния оборудования и технологий и их быстрого 
устаревания, в 2-3 раза ниже минимальных уровней, обеспечивающих вытеснение 
устаревшей технической базы инновационной в среднесрочном периоде, и  
в 4-5 раз ниже уровней, требуемых для технологического прорыва в краткосроч-
ном периоде. В значительной мере это связано с проблемами теории стратегиче-
ского управления.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
 

Рис. 1. Используемые передовые производственные технологии по РФ в целом [1]. 
 
На современном этапе развития теории и практики стратегического управле-

ния конкурентоспособностью выявлен ряд проблем, включающих: 
• частичное, как правило шаблонное применение методов управления кон-

курентоспособностью без учета стратегической устойчивости. Сфера применения 
в основном ограничивается публикациями, защитами диссертаций, обучением. 
При этом методы и понятия стратегического управления конкуренцией и устой-
чивостью развития большей частью в науке и на практике воспринимаются меха-
нически без их критического анализа; 

• новые методы стратегического управления конкурентоспособностью и 
стратегической устойчивостью появляются крайне редко и мало используются 
на практике; 

• качество применения методов стратегического управления ухудшается, 
а количество документов, регламентов растет, одновременно с ростом бюрократи-
зации процессов стратегического планирования и управления.  

В значительной мере это связано с проблемами развития теории и практики 
стратегического управления. Например, применение устаревшей и обладающей 
существенными дефектами «модели SWOT» дезориентирует разработчиков стра-
тегий и делает невозможным построение эффективных стратегий [2]. Это снижает 
темпы инноваций роста конкурентоспособности и экономической устойчивости 
предприятий и отраслей. 

Причины проблем стратегического управления конкурентоспособностью, бес-
полезности и неэффективности многих стратегий и стратегических планов заклю-
чаются в том, что теоретическое понятие конкурентоспособности безлико, аб-
страктно, не содержит стратегической ориентации организаций на достижение 
лидерства на рынке и в одновременном обеспечении стратегической экономиче-
ской устойчивости развития.  

Крупным просчетом также является отсутствие в современном управлении 
требований одновременной ориентации на лидерство и стратегическую эко-
номическую устойчивость. Все это снижает стратегическую устойчивость эко-
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номического развития предприятий и отраслей экономики. Ситуация еще больше 
усугубляется из-за отсутствия систем управления стратегическими ресурсами 
на предприятиях.  

Для большей части компаний типично достижение среднего или минимально-
го для рынка уровня конкурентоспособности, позволяющего им временно спо-
койно существовать, не осознавая свою сильную зависимость от действий конку-
рентов и свою растущую неустойчивость. Большинство предприятий ориентиро-
ваны на такое существование, вместо разработки прорывных инноваций, новых 
стратегий, что сопряжено с рисками, необходимостью изменения сложившихся 
годами структур управленческих кадров, стрессами, которых их руководители 
стремятся избежать любой ценой, ставя во главу угла спокойствие и стабильность. 
Но мировой опыт доказывает, что этот путь как раз и приводит к потере стабиль-
ности, переходу в неустойчивое состояние и в конечном итоге, к краху. 

 Каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Основные пути из-
менения сложившейся ситуации включают: 

1) Переход от концепции роста конкурентоспособности к концепциям дости-
жения конкретных конкурентных преимуществ организации в сочетании с эко-
номической стратегической устойчивостью. 

2) Необходима конкретизация конкурентных преимуществ на основе введения 
их метрик, цифровых характеристик, объединения их в единую систему. 

3) Обязательным должно стать включение конкурентных преимуществ с циф-
ровыми характеристиками в главные целевые характеристики развития предпри-
ятия 

4) Конкурентные преимущества необходимо связать с резервами и стратегиче-
скими ресурсами развития организаций, регионов и отраслей, что сегодня также 
отсутствует в управлении. 

В условиях неустойчивости мировой экономической среды любой другой под-
ход ведет к экспоненциальному росту стратегических рисков вследствие внезап-
ного появления намного более сильных конкурентов, потере рынков и дефицитов 
стратегических ресурсов.  

Теоретической проблемой является понимание сущности стратегических кон-
курентных преимуществ, которые сегодня трактуются неясно как «определенные 
преимущества» [3] или сводятся к уникальным, «эксклюзивным» [4].  

В связи с этим предлагается другой подход к сущности экономической катего-
рии «конкурентных преимуществ», соединяющий их со стратегической экономи-
ческой устойчивостью и метриками, включая метрики полных экономических ре-
зультатов [5].  

Конкурентное преимущество – это созданное системой управления стратегиче-
ское превосходство устойчивое или неустойчивое, долгосрочное, среднесрочное, 
или краткосрочное, существенное (свыше 5–10 %) или несущественное (менее  
5–10 %) над конкурентами, включающее системно связанные и метрически опре-
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В условиях неустойчивости мировой экономической среды любой другой под-
ход ведет к экспоненциальному росту стратегических рисков вследствие внезап-
ного появления намного более сильных конкурентов, потере рынков и дефицитов 
стратегических ресурсов.  

Теоретической проблемой является понимание сущности стратегических кон-
курентных преимуществ, которые сегодня трактуются неясно как «определенные 
преимущества» [3] или сводятся к уникальным, «эксклюзивным» [4].  

В связи с этим предлагается другой подход к сущности экономической катего-
рии «конкурентных преимуществ», соединяющий их со стратегической экономи-
ческой устойчивостью и метриками, включая метрики полных экономических ре-
зультатов [5].  

Конкурентное преимущество – это созданное системой управления стратегиче-
ское превосходство устойчивое или неустойчивое, долгосрочное, среднесрочное, 
или краткосрочное, существенное (свыше 5–10 %) или несущественное (менее  
5–10 %) над конкурентами, включающее системно связанные и метрически опре-

деленные параметры: качество и потребительские свойства продукции, услуг, объ-
емы выпуска продукции, цены, доли рынков, себестоимость продукции, внедре-
ние инноваций, реклама и продвижение, персонал (снижение текучести кадров, 
рост производительности труда, генерация внедряемых идей, инноваций, рост че-
ловеческого капитала), рост стоимости бизнеса, снижение загрязнения окружаю-
щей среды и нанесение другого ущерба, полные экономические результаты, ROI, 
снижение сроков окупаемости инвестиций. 

Предлагается классификация конкурентных преимуществ по следующим кри-
териям: 

Устойчивость: устойчивое или неустойчивое конкурентное преимущество.  
Периоды: долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное.  
Величина (превышение аналогов): существенное (свыше 5–10 % по сравнению 

с базовым уровнем), несущественное (менее 5–10 %). 
Защищенность: легко копируемые, трудно копируемые. 
Стратегическая значимость: создающее новые стратегические возможности, 

не создающее. 
Синергетичность: синергетическое, без синергии. 
Масштабность: влияние на жизнеспособность организации, частичное влияние 

на организацию, влияние на элементы организации. 
Экономическая эффективность: экономически эффективное, неэффективное 

(по полным экономическим результатам). 
Экспериментальная проверка при проведении Деловых учений по стратегиче-

скому менеджменту перевода систем управления к управлению конкретными 
конкурентными преимуществами – измеримыми, связанным в единую систему, 
ориентированными на лидерство и экономическую устойчивостью, существенно 
сократило риски развития и привело к появлению высоких стратегических ре-
зультатов, которых ранее менеджеры безуспешно пытались достигнуть на основе 
устаревших моделей и подходов.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

 
С развитием технологий и расширением сферы применения искусственного 

интеллекта (далее – ИИ) его влияние на многие области жизни общества стано-
вится все более значимым. Одной из таких областей, в которой наблюдается дей-
ственный прогресс в применении ИИ, является управление человеческими ресур-
сами (далее – УЧР). Использование ИИ в УЧР открывает новые возможности и 
различные вызовы, представляя уникальный набор особенностей и проблем.  

Общепринятые принципы УЧР меняются под влиянием быстроразвивающего-
ся рынка информационных ресурсов, технологий и решений. В связи с этим, сфе-
ра УЧР стремится не только расширить возможности, но и трансформировать 
традиционные подходы в соответствии с потребностями современного бизнеса и 
общества в целом. Ключевым звеном в таких условиях является скорость, мо-
бильность и гибкость компаний адаптировать свои системы управления к про-
грессирующим технологиям.  

Технологии ИИ активно используются в следующих направлениях УЧР: 
1. Рекрутмент (отбор, подбор и привлечение персонала). 
ИИ в подборе применяется для автоматизации процесса сбора и анализа дан-

ных, сокращая время и ресурсы на процедуры подбора персонала. ИИ может эф-
фективно сканировать резюме, проводить различные тесты и оценивать навыки 
кандидатов, исключая возможность субъективных ошибок, характерных для че-
ловеческого фактора. 

2. Адаптация персонала (онбординг). 
Адаптация сотрудников в новой среде может пройти плавнее и конструктивнее 

с использованием технологий ИИ. Например, ИИ может быть использован 
для создания виртуального помощника, который будет давать ответы новым со-
трудникам на такие вопросы, как расписание работы, положения и процедуры, 
сроки оплаты труда, а также давать рекомендации по выполнению задач.  

ИИ позволит при оформлении сотрудников быстрее обработать документацию 
и занести все необходимые данные в имеющиеся системы [2]. Эффективным этот 
инструмент может быть только в случае выстраивания четкой стратегии по его 
использованию и обеспечению конфиденциальности персональных данных.  

3. Обучение и развитие персонала. 
В обучении персонала ИИ используется для определения индивидуальных по-

требностей сотрудников, создавая персонализированные образовательные про-
граммы и предоставляя непрерывную обратную связь. На основе технологий ИИ 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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можно создать платформу с рекомендациями по карьерному росту, включая внут-
ренние вакансии. Платформа позволит сотруднику анализировать свои возмож-
ности и выбрать подходящую карьерную траекторию внутри компании, что очень 
важно с точки зрения удержания сотрудников.  

4. Системы мотивации и вознаграждения. 
В системе компенсаций и льгот искусственный интеллект применятся для про-

гнозирования вероятности и выявления причин увольнения сотрудников.  
ИИ может применяться для анализа рынка труда, динамики уровня заработных 

плат, с помощью алгоритмов ИИ можно сбалансировать внутренние показатели 
с рынком. Технологии ИИ позволяют осуществлять оценку сотрудников и кон-
тролировать выполнение ими ключевых показателей эффективности (KPI). 

5. Управление эффективностью. 
ИИ используется для управления производительностью сотрудников и пред-

сказания их потенциала. На основе анализа данных, ИИ может выявлять сильные 
и слабые стороны сотрудников, а также прогнозировать их возможное поведение 
и решения в различных ситуациях. Это позволяет руководителям принимать 
обоснованные решения в отношении распределения задач, наград и продвижения 
сотрудников. 

6. Благополучие сотрудников (wellbeing), охрана труда и безопасность. 
Системы ИИ могут предоставить интерактивные тренажеры, симулирующие 

опасные ситуации, и давать обратную связь по поводу принятых решений и дей-
ствий [1]. Такой подход позволяет сотрудникам получить практический опыт и 
повысить свои навыки безопасности.  

 ИИ – это новые возможности для HR, позволяющие повысить эффективность, 
уменьшить количество рутинных операций и сконцентрироваться на стратегиче-
ских решениях. При этом применение ИИ в УЧР также несет определенные вызо-
вы и риски.  

К наиболее вероятным угрозам относят [2]: 
 - риски, связанные с информационной безопасностью (существует угроза уте-

чек персональных данных сотрудников); 
 - технические ошибки; 
 - сложность в расчете эффекта от внедрения; 
 - необходимость внутренней команды специалистов для разработки и поддер-

жания функционирования системы; 
 - высокие затраты в начале реализации проекта; 
 - ограниченное количество решений на рынке, применительно для сферы УЧР.  
В целом, использование ИИ в УЧР предоставляет новые возможности для по-

вышения эффективности и результативности управления персоналом. Для того, 
чтобы максимизировать преимущества и минимизировать риски внедрения ИИ 
в УЧР, необходима разработка соответствующих стратегий и политик, а также со-
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обоснованные решения в отношении распределения задач, наград и продвижения 
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6. Благополучие сотрудников (wellbeing), охрана труда и безопасность. 
Системы ИИ могут предоставить интерактивные тренажеры, симулирующие 

опасные ситуации, и давать обратную связь по поводу принятых решений и дей-
ствий [1]. Такой подход позволяет сотрудникам получить практический опыт и 
повысить свои навыки безопасности.  

 ИИ – это новые возможности для HR, позволяющие повысить эффективность, 
уменьшить количество рутинных операций и сконцентрироваться на стратегиче-
ских решениях. При этом применение ИИ в УЧР также несет определенные вызо-
вы и риски.  

К наиболее вероятным угрозам относят [2]: 
 - риски, связанные с информационной безопасностью (существует угроза уте-

чек персональных данных сотрудников); 
 - технические ошибки; 
 - сложность в расчете эффекта от внедрения; 
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 - ограниченное количество решений на рынке, применительно для сферы УЧР.  
В целом, использование ИИ в УЧР предоставляет новые возможности для по-

вышения эффективности и результативности управления персоналом. Для того, 
чтобы максимизировать преимущества и минимизировать риски внедрения ИИ 
в УЧР, необходима разработка соответствующих стратегий и политик, а также со-

трудничество разработчиков технологий, бизнес-сообщества, правительственных 
органов и общественности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 
 

Стратегическое планирование играет важную роль в эффективном функциони-
ровании современной компании, поскольку помогает компании определить цели и 
направления развития, «сформировать комплекс определенных действий на дли-
тельный срок» [2, с. 79] для достижения поставленных целей, прогнозировать и 
анализировать внешнюю среду и внутренние ресурсы, принимать обоснованные 
решения и выделять приоритеты, координировать действия различных отделов и 
подразделений, улучшать эффективность работы и достигать результатов, «свое-
временно реагировать на вызовы внешней среды» [3, с. 258], формируя свою кон-
курентную позицию, стабильность и устойчивость и обеспечивая долгосрочную 
успешность и процветание на рынке. 

Согласно высказыванию заместителя председателя правительства Ленинград-
ской области по экономике и инвестициям Дмитрия Анатольевича Ялова, страте-
гическое планирование остается актуальным и имеет смысл на сегодняшний день. 
Он отмечает, что «нужно устанавливать глобальные цели и разрабатывать планы 
для их достижения» [4]. Это позволит организациям определить свои приоритеты, 
улучшить эффективность работы, а также адаптироваться к изменяющимся усло-
виям рынка. Стратегическое планирование помогает предвидеть будущие тенден-
ции и принимать взвешенные решения, что является важным для успешного раз-
вития компаний. 

Российский экономист, директор Института нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте Сергей Дмитриевич Бодрунов отмечает, что «назрела острая необ-
ходимость выработки главной, базовой стратегии – стратегии развития страны и 
использования для её реализации планирования в качестве главного инструмента» 
[5, с. 9], что позволит лучше структурировать и координировать процессы разви-
тия, обеспечивая более эффективное использование ресурсов и снижение рисков. 

По мнению автора, стратегическое планирование представляет инструмент 
разработки стратегии, определяющий направления развития компании на основе 
интеграционного анализа внутренних и внешних факторов, постановки целей и за-
дач, выбора оптимальных стратегий, а также систематического контроля и 
оценки результатов для обеспечения устойчивого развития компании в динамич-
ной и конкурентной среде. 

Основоположник концепции стратегического менеджмента Игорь Ансофф, 
предложил важную идеологию стратегического планирования, которая включает 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ции и принимать взвешенные решения, что является важным для успешного раз-
вития компаний. 
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использования для её реализации планирования в качестве главного инструмента» 
[5, с. 9], что позволит лучше структурировать и координировать процессы разви-
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По мнению автора, стратегическое планирование представляет инструмент 
разработки стратегии, определяющий направления развития компании на основе 
интеграционного анализа внутренних и внешних факторов, постановки целей и за-
дач, выбора оптимальных стратегий, а также систематического контроля и 
оценки результатов для обеспечения устойчивого развития компании в динамич-
ной и конкурентной среде. 

Основоположник концепции стратегического менеджмента Игорь Ансофф, 
предложил важную идеологию стратегического планирования, которая включает 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт- 
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

в себя «переход от анализа будущего к настоящему» [6, с. 8]. Его модель стратеги-
ческого планирования включает последовательный процесс принятия стратегиче-
ских решений, разделяя их на три группы: 

• стратегические решения связаны с продуктами и рынками. Здесь компания 
определяет свою стратегию развития, выбирает направления для роста, решает, ка-
кие новые продукты или услуги внедрять, и как конкурировать с другими фирмами; 

• административные решения касаются организационной структуры компа-
нии и распределения ресурсов. Они включают в себя вопросы управления персо-
налом, структуры управления, а также распределения финансовых и человеческих 
ресурсов для поддержки стратегии; 

• оперативные решения связаны с бюджетированием, планированием и кон-
тролем текущих операций компании. Они направлены на обеспечение эффектив-
ной реализации стратегии, управление текущими задачами и контролирование 
бизнес-процессов. 

Согласно мнению академика профессора, автора в области менеджмента, марке-
тинга, принятия решений Е.П. Голубкова, стратегическое планирование «помогает 
достичь стратегического равновесия между целями и возможностями организа-
ции» [7, с. 45]. Это означает, что стратегия должна быть реалистичной и основы-
ваться на анализе внутренних и внешних факторов, учитывая возможности и огра-
ничения организации. 

Согласно мнению авторов У. Кинга и Д. Клиланда, «планирование тесно связано 
с организацией, управлением персоналом и контролем» [8], и эти функции вклю-
чают в себя различные управленческие задачи и действия. Таким образом, это озна-
чает, что планирование имеет прямую связь и взаимодействие с другими аспектами 
управления организацией и персоналом. 

Объектом стратегического планирования является организация, компания, гос-
ударство или любая другая организационная единица, которая ставит перед собой 
долгосрочные цели и задачи. 

Предметом стратегического планирования является разработка стратегии – об-
щего направления развития, которое позволяет достичь поставленные цели. В дан-
ном процессе определяются приоритеты, выбираются пути достижения целей, рас-
сматриваются различные аспекты внутренней и внешней среды, и формулируются 
конкретные действия. 

Задачами стратегического планирования являются определение целей и прио-
ритетов организации на долгосрочный период, разработка планов и стратегий 
для достижения данных целей, а также принятие решений, которые обеспечат эф-
фективность и успех организации в будущем. 

Особенности стратегического плана включают следующее: 
• Охватывает комплексный характер, предполагающий широкий спектр пла-

новой деятельности организации. 
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•  Предусматривает активное «вовлечение заинтересованных сторон в про-
цесс принятия решений» [9, с. 140], обеспечивая их участие и влияние на формули-
рование стратегии компании. 

• Содержит инновационный характер, предлагающий новаторские идеи и 
подходы. 

• Служит основой для разработки оперативных и бизнес-планов. 
• Интегрирует различные аспекты управления компанией, включая финансы, 

производство, маркетинг и другие. 
• Основывается на системном подходе для оценки сильных и слабых сторон 

организации. 
• Устанавливает поэтапные контрольные параметры для последующего мони-

торинга. 
• Обладает стратегической гибкостью, поскольку современные рыночные 

условия меняются быстро, компании должны быть готовы адаптироваться к изме-
нениям в окружающей среде. Стратегическая гибкость предполагает «способность 
менеджмента компании своевременно изменять свою стратегию развития и обес-
печивать сохранение жизнеспособности, стратегической устойчивости и импуль-
сов инновационного развития» [10, с. 843]. А стратегическую устойчивость «целе-
сообразно определить как синтез и непрерывность функций мониторинга, анализа, 
планирования и регулирования на основе интеллектуальных, организационных и 
креативных качеств его менеджмента и собственников» [11, с. 62]. 

• Предусматривает механизмы обратной связи в процессе реализации плана. 
Таким образом, стратегическое планирование является неотъемлемой частью 

эффективного функционирования современной компании, которое помогает 
определить цели, адаптироваться к изменяющейся внешней среде, рационально ис-
пользовать ресурсы, привлекать и удерживать клиентов, а также создавать конку-
рентное преимущество. В результате, компания становится более конкурентоспо-
собной, способной развиваться в условиях быстро меняющегося бизнес-мира. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ РИСК-ИНДИКАТОРОВ (КРИ)  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Эффективное управление промышленным предприятием невозможно без уче-

та экономических и социальных последствий тех структурных изменений, кото-
рыми характеризуется современная национальная экономика России. Учет этой 
специфики требует адекватной реакции со стороны менеджмента предприятий 
при стремлении к стабильному выполнению бизнес-процессов и операций в рам-
ках этих процессов. Системы управления, внедренные за последние десятилетия 
на российских промышленных предприятиях, в современных условиях подверга-
ются модификации в результате усилившейся турбулентности внешней среды. 
Экономическая неопределенность возрастает, и достичь стабильного выполнения 
бизнес-операций можно только путем взвешенного управления операционными 
рисками, повышения операционной надежности и опыта персонала предприятия. 
В таких условиях видится неизбежной определенная корректировка паттернов 
управления, предполагающая изменение структуры иерархии руководящих прин-
ципов управления промышленным предприятием. 

Можно предположить, что в современной ситуации приоритетное значение 
приобретает реализация следующих «классических» принципов управления пред-
приятием. 

Первый принцип – повышение гибкости управления при реагировании на из-
меняющуюся среду. Предприятие укрепляет свои операционные механизмы для 
реагирования на изменения в окружающей среде, повышая операционную эффек-
тивность и эффективное использование ресурсов управления, а также привлекая 
персонал с высокой степенью опыта.  

Второй принцип – обеспечение надлежащей безопасности и надежности 
в управлении и проведении бизнес-операций. Предприятие принимает меры 
для обеспечения безопасности и надежности своих бизнес-операций и управле-
ния, включая применение инновационных технологий и усиление контроля 
за рисками.  

Третий принцип – принцип участия, предполагающий сплоченную работу 
для выполнения задач предприятия, включая достижение результирующих пока-
зателей деятельности и обеспечение его экономической и финансовой достаточ-

 
1 Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 199178 Россия, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 
57/43.  
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ РИСК-ИНДИКАТОРОВ (КРИ)  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Эффективное управление промышленным предприятием невозможно без уче-

та экономических и социальных последствий тех структурных изменений, кото-
рыми характеризуется современная национальная экономика России. Учет этой 
специфики требует адекватной реакции со стороны менеджмента предприятий 
при стремлении к стабильному выполнению бизнес-процессов и операций в рам-
ках этих процессов. Системы управления, внедренные за последние десятилетия 
на российских промышленных предприятиях, в современных условиях подверга-
ются модификации в результате усилившейся турбулентности внешней среды. 
Экономическая неопределенность возрастает, и достичь стабильного выполнения 
бизнес-операций можно только путем взвешенного управления операционными 
рисками, повышения операционной надежности и опыта персонала предприятия. 
В таких условиях видится неизбежной определенная корректировка паттернов 
управления, предполагающая изменение структуры иерархии руководящих прин-
ципов управления промышленным предприятием. 

Можно предположить, что в современной ситуации приоритетное значение 
приобретает реализация следующих «классических» принципов управления пред-
приятием. 

Первый принцип – повышение гибкости управления при реагировании на из-
меняющуюся среду. Предприятие укрепляет свои операционные механизмы для 
реагирования на изменения в окружающей среде, повышая операционную эффек-
тивность и эффективное использование ресурсов управления, а также привлекая 
персонал с высокой степенью опыта.  

Второй принцип – обеспечение надлежащей безопасности и надежности 
в управлении и проведении бизнес-операций. Предприятие принимает меры 
для обеспечения безопасности и надежности своих бизнес-операций и управле-
ния, включая применение инновационных технологий и усиление контроля 
за рисками.  

Третий принцип – принцип участия, предполагающий сплоченную работу 
для выполнения задач предприятия, включая достижение результирующих пока-
зателей деятельности и обеспечение его экономической и финансовой достаточ-

 
1 Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 199178 Россия, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 
57/43.  
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

ности и стабильности. Реализация принципа участия предполагает не только до-
ведение до сведения работников основных целей и принципов корпоративной 
политики в доступной для понимания форме, не только обратную связь в форме 
обмена информацией и консультирования по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности, но и непосредственное участие работников в управ-
лении предприятием в качестве собственников конкретных рисков.  

Существенное значение для эффективной реализации таких принципов управ-
ления промышленным предприятием как гибкость, безопасность и участие в со-
временных условиях имеет разработка и внедрение системы ключевых риск-
индикаторов (КРИ) – простых в интерпретации количественных показателей, ко-
торые позволяют предприятию спрогнозировать риски и оценить их приемле-
мость на основе сравнительной оценки рисков и утвержденного риск-аппетита 
предприятия. КРИ должны разрабатываться и утверждаться для каждой катего-
рии рисков (в идеальной ситуации – для каждого конкретного риска, идентифи-
цированного предприятием и включенного в реестр рисков), и смысл их должен 
быть понятен для каждого собственника риска. Система КРИ становится основой 
для последующего мониторинга рисков со стороны собственников риска и выра-
ботки мер по их оперативной обработке, что позволяет ей способствовать эффек-
тивной реализации принципов гибкости, безопасности и участия. 

Принятый в 2020 г. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» рассматривает 
процесс менеджмента риска как неотъемлемую часть управления и принятия ре-
шений, интегрированную в структуру, операционную деятельность и процессы 
организации. Это означает, что риск-менеджмент является частью корпоративно-
го управления организации и имеет фундаментальное значение для управления 
на всех уровнях. Эффективность системы управления рисками будет зависеть 
от ее интеграции в систему управления компанией и все виды ее деятельности, 
включая принятие решений. Разработка и внедрение системы КРИ, адекватных 
категориям и уровням идентифицированных предприятием рисков, будет способ-
ствовать не только результативности системы управления рисками, но и более 
эффективной реализации принципов управления предприятием в целом.  

 
Ключевые слова: принципы управления, гибкость, безопасность, участие, риски, 

риск-индикаторы. 
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Качество процесса обучения зависит от большого количества факторов, вклю-
чая выбранную систему оценивания этого процесса по всем учебным элементам, 
утвержденным учебным планом. Количество элементов учебного процесса, по ко-
торым оценивается учебная работа учащегося, значительно превышает критиче-
ское количество, на основании которого эксперт может сформулировать каче-
ственную оценку. В общем случае значимость отдельных элементов учебного про-
цесса имеет отличия, которые оказывают существенное влияние на результаты 
оценивания. В этих условиях широкое распространение получил метод средне-
взвешенного, который позволяет получать качественную числовую оценку учеб-
ной работы учащегося, относительно простым способом. Предпосылками этому 
являются качественные исходные данные – числовые оценки по всем элементам 
учебного процесса и обоснованные числовые значения весовых коэффициентов 
(весов). Первая предпосылка может быть реализована применением метода сред-
невзвешенного. Для реализации второй предлагается использовать метод рандо-
мизированных сводных показателей (МРСП) [1], который является развитием ме-
тода средневзвешенного в условиях отсутствия точной числовой информации 
о значимости всех элементов учебной работы. Методологические основы метода 
изложены, например, в [2]. 

Оценкой метода МРСП является функция 𝑄𝑄𝑄𝑄� = 𝑤𝑤𝑤𝑤�𝑞𝑞𝑞𝑞, где 𝑞𝑞𝑞𝑞 = �𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛 − вектор 
оценок всех n используемых при оценивании элементов учебного процесса, 𝑤𝑤𝑤𝑤� =
�𝑤𝑤𝑤𝑤�𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑛𝑛𝑛𝑛 − вектор весовых коэффициентов, случайная величина, определенная 

на множестве 𝑊𝑊𝑊𝑊 = �𝑤𝑤𝑤𝑤:∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, 0 ≤ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 ≤ 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1. .𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 �. Множество W может 

быть уточнено и скорректировано при помощи ограничений множества I, сгене-
рированного за счет дополнительной информации о свойствах используемой си-
стемы оценивания. Например, для оценивания учебной работы учащегося на се-
минарском занятии используется два элемента: присутствие на занятии (0 или 1) и 
активность на занятии (1 – выполнил все запланированные задания, 0 – нет, меж-
ду 0 и 1 – выполнил часть заданий). 𝐼𝐼𝐼𝐼 = {𝑤𝑤𝑤𝑤2 > 𝑤𝑤𝑤𝑤1} есть результат утверждения, что 
активность учащегося на занятии важнее того, что он просто присутствует на за-
нятии). Последнее утверждение не нуждается в дополнительных обоснованиях, и 
с ним согласится значительная часть экспертного сообщества. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ственную оценку. В общем случае значимость отдельных элементов учебного про-
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стемы оценивания. Например, для оценивания учебной работы учащегося на се-
минарском занятии используется два элемента: присутствие на занятии (0 или 1) и 
активность на занятии (1 – выполнил все запланированные задания, 0 – нет, меж-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Реализация метода МРСП [3] позволяет получать в условиях наличия нечисло-
вой информации о значимости отдельных элементов учебного процесса не только 
числовые оценки учебной работы учащегося, но числовые оценки значимости 
всех элементов учебного процесса. Например, результатом применения приве-
денного выше неравенства будут числовые оценки (мат. ожидание) 𝑤𝑤𝑤𝑤�1 =0,245, 
𝑤𝑤𝑤𝑤�2 =0,755. 

При проведении промежуточной аттестации по отдельным учебным дисци-
плинам проводят оценивание на основании результатов учебной работы учащего-
ся в семестре и результатов курсового экзамена (зачета), используя при этом сле-
дующие веса: 𝑤𝑤𝑤𝑤�1 =0,4, 𝑤𝑤𝑤𝑤�2 =0,6. В качестве обоснования приводятся утверждения 
об общепринятой практике, долголетнем опыте, значениями, указанными в рабо-
чей программе учебной дисциплины, хотя, например, утверждение, что результа-
ты экзамена важнее результатов учебной работы в семестре, дают средние оценки 
весов 𝑤𝑤𝑤𝑤�1 =0,245, 𝑤𝑤𝑤𝑤�2 =0,755. В качестве дополнительной информации можно ис-
пользовать и числовую, но неточную информацию, например, вес учебной работы 
в семестре не должен быть меньше 0,3. Тогда метод МРСП дает значения число-
вых оценок: 𝑤𝑤𝑤𝑤�1 =0,395, 𝑤𝑤𝑤𝑤�2 =0,605, что очень похоже на применяемую практику. 
В расчетах используется реализация метода в среде MS Excel2. 

Числовые оценки, получаемые методом МРСП, не являются точными значени-
ями, но лишь средними с точностью до используемых весов. Для более полного 
анализа результатов оценивания учебной работы учащихся метод МРСП предо-
ставляет оценки точности и оценки достоверности полученных числовых оценок. 

Метод МРСП дает адекватные результаты в условиях иерархических систем 
оценивания, к которым относятся системы оценивания учащихся. 
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рандомизированных сводных показателей. 
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2 Обезличенный пример применения метода МРСП можно взять по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/Ldts/rKQi3uVA6/Академическая группа.xlsx. Инструменты реализованы 
в виде надстройки MS Excel, можно взять по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/Ldts/rKQi3uVA6/МРСП.7z. 
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Мотовилов О.В.1 
 

О РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ  
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

 
Значимым источником ресурсной базы банков являются средства, 

размещенные клиентами – физическими и юридическими лицами – во вклады. 
При этом обе стороны преследуют свои финансовые цели: если для вкладчика 
при внесении средств на счета по срочным вкладам это извлечение дохода, 
то для банка – получение устойчивого кредитного ресурса. Рост доходов граждан-
вкладчиков, укрепление банковской системы, законодательная защита вкладов 
способствуют постепенному увеличению объемов вкладов. Россияне 
по состоянию на 1 сентября 2023 г. держат на депозитных счетах в банках  
40,4 трлн руб., из которых 8,6 трлн вложены в продукты сроком от одного года и 
выше [1].  

Принятое в 2003 г. решение о создании системы страхования вкладов 
физических лиц в банках РФ оказало сильное стимулирующее влияние 
на привлечение сбережений населения в банковскую систему. При этом 
за относительно короткий десятилетний срок размер возмещения по вкладам 
в банке, в отношении которого наступил страховой случай, значительно вырос. 
Если первоначально предельная сумма возмещения вклада и процентов 
составляла 100 тыс. руб., то в 2008 г. она была повышена до 700 тыс. руб., а в конце 
2014 г. – до 1400 тыс. руб. Однако после этого наступила длительная пауза. 
Справедливости ради нельзя не отметить, что в 2020 г. размер страхового 
возмещения вкладчику – физическому лицу при наличии на его счетах временно 
высоких остатков, образовавшихся в связи с особыми жизненными 
обстоятельствами, был увеличен до 10 млн руб. Это касалось, в частности, счетов 
эскроу, открытых физическому лицу для расчетов по сделке купли-продажи 
недвижимого имущества или для расчетов по договору участия в долевом 
строительстве. Причем, возмещение по счетам эскроу должно рассчитываться и 
выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам.  

В опубликованном на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 
Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2023 г. [2] отмечается, 
что существующие максимальные размеры возмещения по категориям вкладов 
в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полную страховую защиту для 98,1 % 
вкладчиков – физических лиц. Однако эта, казалось бы, крайне высокая степень 
защиты, значительно обесценивается другой информацией: по состоянию 
на 1 июля 2023 г. страховая ответственность АСВ составила лишь 54,1 % общего 
объема вкладов, в том числе по вкладам физических лиц – 57,5 %, а по счетам 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

эскроу – 76,3 %. Такие цифры объясняются спецификой структуры вкладов:  
на 1 июля 2023 г. объем вкладов физических лиц размером свыше 10 млн руб. 
составил 29,7 % общей суммы их вкладов; от 3 млн до 10 млн руб. – 13,5%;  
от 1,4 млн до 3 млн руб. – 15,9 %; от 1 млн до 1,4 млн руб. – 10,6 %; до 1 млн руб. – 
30,3 %. Естественно, что распределение числа физических лиц имеет вполне 
ожидаемый вид: на вкладчиков с суммой остатков на счетах до 1 млн руб. 
приходится 96,6 %; от 1 млн до 1,4 млн руб. – 1,4 %; от 1,4 млн до 3 млн руб. – 
1,4 %; от 3 млн до 10 млн руб. – 0,5 %; свыше 10 млн руб. – 0,1 %. 

Приведенные цифры наглядно показывают наличие немалой доли граждан, 
имеющих достаточно крупные вклады, не покрываемые страхованием. Одним 
из следствий такой ситуации (негативной, на наш взгляд), является высокая 
концентрация вкладов в банках, подходящих под известную дилемму «too big to 
fail», связанную с проблематичностью применения серьезных карательных мер 
к крупным системно значимым банкам. Однако это снижает возможности 
фондирования для мелких и средних банков, у которых ситуация с ликвидностью 
и так гораздо менее благополучная.  

Нельзя не отметить, что в зарубежной банковской практике объем страховой 
защиты значительно выше, чем в нашей стране. Например, в США он составляет 
$250 000, в странах-членах ЕС предельный уровень возмещения по банковским 
депозитам был повышен до €100 000 [3].  

Очевидно, что давно назрел вопрос о повышении действующего лимита 
страхового возмещения. Не беря в расчет прочих моментов, о которых сказано 
выше, это нужно хотя бы для того, чтобы учесть произошедшее после 2014 г. 
инфляционное обесценивание рубля. Официальные индексы потребительских 
цен на товары и услуги за последние 8 лет, т. е. за период с 2015 по 2022 гг. 
(не считая нынешнего года), по данным Росстата составили: 12,91 % – 5,39 % – 
2,51 % – 4,26 % – 3,04 % – 4,91 % – 8,39 % – 11,94 % [4]. С учетом кумулятивного 
эффекта суммарная инфляция за этот период составила 66,8 %. Таким образом, 
даже если просто проиндексировать с целью учета накопленной инфляции 
установленный базовый уровень (1,4 млн руб.), то он должен значительно 
вырасти.  

 

Ключевые слова: банковские вклады, страхование вкладов, страховое 
возмещение, инфляция. 
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Накагава А.1 
 

TRADE RELATIONSHIP BETWEEN RUSSIA AND JAPAN IN RECENT YEARS 
 
Cross-border trade has positively impacted on building economic relationship 

between Russia and Japan for more than 20 years. Regardless of the past unfavourable 
situations in terms of politics and economics at a global level, both countries have 
contributed to sustain benefits for each other. While Japan’s economy has relied largely 
upon imports of natural resources that are hardly produced inside the country, Russia is 
well-known as one of the leading exporters of natural resources. Japanese economic 
development was achieved by the assistance of foreign countries and Russia is not an 
exception. In addition, one of the stimulations of Russian breakthrough in economy 
after the dissolution of Soviet Union was export. Since natural resources, such as 
petroleum and gas are produced only in certain countries, Russia has contributed not 
only to own economy, but also to global economy. The last couple of years, again, our 
world has experienced unprecedented events, namely, Covid-19 pandemic and special 
military operation on the territory of Ukraine. They had a huge impact on the global 
economy. 

As it is already known that in 2020 when the beginning of pandemic, the amount of 
trade significantly decreased all over the world, and Russia-Japan cross-border trade was 
not excluded from such a case. As the graph below shows that total trade was 16 billion 
dollars in 2020, which is the lowest in last 5 years. However, the following year, in 2021, 
while coronavirus was still raging, the total trade volume returned to the level of 
pre-pandemic. In fact, imports from Russia to Japan has by and large recovered from 
downturn whereas exports from Japan to Russia are still struggling from the shrinkage. 
And this makes trade deficit larger and larger as large as almost 10 billion dollars in 
2022. 

 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 
Figure 1. Russia-Japan Trade Volume from 2018 to 2022 

(Source: UN COMTRADE Database). 

 
The so-called economic sanctions that were imposed by western countries after the 

beginning of the special military operation, are hindering exports. A lot of different 
types of products are not allowed to be exported into the territory of Russia. The latest 
package of sanctions prohibited the exports of cars, and this will soon bring further 
decrease of Japan’s imports into Russia as automobiles are main sectors of Japan’s 
exports. Compared to the export restrictions against Russia, the import restrictions are 
not as strict as those of exports. For instance, alcoholic beverages, lumber and some 
machineries are not allowed to be imported. However, imports from Russia are 
shrinking due to a couple of reasons. Particularly, Russian banking systems were 
disconnected from SWIFT. As a result, the international business is experiencing some 
difficulty in payments. Additionally, Japanese exporting-firms tend to avoid doing 
business with Russian companies to maintain their own brand images. The fact that they 
have a relationship with Russian firms apparently carries negative impressions to their 
business partners and customers. 

In 2021, mainly natural resources are imported from Russia to Japan. This is because 
Japan is not a producer of such resources and heavily relies on imports from not only 
Russia, but also other countries. The growth of maritime transport also helped expand 
trades, as well as common maritime border. In return to Russian raw materials, 
manufactured goods, in particular, automobile and its parts, are exported from Japan to 
Russia. This trend has been lasting for many years characterising Russia-Japan trade as a 
win-win relationship. As it was mentioned earlier, although the latest package of 
economic sanctions which banned imports of cars and related parts has been put into 
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force, its negative impact has not been reported. The number of imported used Japanese 
cars moved rather upwards in October 2023. The negative influence of additional 
sanctions is likely to be penetrated gradually as the rules for importing cars with 
registration for individuals for personal use have been tightened (Chuprov, 2023). 

At a short glance, trade decrease is estimated because of the economic sanctions. 
Nonetheless, the recent statistics show that the number of tourists from Russia as of 
October 2023 recorded more than those of the period of pandemic. In specific, the 
numbers of total visitors are 22,260 in 2020 and 22,776 in October 2023 (Japan National 
Tourism Organization, 2023). Thus, service trade might stimulate the recovery of 
Russia-Japan trade since large amounts of consumption inside the country and the 
growth of transport use are expected by visitors. In any case, both countries are required 
to look into the future and continue trade activities in order to maintain trade 
relationship as well as for mutual benefits. 
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force, its negative impact has not been reported. The number of imported used Japanese 
cars moved rather upwards in October 2023. The negative influence of additional 
sanctions is likely to be penetrated gradually as the rules for importing cars with 
registration for individuals for personal use have been tightened (Chuprov, 2023). 

At a short glance, trade decrease is estimated because of the economic sanctions. 
Nonetheless, the recent statistics show that the number of tourists from Russia as of 
October 2023 recorded more than those of the period of pandemic. In specific, the 
numbers of total visitors are 22,260 in 2020 and 22,776 in October 2023 (Japan National 
Tourism Organization, 2023). Thus, service trade might stimulate the recovery of 
Russia-Japan trade since large amounts of consumption inside the country and the 
growth of transport use are expected by visitors. In any case, both countries are required 
to look into the future and continue trade activities in order to maintain trade 
relationship as well as for mutual benefits. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ  

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 
 

Текущие проблемы системы международных расчетов и пути их решений сле-
дует делить как минимум на две составлявшие. Первый аспект связан с неэффек-
тивностью финансовой инфраструктуры, способствующей перемещению денеж-
ных средств между счетами хозяйствующих субъектов разных юрисдикций. Осно-
ву этой инфраструктуры на протяжении десятилетий продолжают составлять 
частные международные межбанковские корреспондентские отношения (рис. 1). 
В 2020 году Международный совет по финансовой стабильности, созданный 
при «Большой двадцатке» для мониторинга и выявления уязвимостей в работе 
международной финансовой системы, назвал функционирование данного арха-
ичного механизма весьма лаконично – неэффективный [1]. 

Ключевыми недостатками существующей системы являются: 
- низкая скорость проведения транзакций: средний срок прохождения транс-

граничного платежа составляет 2–5 банковских дней, при условии отсутствия во-
просов у банков-корреспондентов по процедурам комплаенса и технических про-
блем, связанных с обработкой платежа (например, неверно указанные реквизиты 
получателя или банка-посредника).  

- дороговизна и непрозрачность: в данном случае речь идет не только о высоком 
размере банковских комиссий за исполнение платежа в другую юрисдикцию.  
При подаче платежного поручения плательщик не всегда понимает длину цепоч-
ки банков-корреспондентов, а значит и итоговые расходы проведения платежа. 
Более того, средний размер итоговой комиссии может существенно отличается 
от региона к региону, создавая заведомо неравные условия ведения бизнеса ком-
паниям из разных стран [2].  

- ограниченная доступность современной системы трансграничных расчетов 
участникам международных экономических отношений. Как правило, банки 
предлагают клиентам возможности осуществления международных переводов 
только в наиболее популярных резервных валютах (доллар США, евро, британ-
ский фунт, швейцарский франк), либо валютах стран, востребованных в советую-
щих регионах (японская йена, китайский юань). И если, например, компания 
из Бразилии захочет отправить своему египетскому контрагенту перевод в бра-
зильских реалах или египетских фунтах, то у нее скорее всего сделать это не полу-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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чится из-за отсутствия между банком отправителя и банком получателя корре-
спондентских отношений в реалах или фунтах. 

При этом санкционная политика стран, валюты которых доминируют в систе-
ме международных расчетов, усиливает проблемы функционирования традици-
онных механизмов трансграничных платежей. Опасаясь введения вторичных 
санкций за неправомочно выполненные переводы, банки либо затягивают прове-
дение платежей, требуя в рамках процедур комплаенса дополнительной инфор-
мации от участников расчетов, либо вовсе блокируют перемещение денежных 
средств через свои корреспондентские сети.  

Пути решения существующих неэффективностей предполагают не только рас-
ширение числа используемых в трансграничных расчетах национальных валют, 
но и, в ближайшей перспективе, внедрение в международные расчеты цифровых 
валют центральных банков (ЦВЦБ). Проводимые сегодня практические экспери-
менты показывают, что трансграничные платежи с использованием ЦВЦБ могут 
быть в тысячи раз быстрее и на порядок дешевле [3].  

Вторая составляющая проблематики функционирования системы междуна-
родных расчетов связана с телекоммуникационным аспектом, предусматриваю-
щим формирование доверенной среды для защищенного обмена зашифрованной 
финансовой информацией между участниками расчетов. Последние десятилетия 
ключевым игроком в организации подобного обмена выступало добровольное ко-
оперативное сообщество СВИФТ. Однако опыт российских и иранских банков 
продемонстрировал ключевой недостаток централизованной телекоммуникаци-
онной системы, коей является не только СВИФТ, но и национальные аналоги 
(СПФС в России, SEPAM в Иране, CIPS в Китае). От любой подобной системы ее 
участник может быть принудительно отключен.  

В качестве альтернативы уже сегодня может выступить децентрализованная 
система межбанковских сообщений (ДСМС), разработанная и успешно протести-
рованная специалистами Центра технологии распределенных реестров Санкт-
Петербургского государственного университета. Система обеспечивает безопас-
ную передачу и хранение информации, невозможность их компрометации и поз-
воляет строить «цепочку» из участников-посредников для передачи сообщений, 
если прямое взаимодействие невозможно [4]. Отсутствие центрально ядра делает 
систему не только санкционноустойчивой (любой участник сам принимает реше-
ние – подключаться или нет, если он подключился, то отключить его никто 
не сможет), но и дешевой (из-за отсутствия центрального узла, взимающего плату 
за сообщения). При этом, ДСМС позволяет регулировать и настраивать уровень 
анонимности обмена информации под действующие требования законодатель-
ства. В ближайшей перспективе система может быть использована и как техноло-
гический интерфейс, обеспечивающий взаимодействие независимых националь-
ных платформ цифровых валют для передачи финансовых сообщений или же как 
механизм, обеспечивающий взаимодействие независимых национальных плат-
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чится из-за отсутствия между банком отправителя и банком получателя корре-
спондентских отношений в реалах или фунтах. 

При этом санкционная политика стран, валюты которых доминируют в систе-
ме международных расчетов, усиливает проблемы функционирования традици-
онных механизмов трансграничных платежей. Опасаясь введения вторичных 
санкций за неправомочно выполненные переводы, банки либо затягивают прове-
дение платежей, требуя в рамках процедур комплаенса дополнительной инфор-
мации от участников расчетов, либо вовсе блокируют перемещение денежных 
средств через свои корреспондентские сети.  

Пути решения существующих неэффективностей предполагают не только рас-
ширение числа используемых в трансграничных расчетах национальных валют, 
но и, в ближайшей перспективе, внедрение в международные расчеты цифровых 
валют центральных банков (ЦВЦБ). Проводимые сегодня практические экспери-
менты показывают, что трансграничные платежи с использованием ЦВЦБ могут 
быть в тысячи раз быстрее и на порядок дешевле [3].  

Вторая составляющая проблематики функционирования системы междуна-
родных расчетов связана с телекоммуникационным аспектом, предусматриваю-
щим формирование доверенной среды для защищенного обмена зашифрованной 
финансовой информацией между участниками расчетов. Последние десятилетия 
ключевым игроком в организации подобного обмена выступало добровольное ко-
оперативное сообщество СВИФТ. Однако опыт российских и иранских банков 
продемонстрировал ключевой недостаток централизованной телекоммуникаци-
онной системы, коей является не только СВИФТ, но и национальные аналоги 
(СПФС в России, SEPAM в Иране, CIPS в Китае). От любой подобной системы ее 
участник может быть принудительно отключен.  

В качестве альтернативы уже сегодня может выступить децентрализованная 
система межбанковских сообщений (ДСМС), разработанная и успешно протести-
рованная специалистами Центра технологии распределенных реестров Санкт-
Петербургского государственного университета. Система обеспечивает безопас-
ную передачу и хранение информации, невозможность их компрометации и поз-
воляет строить «цепочку» из участников-посредников для передачи сообщений, 
если прямое взаимодействие невозможно [4]. Отсутствие центрально ядра делает 
систему не только санкционноустойчивой (любой участник сам принимает реше-
ние – подключаться или нет, если он подключился, то отключить его никто 
не сможет), но и дешевой (из-за отсутствия центрального узла, взимающего плату 
за сообщения). При этом, ДСМС позволяет регулировать и настраивать уровень 
анонимности обмена информации под действующие требования законодатель-
ства. В ближайшей перспективе система может быть использована и как техноло-
гический интерфейс, обеспечивающий взаимодействие независимых националь-
ных платформ цифровых валют для передачи финансовых сообщений или же как 
механизм, обеспечивающий взаимодействие независимых национальных плат-

форм цифровых валют для передачи финансовых сообщений и проведения кли-
ринговых операций. 

 
Рис. 1. Частные международные межбанковские корреспондентские отношения. 

 
Ключевые слова: трансграничные расчеты, цифровые валюты центральных бан-

ков, децентрализованная система межбанковских сообщений. 
 
Публикация осуществлена при поддержке Фонда НТИ. 
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Нестерова А.В.1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РИСКА СТРАХОВЩИКОВ 

 
Согласно Словарю терминов Международной Ассоциации Страховых Надзо-

ров (МАСН), под поведенческим риском понимается риск финансовых потерь 
или других неблагоприятных последствий, которые возникают вследствие не-
справедливого (нечестного) отношения страховщиков и/или их представителей 
к клиентам или приводящего к вреду для потребителей2. 

Миссия МАСН заключается в содействии эффективному и согласованному 
на глобальном уровне надзору за страховой отраслью с целью развития и поддер-
жания справедливых, безопасных и стабильных страховых рынков в интересах 
страхователей и содействия глобальной финансовой стабильности. С этой целью 
МАСН выпустила Основные принципы страхования (Insurance Core Principles – 
ICPs), состоящие из принципиальных заявлений, стандартов и руководств, в каче-
стве общепринятой во всем мире основы для страхового надзора. Базовым доку-
ментом, устанавливающим принципы и подходы к ведению бизнеса страховщи-
ками и страховыми посредниками, а также поведенческому надзору, является 
Insurance Core Principle 19 (ICP 19) «Ведение бизнеса».  

Помимо МАСН, одной из активно рассматривающих проблематику оценки по-
веденческого риска организаций выступает Европейское ведомство по страхова-
нию и частным пенсиям (EIOPA), находящееся в центре надзора за страхованием 
и профессиональными пенсиями в Европейском союзе. Цель EIOPA – способ-
ствовать финансовой стабильности и доверию на страховом и пенсионном рын-
ках. EIOPA является независимым консультативным органом при Европейской 
Комиссии, Европейском Парламенте и Совете Европейского союза. EIOPA явля-
ется одним из агентств ЕС, выполняющих конкретные юридические, технические 
или научные задачи и дающих рекомендации, основанные на фактических дан-
ных. Таким образом, помогает формировать обоснованную политику и законы 
на уровне ЕС и на национальном уровне.  

Основной целью своей деятельности в EIOPA видят такую организацию рынка 
страхования и пенсионного обеспечения, которая бы отвечала ожиданиям держа-
телей полисов, бенефициаров, бизнеса и всей экономики ЕС. В стратегии EIOPA 
на 2024–2026 годы3 подчеркиваются планы по решению вопросов улучшения ка-
чества взаимодействия страховщиков и посредников со своими клиентами. 
EIOPA планирует продолжить работу по созданию более качественных продуктов, 
удовлетворяющих потребностям клиентов, работу в области повышения цифро-

 
1 Банк России, Российская Федерация, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В. 
2 https://www.iaisweb.org/glossary/ 
3 https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-09/eiopa-strategy-2023-2026.pdf 
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Нестерова А.В.1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РИСКА СТРАХОВЩИКОВ 

 
Согласно Словарю терминов Международной Ассоциации Страховых Надзо-

ров (МАСН), под поведенческим риском понимается риск финансовых потерь 
или других неблагоприятных последствий, которые возникают вследствие не-
справедливого (нечестного) отношения страховщиков и/или их представителей 
к клиентам или приводящего к вреду для потребителей2. 

Миссия МАСН заключается в содействии эффективному и согласованному 
на глобальном уровне надзору за страховой отраслью с целью развития и поддер-
жания справедливых, безопасных и стабильных страховых рынков в интересах 
страхователей и содействия глобальной финансовой стабильности. С этой целью 
МАСН выпустила Основные принципы страхования (Insurance Core Principles – 
ICPs), состоящие из принципиальных заявлений, стандартов и руководств, в каче-
стве общепринятой во всем мире основы для страхового надзора. Базовым доку-
ментом, устанавливающим принципы и подходы к ведению бизнеса страховщи-
ками и страховыми посредниками, а также поведенческому надзору, является 
Insurance Core Principle 19 (ICP 19) «Ведение бизнеса».  

Помимо МАСН, одной из активно рассматривающих проблематику оценки по-
веденческого риска организаций выступает Европейское ведомство по страхова-
нию и частным пенсиям (EIOPA), находящееся в центре надзора за страхованием 
и профессиональными пенсиями в Европейском союзе. Цель EIOPA – способ-
ствовать финансовой стабильности и доверию на страховом и пенсионном рын-
ках. EIOPA является независимым консультативным органом при Европейской 
Комиссии, Европейском Парламенте и Совете Европейского союза. EIOPA явля-
ется одним из агентств ЕС, выполняющих конкретные юридические, технические 
или научные задачи и дающих рекомендации, основанные на фактических дан-
ных. Таким образом, помогает формировать обоснованную политику и законы 
на уровне ЕС и на национальном уровне.  

Основной целью своей деятельности в EIOPA видят такую организацию рынка 
страхования и пенсионного обеспечения, которая бы отвечала ожиданиям держа-
телей полисов, бенефициаров, бизнеса и всей экономики ЕС. В стратегии EIOPA 
на 2024–2026 годы3 подчеркиваются планы по решению вопросов улучшения ка-
чества взаимодействия страховщиков и посредников со своими клиентами. 
EIOPA планирует продолжить работу по созданию более качественных продуктов, 
удовлетворяющих потребностям клиентов, работу в области повышения цифро-

 
1 Банк России, Российская Федерация, 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В. 
2 https://www.iaisweb.org/glossary/ 
3 https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-09/eiopa-strategy-2023-2026.pdf 

вой и финансовой грамотности, что позволит снизить ущерб, наносимый потре-
бителям вследствие недопонимания ими условий договора ввиду недостаточных 
знаний.  

Подходы к единообразию процесса распространения страховых продуктов 
в Европейском Союзе определены Директивой 2016/97 – Директива о дистрибу-
ции страховых продуктов (The Insurance Distribution Directive – IDD). Документ 
направлен на гармонизацию регулирования страхового рынка в рамках единого 
европейского рынка и улучшение стандартов защиты прав потребителей. Это ми-
нимальная гармонизирующая директива, позволяющая странам ЕС вводить до-
полнительные положения или включать дополнительные виды деятельности 
в сферу действия правил. IDD (The Insurance Distribution Directive) не запрещает 
государствам-членам ЕС вводить более строгие положения, если они согласуются 
с директивой. 

Положения IDD определяют подходы к распространению страховых продуктов 
страхования жизни, в том числе с инвестиционной составляющей, и договоров 
страхования иных, чем страхование жизни. В связи с чем, под дистрибуторами 
в данном документе понимаются все юридические и физические лица, взаимодей-
ствующие с клиентом при реализации страхового продукта. К примеру, это может 
быть страховая организация, страховой агент или страховой брокер, а также мар-
кетплейс, на котором можно приобрести страховой продукт. IDD стремится обес-
печить ответственность дистрибуторов за результаты, полученные потребителем 
по итогам приобретения продукта, а также за то, чтобы продаваемые продукты 
отвечали потребностям потребителей. IDD устанавливает информацию, которая 
должна быть предоставлена потребителям до подписания договора страхования; 
правила ведения бизнеса и прозрачности; процедуры и правила для трансгранич-
ного бизнеса; правила надзора и санкций в отношении страховых дистрибуторов, 
которые не соответствуют требованиям IDD. IDD распространяется на продажу 
всех страховых продуктов. Более строгие правила применяются к дистрибуторам, 
продающим страховые продукты с инвестиционной составляющей, например, до-
говоры страхования жизни. 

Помимо изложенного, IDD устанавливает механизмы надзора за продуктами и 
управления ими (Product oversight and governance – POG), которые направлены 
на обеспечение учета интересов клиентов на протяжении всего жизненного цикла 
страхового продукта. Разработчик страхового продукта (страховая организация, 
банк и пр.) должен внедрить политики POG, которые устанавливают соответ-
ствующие меры и процедуры, направленные на разработку, мониторинг, проверку 
и распространение страховых продуктов с целью предотвращения или снижения 
ущерба для потребителей, поддержки надлежащего управления конфликтами ин-
тересов и обеспечения надлежащего учета требований и нужд потребителей. 
EIOPA заявляет, что требования POG тесно связаны с требованиями к системе 
управления рисками в соответствии с Solvency II, которые требуют от страховых 
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организаций риск-ориентированного подхода к управлению бизнесом, включая 
достаточную систему управления рисками. Также механизмы POG должны быть 
пропорциональны уровню сложности и рискам продукта, а также характеру, мас-
штабу и сложности соответствующего бизнеса организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о качественной теоретической проработ-
ке в международном регулировании вопроса поведенческого риска страховых ор-
ганизаций: определены подходы к оценке риска, требования к разработчикам и 
распространителям страховых продуктов. Но вместе с тем, необходимо отдельно 
рассматривать практическую реализацию данных мер в отдельно взятых странах и 
объединениях. 

 
Ключевые слова: поведенческий риск, страховая организация, страховой рынок, 

страховой надзор, управление рисками. 
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Николаева М.Е.1 
 

СТАТИСТИКА ЦЕН НА ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  
В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Цены на недвижимое имущество играют значимую роль в экономике страны, 
оказывая прямое влияние на инвестиционные расходы, и отражаются на вели-
чине ВВП. Среди рынков недвижимости в России один из самых больших и 
сложных рынков – рынок жилья. В стране тема покупки, продажи и аренды квар-
тир распространена, поскольку квартиры растут в цене и россияне рассматривают 
их как перспективное вложение денег. Наиболее актуальным вариантом покупки 
жилья являются однокомнатные квартиры, поскольку они дешевле двух и трех-
комнатных аналогов. Ипотека на них востребована среди молодых семей, а аренда 
среди студентов. 

Рассмотрим цены на однокомнатные квартиры за 2020–2023 года в Василеост-
ровском районе Санкт-Петербурга. Василеостровский район – один из централь-
ных и один из старейших районов города, который имеет развитую и исторически 
сложившуюся инфраструктуру, содержит корпуса университетов и общежитий, 
отличается разнообразной застройкой. Этот район динамично развивается, что 
привлекает студентов, молодые семьи и людей пожилого возраста. Район играет 
весомую роль на рынке жилья Санкт-Петербурга, включает в себя жилье различ-
ных категорий, что делает актуальным данное исследование. 

Изучая изменения цен на вторичное и первичное жилье (рис. 1), можно отме-
тить, что цены с 23.10.2020 по 24.03.2022 имели общую тенденцию роста в равной 
мере (в текущих ценах). Предположительно общий рост цен был связан с по-
стройкой нового жилья на намывных территориях Василеостровского района и 
с высоким спросом на недвижимость в нем. С 19.09.2023 государство воспользо-
валось мерами сдерживающей фискальной политики: увеличило минимальный 
ипотечный взнос и процентную ставку по ипотеке на первичное жилье. Это при-
вело к увеличению спроса на вторичное жилье и сокращению заявок на ипотеку 
первичного жилья по повышенным ставкам. 

Рис. 1. Динамика стоимости 1 кв. м в однокомнатных квартирах в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга [2]. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 191123, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Можно сделать вывод, что изменения структуры экономических механизмов 
РФ в феврале 2022 г. повлияли и на цены на недвижимость. После 11.02.2022 цены 
на оба вида жилья не растут равными темпами, цены на новое жилье имеют рез-
кие скачки, как растут, так и падают, а цены на вторичное жилье держатся при-
мерно на одном уровне. Так почему же, несмотря на всю актуальность покупки 
жилья в России, цены с конца 2022 г. по лето 2023 г. снижались? Насколько поку-
пателям выгодно приобретать квартиру, возможно им проще ее снимать в то вре-
мя, когда заработная плата снижается, а цены на квартиры растут? 

Для расчетов была приняла площадь однокомнатной квартиры равной 35 кв. м, 
максимальный срок ипотеки – 30 лет, ипотечные ставки и ипотечные условия, ха-
рактерные для Сбербанка: новые квартиры оформляются без первоначального 
взноса, поэтому в подсчетах он равен нулю, а для вторичного жилья – 15 % 
от стоимости квартиры. Для сравнения подсчитаны стоимости однокомнатных 
новой и вторичной квартир, взятых в ипотеку через Сбербанк для каждого рас-
сматриваемого года по ценам декабря за 1 кв. м каждого года. В 2020 г. стоимость 
квартиры от застройщика составляла 184765,75 ∙ 35 ∙ (1 + 5,9 / 100) = 6848342,5 
руб., в 2021 г. по аналогичным расчетам – 9394620,8 руб., в 2022 г. – 11616733,87 
руб., в 2023 г. – 12275032 руб. Далее разделим стоимость ипотеки на 360 месяцев 
(30 ∙ 12 = 360), в которые будет выплачиваться ипотека. Получим выплату 16752,26 
руб. в месяц в 2020 г., 21990,55 руб. – в 2021 г., 22906,828 руб. – в 2022 г., 
26037,58 руб. – в 2023 г. Затем разделим расходы на жилье в месяц на среднюю ме-
сячную заработную плату и найдем долю расходов на жилье: в 2020 г. – 0,206236, 
в 2021 г. – 0,251415, в 2022 г. – 0,27451047, в 2023 г. – 0,425621. Аналогичные под-
счеты выполним для вторичных квартир: в 2020 г. – 0,181616, в 2021 г. – 0,211861, 
в 2022 г. – 0,1948688, в 2023 г. – 0,325015. 

Для сравнения разделим стоимости аренды однокомнатной квартиры на конец 
каждого из рассматриваемых лет на среднюю ежемесячную зарплату. Доли оказа-
лись следующими: 0,343452 в 2020 г.; 0,345390 в 2021 г.; 0,298532 в 2022 г.; 0,553620 
в 2023 г. Представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля затрат на оплату первичного и вторичного жилья в среднемесячной заработной плате 

[3]. 
 

Таким образом, стоимость ипотеки все 4 года росла, но заработная плата 
в 2023 г. заметно снизилась, ниже уровня 2020 г., а цены на недвижимость оста-
лись на уровне 2022 г. Соответственно сократился спрос на покупку жилья, по-
скольку доля ежемесячных расходов составила не 27 %, а уже 43 % заработной 
платы. Однако аренда жилья оказалась еще менее выгодной, больше половины 
ежемесячной заработной платы – 55 %, при этом население продолжает брать 
ипотеки, но рассматривает более бюджетный вариант – рынок вторичного жилья. 
Можно предположить, что при неизменной государственной политике и сохране-
нии темпов строительства нового жилья, ситуация будет развиваться в том же 
направлении. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА  
КАК СПОСОБ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ДОБИТЬСЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В УСЛОВИЯХ  
ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
В современных условиях российской экономике требуется максимально быст-

рое замещение широкого круга используемых при производстве товаров и услуг 
технологий. Кроме того, в рамках реализации политики импортозамещения важ-
ны источники замещаемых технологий. 

Определим термин «технологический трансфер» как процесс передачи доку-
ментально оформленных технологий, разработок, патентов и иных результатов 
интеллектуального труда от одного объекта другому. 

На данный момент потоки трансфера технологий к российским компаниям и 
от них стали меняться. До начала 2022 года в российской экономике преобладал 
внешнеэкономический трансфер технологий, во многом импортный [1, 2]. Объём 
импорта технологий сохранялся на высоком уровне и после введения экономиче-
ских ограничений и ослабления курса рубля 2014 года, а после 2016 года снова пе-
решёл к росту. При этом, события 2022 года значительно повлияли как на объём 
трансграничного технологического трансфера, так и на преобладающие в структу-
ре этого процесса страны [3]. 

На сегодняшний день в российской экономике происходит активный переход 
на импорт технологий из стран Юго-Восточной Азии и иных стран, которые отно-
сятся к дружественным или нейтральным. В импорте технологий преобладают от-
расли машиностроения, электроники, фармацевтики, а в экспорте – технологии 
АПК, ОПК и также машиностроения. 

Крайне актуальным стал внутренний трансфер технологий. Ранее объём зака-
зов от российских компаний отечественным организациям на проведение иссле-
дований или покупку готовой технологии был крайне низким в соотношении 
с закупками за рубежом. В настоящее время актуальность внутреннего рынка тех-
нологий повысилась многократно [4]. 

Сейчас, когда многие источники технологий из зарубежных стран, в первую 
очередь Европы и Северной Америки, ограничены, большое число бизнесов 
должно перейти на новый уровень инноваций не просто с использованием отече-
ственных технологий, но и с российскими разработками и патентами, сопровож-
дающими весь процесс создания инноваций. В действительности, этот процесс 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

наблюдается в экономике уже сейчас, и он будет только развиваться в ближайшие 
годы [5]. 

В рамках более широкого исследования по теме было выявлено, что на основ-
ные факторы стратегического лидерства российских компаний крупного бизнеса: 
экономические показатели, скорость импортозамещения, долю рынка и стратеги-
ческую устойчивость – рост затрат на импорт технологий или покупку их у рос-
сийских организаций оказал синергетическое влияние и позволил значительно 
повысить их. В частности, 48 % компаний, сохранивших или повысивших затраты 
на НИОКР во время текущего кризиса, сохранили свою рыночную долю, а 31 % 
поступивших аналогично компаний нарастило её. 

Обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что для российских ком-
паний на данный момент крайне важно поддержание прежнего уровня иннова-
ций на основе технологического трансфера, при этом источники технологий в со-
временных условиях значительно изменились. В связи с этим, перенастройка це-
почек технологического трансфера и изменение поставщиков технологий стано-
вятся одними из ключевых направлений работы для российских компаний, жела-
ющих сохранить конкурентоспособный уровень инноваций в своих продуктах 
или услугах и достичь стратегического лидерства на российском и мировом рын-
ках. Кроме того, российские компании сейчас зачастую должны не просто пере-
строить потоки технологического трансфера, но и ускорить сами процессы пере-
дачи результатов НИОКР.  

 
Ключевые слова: технологический трансфер, импортозамещение в сфере техно-

логий, стратегическое лидерство. 
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИИ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ  

 
Инвестиции в основные фонды чрезвычайно важны для стран с низким пока-

зателем капиталовооруженности, т. к. для них характерна большая предельная от-
дача от капитала относительно развитых стран. Рост капиталовооруженности 
в развивающихся странах закономерно увеличивает потенциальный совокупный 
выпуск. Динамика реального ВВП России [1] свидетельствует об актуальности 
мер, повышающих совокупный выпуск. Стоит заметить, что реальный ВВП также 
может расти за счет технологического прогресса, но этот фактор требует куда 
больших временных затрат и накопления капитала. 

Был выполнен анализ динамики инвестиций в основной капитал по регионам 
России в период с 2010 по 2020 гг. (данные за последующие годы отсутствуют), 
для сравнимости регионов данные были пересчитаны на душу населения. Рас-
смотрим 2010 год. В этом году в состав России входило 80 субъектов [2]. Меньше 
всего инвестировалось на душу населения2 в Ингушетии (18 039 руб.), больше все-
го в Тюменской (309 459) и Сахалинской (270 563) областях, последние два субъ-
екта были исключены из анализа при построении графика (рис. А), т. к. суще-
ственно искажали результаты сравнения с другими регионами из-за низкой плот-
ности населения в них, и выполнении части работ вахтовым методом жителями 
других регионов. Наибольшее значение среди анализируемых регионов в Ленин-
градской обл. (162 912). Средняя арифметическая составила 54 655, медиана – 
46 327, мода – 40 115, стандартное отклонение – 31 426. Коэффициент вариации – 
57,5 %, что говорит о средней однородности совокупности. График частотного 
распределения обладает правосторонней асимметрией (As = 1,18) и вытянут вверх 
относительно нормального закона (Ex = 1,15).  

Рис. А. Частотное распределение инвестиций в основной капитал на душу населения  
по регионам России в постоянных ценах 2010 г. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Все данные здесь и далее в постоянных ценах 2010 г. по дефлятору ВВП. 
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Оробинский Р.А.1 
 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИИ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ  
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выпуск. Динамика реального ВВП России [1] свидетельствует об актуальности 
мер, повышающих совокупный выпуск. Стоит заметить, что реальный ВВП также 
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России в период с 2010 по 2020 гг. (данные за последующие годы отсутствуют), 
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46 327, мода – 40 115, стандартное отклонение – 31 426. Коэффициент вариации – 
57,5 %, что говорит о средней однородности совокупности. График частотного 
распределения обладает правосторонней асимметрией (As = 1,18) и вытянут вверх 
относительно нормального закона (Ex = 1,15).  

Рис. А. Частотное распределение инвестиций в основной капитал на душу населения  
по регионам России в постоянных ценах 2010 г. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Все данные здесь и далее в постоянных ценах 2010 г. по дефлятору ВВП. 

Рассмотрим 2020 год. В этом году в составе РФ было на 2 региона больше (Респ. 
Крым, г. Севастополь). Наименьший показатель – в Карачаево-Черкесской Респ. 
(21 131 руб.), наибольший – в Магаданской обл. (167 546); при построении графи-
ка (рис. А) по тем же причинам, что и в 2010 г. были исключены: Тюменская 
(335 808), Сахалинская (232 364), Амурская (229 975) области и Чукотский авт. 
округ (333 536). Среднее арифметическое составило 54 115, медиана – 46 623, мо-
да – 41 737, стандартное отклонение – 31 154, коэффициент вариации – 57,6 %. 
Для частотного распределения была характерна правосторонняя асимметрия 
(As = 1,54); график вытянут вверх относительно нормального закона (Ex = 2,54). 
Можно сделать вывод, что основные параметры частотных распределений, с уче-
том инфляции, за 10 лет практически не изменились.  

В списке лидеров (таблица 1) – отмеченные выше регионы с низкой плотно-
стью населения и/или преобладанием вахтовых методов работ (Тюменская, Саха-
линская, Амурская, Магаданская, Мурманская области, Чукотский авт. округ, 
Якутия, Камчатка). Но есть и исключения. 

 
Таблица 1. Топ 10 субъектов РФ по инвестициям в основной капитал на душу населения 

в 2020 г. и аналогичных инвестиции в них в 2010 г. 
 

 
 
Москва и Лен. область стабильно входят в топ лучших регионов РФ по качеству 

жизни [3]. Московская агломерация одна из крупнейших в мире с населением 
примерно в 21 миллион человек, следовательно, в Москве количество постоянно-
го населения не соответствует реальному числу лиц, постоянно пребывающих 
на ее территории из-за маятниковой миграции. Поэтому показатель на душу насе-
ления оказывается несколько завышен. В Ленинградской области исторически 
большое количество обрабатывающих предприятий. 

Таким образом можно констатировать, что субъекты РФ развиваются нерав-
номерно, основное их количество отстает от лидеров, что влияет и на уровень 
жизни в регионах. Часть занятого населения, достигнув определенного уровня 
квалификации, достаточного для переезда в более развитые субъекты, стремится 

Субъект РФ 2010 2020
Тюменская область 309 459 335 809
Чукотский автономный округ 106 746 333 536
Сахалинская область 270 563 232 365
Амурская область 100 858 229 976
Магаданская область 106 541 167 546
г. Москва 63 932 148 245
Мурманская область 48 450 136 469
Ленинградская область 162 912 127 968
Республика Саха (Якутия) 136 172 119 441
Камчатский край 101 160 100 922



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

824

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

824

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

824

мигрировать, чтобы повысить качество жизни. Из-за этого понижается совокуп-
ный спрос в покинутых субъектах и, следовательно, совокупные доходы произво-
дителей, что снижает для них актуальность чистых инвестиций. С другой сторо-
ны, регионы теряют квалифицированных сотрудников, наличие которых необхо-
димо для открытия новых технологически сложных производств. У населения до-
статочно пессимистичные ожидания относительно дальнейшего развития этих 
регионов в обозримом периоде, т. к. они длительное время наблюдали такие про-
цессы. Перевести квалифицированных специалистов в менее развитые субъекты 
на новое производство не вахтовым методом представляется проблематичным, 
т. к. люди не хотят жертвовать удобствами современной инфраструктуры круп-
ных городов ради большей зарплаты, особенно если у них уже есть семьи. Учиты-
вая низкие темпы роста реального ВВП, можно сказать, что большая часть инве-
стиций уходит на амортизацию, а это означает, что их объем в текущих условиях 
недостаточен.  

Выводы 
1. Инвестиции в основной капитал на душу населения по субъектам РФ неод-

нородны и далеки от нормального закона распределения и соответствующих ему 
свойств. 

2. Изменение в объемах и структуре инвестиций в основной капитал в реаль-
ном выражении за 10 лет незначительно. 

3. Объем инвестиций в основной капитал ниже своего потенциального уровня. 
4. Лидеры по инвестициям в основной капитал на душу населения – богатые 

на природные ресурсы субъекты с низкой плотностью населения. 
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Погорлецкий А.И.1  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
Среди очевидных направлений взаимодействия и сотрудничества России и Ки-

тая в условиях глобальной турбулентности – области технологий и энергетики. 
Задолго до острой фазы конфликта на Украине США начали против КНР техно-
логическую войну, цель которой – сокращение доступа Китая к передовым техно-
логиям, оборудованию, «умному» капиталу и научным ресурсам [1]. В своем про-
тивостоянии с КНР первоначально США стремились склонить на свою сторону 
Россию, но после 24 февраля 2022 г. позиции противоборствующих сторон окон-
чательно определились. Еще одним направлением противостояния Запада и Во-
стока является область энергетики, в которой главным противником стран Запада 
стала Россия, имеющая собственные взгляды на мировое энергетическое развитие 
[2]. В настоящее время Россия и Китай с одной стороны поставлены в такое по-
ложение, когда взаимное сотрудничество и технологического, и энергетического 
характера соответствует концепции национальной безопасности обеих стран, 
а с другой – обе «великие державы» прекрасно взаимодополняемы как никто дру-
гой именно в двух данных сферах.  

Характеризуя успехи технологического развития КНР, можно отметить тот 
факт, что, как показало исследование Австралийского института стратегической 
политики (ASPI) [3], Китай лидирует в большинстве исследовательских областей 
самых разных направленностей – от создания наноматериалов и робототехники 
до передовых радиочастотных коммуникаций, оборонных и космических техно-
логий. Что касается России, то она попала в мировой топ-5 лишь в одной сфере – 
современные взрывчатые вещества и энергетические материалы.  

Принимая во внимание успехи Китая на пути продвижения к мировому техно-
логическому лидерству, в ситуации, в которой санкции стран Запада ставят своей 
целью отсечение России от рынка передовых технологических достижений стран 
ОЭСР, технологическая кооперация РФ и КНР, несомненно, желательна. Это оче-
видно не только для России, но и для Китая, поскольку и США, и государства ЕС 
в настоящее время стремятся к технологической изоляции Поднебесной, лишая 
китайские высокотехнологичные компании доступа на свои рынки, а также за-
крывая продажи ряда критически важных технологий и электронных компонен-
тов в КНР. В условиях, когда технологическая война между двумя сверхдержава-
ми – США и Китаем – вполне может стать определяющей борьбой XXI века, со-
юзник в лице России, который не только является активным потребителем зару-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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бежных технологий, но и сам может предложить высокотехнологичные решения 
в важных сферах экономики, государственного администрирования, обороны и 
энергетики, для КНР был бы крайне полезен.  

Сотрудничество России и Китая в энергетической области имеет давнюю 
успешную историю, и оно в равной степени удовлетворяет интересы обеих стран. 
Китай имеет доступ к российским энергоносителям – прежде всего нефти и газу, 
который расширился с момента введения против РФ санкций стран Запада. Кроме 
того, передовые позиции России в развитии ядерной энергетики признаны 
во всем мире. Россия также обладает технологиями использования водородной 
энергетики и имеет соответствующую утвержденную Правительством РФ концеп-
цию ее развития [4]. Это крайне важно для отказа от углеводородов в русле реали-
зации стратегии устойчивого развития как для всей системы мирохозяйственных 
связей, так и для национальных экономик РФ и КНР.  

Технологические и энергетические войны в мире не только создают России и 
Китаю проблемы в противостоянии с государствами Запада, но и открывают но-
вые возможности для двухстороннего сотрудничества РФ и КНР. Наделенность 
обеих стран соответствующими природными, интеллектуальными и финансовы-
ми ресурсами способствует адаптации к технологическим и энергетическим вызо-
вам недружественной внешней среды и содействует конструктивному развитию 
национальных экономик на передовой технологической и низкоуглеродной базе, 
способствующим достижению глобальных целей устойчивого развития. 
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бежных технологий, но и сам может предложить высокотехнологичные решения 
в важных сферах экономики, государственного администрирования, обороны и 
энергетики, для КНР был бы крайне полезен.  

Сотрудничество России и Китая в энергетической области имеет давнюю 
успешную историю, и оно в равной степени удовлетворяет интересы обеих стран. 
Китай имеет доступ к российским энергоносителям – прежде всего нефти и газу, 
который расширился с момента введения против РФ санкций стран Запада. Кроме 
того, передовые позиции России в развитии ядерной энергетики признаны 
во всем мире. Россия также обладает технологиями использования водородной 
энергетики и имеет соответствующую утвержденную Правительством РФ концеп-
цию ее развития [4]. Это крайне важно для отказа от углеводородов в русле реали-
зации стратегии устойчивого развития как для всей системы мирохозяйственных 
связей, так и для национальных экономик РФ и КНР.  

Технологические и энергетические войны в мире не только создают России и 
Китаю проблемы в противостоянии с государствами Запада, но и открывают но-
вые возможности для двухстороннего сотрудничества РФ и КНР. Наделенность 
обеих стран соответствующими природными, интеллектуальными и финансовы-
ми ресурсами способствует адаптации к технологическим и энергетическим вызо-
вам недружественной внешней среды и содействует конструктивному развитию 
национальных экономик на передовой технологической и низкоуглеродной базе, 
способствующим достижению глобальных целей устойчивого развития. 

  
Список литературы 
1. Данилин И.В. Американо-китайская технологическая война: риски и возможности для КНР 

и глобального технологического сектора. Сравнительная политика. 2020. Т. 11, № 4. С. 160–176. 
DOI 10.24411/2221-3279-2020-10056. 

2. Энергетическая война XXI века. Правила «игры». ИА REGNUM. 2018. 10 сентября. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2479405.html 

3. How is United States performing against China in All technologies. ASPI Critical Technology 
Tracker. URL: https://techtracker.aspi.org.au/tech/all/?c1=us&c2=cn 

4. Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации. Правительство Рос-
сийской Федерации. 2020. 5 августа. URL: 
http://static.government.ru/media/files/5JFns1CDAKqYKzZ0mnRADAw2NqcVsexl.pdf. 

 
 

Покровская Н.В.1, Титов В.О.1  
 

ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
На интенсивность использования виртуальных валют в платежных и инвести-

ционных целях в разных странах оказывает влияние целая совокупность социаль-
но-экономических и регуляторных факторов, среди которых налогообложение 
играет одну из важнейших ролей. Научные дискуссии по поводу налоговых аспек-
тов обращения виртуальных валют остаются достаточно немногочисленными [1], 
более распространен синтез национальных условий налогообложения виртуаль-
ных валют [2, 3]. Первые попытки разработки наднациональных или межгосудар-
ственных правил налогообложения начали обсуждаться в конце 2010-х гг. В част-
ности, Организация экономического сотрудничества и развития в 2018 г. высту-
пила с инициативой сформировать в ближайшие годы единые подходы к опреде-
лению налоговых последствий новых технологий в рамках развития проекта 
«Налоговые мероприятия, связанные с цифровизацией» – мероприятия BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting). Опережение скорости развития практики по ре-
гулированию цифровых финансовых активов над темпами унификации или хотя 
бы даже обобщения практики нескольких стран отразилось в официальном доку-
менте ОЭСР, посвященном обзору налоговых режимов и налоговой политики 
в отношении виртуальных валют [4], вышедшем в конце 2020 г. Документ осно-
вывается на синтезе подходов к налогообложению виртуальных валют на конец 
2018 г. и повторном исследовании на начало 2020 г. по странам, как входящим, так 
и не входящим в ОЭСР. Полтора года дистанции между периодами анализа 
наглядны в документе: исходно он был ориентирован на виртуальные валюты, од-
нако дополнен криптоактивами как объектом исследования, их характеристиками 
и видами, оценками перспектив налоговых аспектом использования стейблкой-
нов, цифровых валют центральных банков и других инструментов. В данном до-
кументе нашли полное отражение два этапа в развитии налогообложения крипто-
активов в развитых странах [5]. На первом этапе в середине 2010-х гг. налоговое 
регулирование новых финансовых активов было частичным и не всегда экономи-
чески обоснованным. Для этого периода характерен фокус на виртуальных валю-
тах (иногда даже непосредственно на биткойнах), стремление дать определение 
виртуальных валют для фискальных целей государства в рамках налоговых пра-
вил [6]. В 2018 г. в отдельных странах начался переход ко второму этапу налогооб-
ложения криптоактивов. Суть этого этапа заключается в расширении налоговых 
правил от виртуальных валют до других видов криптоактивов.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Попова А.Г.1, Шустров И.Н.1 

 
ДИНАМИКА ВРП В РОССИИ НА ДУШУ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2021 ГОД 
 

Экономическое развитие страны, как правило, выражается в показателе вало-
вого внутреннего продукта, т. е. ВВП. Поскольку все регионы Российской Федера-
ции значительно различаются по многим параметрам: площади территории, чис-
ленности населения, уровню жизни, существует показатель валового региональ-
ного продукта (ВРП). Он является одним из основных показателей системы наци-
ональных счетов на региональном уровне. Фактически, он измеряет экономиче-
ские результаты, полученные в пределах региона. Динамика реального ВРП поз-
воляет характеризовать изменение реальных объемов производства в различных 
регионах и сравнивать их, используя абсолютные или относительные показатели, 
что даёт возможность делать выводы как об индивидуальных особенностях, так и 
об общих тенденциях экономического развития регионов. В данной статье анали-
зируется изменение показателя ВРП на душу занятого населения с 2010 по 2021 гг. 
в разрезе субъектов Российской Федерации.  

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономиче-
ской деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и 
услуг для конечного использования. Номинальный объем ВРП рассчитывается 
в текущих основных ценах. 

ВРП в расчете на душу населения отражает среднюю стоимость конечных това-
ров и услуг, произведённых на территории конкретного региона, приходящуюся 
на одного жителя и позволяет оценить средний уровень достатка жителей регио-
на.  

ВРП на душу занятого населения – это отношение ВРП к численности занятого 
населения страны, которое показывает, какое количество валового продукта, про-
изведенного в стране за год и выраженного в стоимостном выражении, приходит 
на одного занятого жителя данной страны. После исключения инфляции, дина-
мика данного показателя становится более объективной и реалистичной, позво-
ляет рассчитывать количественные оценки изменений. 

Для начала, хотелось бы сказать о динамике суммарного ВРП России в целом 
в исследуемом периоде, при этом отметим, что сумма валовых региональных про-
дуктов по России неравнозначна ВВП, поскольку не включает добавленную стои-
мость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное управ-
ление и т. д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом. 
Номинальный ВРП России c 37,7 трлн руб. в 2010 году вырос до 121,2 трлн руб. 
в 2021. Рост ВРП на душу занятого населения в ценах базисного (2010) года соста-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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вил 38,68 % за 11 лет, или 3,52 % в среднегодовом выражении, изменившись 
с 538907 руб. в 2010 до 747353 руб. в 2021.  

На рис. 1 представлено частотное распределение для ВРП на душу населения 
в региональном разрезе. 

 
2010 год 2021 год 

  
 

Рис. 1. Частотное распределение. 
 

Структурно распределения достаточно похожи, динамика их основных харак-
теристик приведена на рисунках 2 и 3. Графики моды, медианы и среднего значе-
ния (рис. 2) растут примерно одинаково, среднее значение – более активно, неже-
ли остальные два. Мода и медиана растут достаточно синхронно, между ними со-
храняется небольшое расстояние, причем оно особо не меняется, что косвенно 
свидетельствует о стабильно невысокой асимметричности ежегодных частотных 
распределений и относительной близости их к нормальному закону. Высокие зна-
чения коэффициента асимметрии (рис. 3) обусловлены предположительно нали-
чием нескольких статистически аномальных регионов, на практике непохожих 
на другие (удлиненный правый хвост распределения). Наличие таких регионов 
не оказывает влияние на стабильность экономической системы, характерной 
для нормального закона, что положительно характеризует ситуацию в стране 
на протяжении анализируемых лет. Удалённость тренда среднего значения от мо-
ды и медианы обусловлено этими же причинами.  

 
Рис. 2. Основные характеристики структурных распределений. 
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ния (рис. 2) растут примерно одинаково, среднее значение – более активно, неже-
ли остальные два. Мода и медиана растут достаточно синхронно, между ними со-
храняется небольшое расстояние, причем оно особо не меняется, что косвенно 
свидетельствует о стабильно невысокой асимметричности ежегодных частотных 
распределений и относительной близости их к нормальному закону. Высокие зна-
чения коэффициента асимметрии (рис. 3) обусловлены предположительно нали-
чием нескольких статистически аномальных регионов, на практике непохожих 
на другие (удлиненный правый хвост распределения). Наличие таких регионов 
не оказывает влияние на стабильность экономической системы, характерной 
для нормального закона, что положительно характеризует ситуацию в стране 
на протяжении анализируемых лет. Удалённость тренда среднего значения от мо-
ды и медианы обусловлено этими же причинами.  

 
Рис. 2. Основные характеристики структурных распределений. 

Касательно графиков минимума и максимума (рис. 2) можно выделить следу-
ющее: минимум за 11 исследуемых лет почти не растет, в то время как максимум 
растет большими темпами. Как мы можем заметить, с годами расстояние между 
минимумом и максимумом увеличивается, снижаясь только в 2016 и 2020 годах. 
Такая тенденция свидетельствует об увеличении дифференциации темпов произ-
водственной деятельности лидирующих и отстающих регионов. Анализ вариаци-
онных характеристик (рис. 3) позволяет сделать следующие выводы: коэффициент 
вариации, незначительно колеблясь, к концу периода остался практически 
на прежнем уровне, что может свидетельствовать об его характерности для со-
временного состояния экономики страны.  

 

 
Рис. 3. Вариационные характеристики структурных распределений. 

 
Коэффициент асимметрии в период с 2010 по 2021 гг. постепенно снижался.  

За 11 лет он снизится на 0,75, что подтверждает сделанные выше выводы. Коэф-
фициент эксцесса, как и коэффициент асимметрии в течение рассматриваемого 
периода колебался, в итоге упав с 3,29 до 2,54, при этом его динамика в значитель-
ной мере совпадала с динамикой коэффициента вариации. Возможно, это было 
обусловлено одинаковыми причинами.  

Можно сделать предположение о протекании в стране процессов становления 
условий хозяйствования, адаптации экономики страны к различным внешним 
факторам: пандемия, экономические санкции и т. п. 
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Пэн Цзинь1 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ 
 
Введение 
Китайская налоговая система развивалась на протяжении многих лет, проходя 

через различные этапы реформ. В настоящее время местная налоговая система 
Китая сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют ее развитие и снижают 
эффективность. В данной статье мы рассмотрим основные проблемы местной 
налоговой системы Китая и предложим возможные пути их решения. 

• Неравномерное распределение налоговых доходов 
В провинции Гуандун значительная часть налоговых доходов уходит в цен-

тральный бюджет, оставляя местным органам власти недостаточно средств 
для развития социальной сферы и инфраструктуры. В результате, многие районы 
этой провинции испытывают дефицит средств для финансирования образования, 
здравоохранения и транспорта. 

• Недостаточная прозрачность и сложность налогового законодательства 
Многие малые и средние предприятия (МСП) в Китае сталкиваются с трудно-

стями в интерпретации и выполнении налогового законодательства. Например, 
налоговые льготы и субсидии, предоставляемые правительством для поддержки 
инноваций и технологического развития, часто оказываются недоступными 
для большинства МСП из-за сложности процесса получения этих льгот и неод-
нозначности требований. Это приводит к тому, что предприятия не могут в пол-
ной мере использовать предоставляемые государством возможности для развития 
своего бизнеса, а также снижает их конкурентоспособность на рынке. 

• Низкая налоговая база 
В сельской местности Китая многие предприятия и частные фермеры не учи-

тываются в налоговой базе из-за отсутствия регистрации и недостаточного кон-
троля со стороны налоговых органов. Это приводит к снижению налоговых до-
ходов и увеличению налоговой нагрузки на зарегистрированные налогоплатель-
щики. 

• Недостаточная автоматизация и цифровизация налогового процесса 
В местной налоговой системе Китая существует отставание в применении ин-

формационных технологий и автоматизации налогового процесса. Внедрение со-
временных технологий может упростить налоговое администрирование, снизить 
издержки и уменьшить возможности для уклонения от уплаты налогов. 

• Недостаточное сотрудничество между налоговыми органами разных уров-
ней 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ 
 
Введение 
Китайская налоговая система развивалась на протяжении многих лет, проходя 

через различные этапы реформ. В настоящее время местная налоговая система 
Китая сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют ее развитие и снижают 
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• Неравномерное распределение налоговых доходов 
В провинции Гуандун значительная часть налоговых доходов уходит в цен-

тральный бюджет, оставляя местным органам власти недостаточно средств 
для развития социальной сферы и инфраструктуры. В результате, многие районы 
этой провинции испытывают дефицит средств для финансирования образования, 
здравоохранения и транспорта. 

• Недостаточная прозрачность и сложность налогового законодательства 
Многие малые и средние предприятия (МСП) в Китае сталкиваются с трудно-

стями в интерпретации и выполнении налогового законодательства. Например, 
налоговые льготы и субсидии, предоставляемые правительством для поддержки 
инноваций и технологического развития, часто оказываются недоступными 
для большинства МСП из-за сложности процесса получения этих льгот и неод-
нозначности требований. Это приводит к тому, что предприятия не могут в пол-
ной мере использовать предоставляемые государством возможности для развития 
своего бизнеса, а также снижает их конкурентоспособность на рынке. 

• Низкая налоговая база 
В сельской местности Китая многие предприятия и частные фермеры не учи-

тываются в налоговой базе из-за отсутствия регистрации и недостаточного кон-
троля со стороны налоговых органов. Это приводит к снижению налоговых до-
ходов и увеличению налоговой нагрузки на зарегистрированные налогоплатель-
щики. 

• Недостаточная автоматизация и цифровизация налогового процесса 
В местной налоговой системе Китая существует отставание в применении ин-

формационных технологий и автоматизации налогового процесса. Внедрение со-
временных технологий может упростить налоговое администрирование, снизить 
издержки и уменьшить возможности для уклонения от уплаты налогов. 

• Недостаточное сотрудничество между налоговыми органами разных уров-
ней 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

В Китае отсутствует эффективное сотрудничество между налоговыми органами 
разных уровней. Улучшение координации и обмена информацией между органа-
ми может способствовать более эффективному налоговому контролю и предот-
вращению уклонения от уплаты налогов. 

 
Заключение и предложения 
Для решения основных проблем местной налоговой системы Китая следует 

предпринять следующие меры: 
1. Пересмотреть механизм распределения налоговых доходов между цен-

тральным и местным правительствами, чтобы обеспечить более справедливое 
распределение ресурсов и улучшить развитие местных инфраструктур и соци-
альных программ. 

2. Упростить и унифицировать налоговое законодательство, а также повысить 
его прозрачность, что облегчит понимание и соблюдение налоговых правил для 
налогоплательщиков и снизит коррупцию. 

3. Расширить налоговую базу путем активизации работы налоговых органов 
по выявлению и регистрации новых объектов налогообложения, что позволит 
увеличить доходы от налогов и снизить налоговую нагрузку на отдельные катего-
рии налогоплательщиков. 

4. Внедрить современные технологии в налоговое администрирование, вклю-
чая автоматизацию и цифровизацию налоговых процессов, что упростит налого-
вое администрирование, снизит издержки и уменьшит возможности для уклоне-
ния от уплаты налогов. 

5. Улучшить координацию и обмен информацией между налоговыми органами 
разных уровней, что способствует более эффективному налоговому контролю и 
предотвращению уклонения от уплаты налогов. 

Комплексное применение данных мер позволит обеспечить повышение эф-
фективности и справедливости местной налоговой системы Китая и способство-
вать устойчивому развитию экономики. 
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КИБЕРСОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЩЕСТВА В ИНДУСТРИИ 5.0: 
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫЗОВЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Значимость вопросов, связанных с исследованием киберсоциальной устойчи-

вости общества в Индустрии 5.0, тесно связана с изменением отношения к труду 
в цифровой экономике и обусловлена одним из глобальных противоречий циф-
ровизации – стремительным ростом технологизации общества и одновременным 
усилением его социоцентричности. Понятие киберсоциальной устойчивости об-
щества является, с одной стороны, неологически формирующимся в результате 
трансформации цифровой среды, с другой, объективно развивающимся в ходе 
становления киберсоциальных экосистем. 

Исследования предпосылок развития киберсоциальных систем в Индустрии 5.0 
довольно обширно представлены в трудах зарубежных и отечественных экономи-
стов, в том числе О. Лэйга [1], М. Брекью [2], В. Городецкого [3], А.В. Бабкина [4], 
Д. Иванова [5] и многих других. Трансформация Общества потребления 4.0 
(Society 4.0) в Общество потребления 5.0 (Society 5.0), с одной точки зрения, свя-
зана со стремительными темпами развития технологий в XX в., с другой, с углуб-
лением процессов структурных изменений в экономике. В 60-х гг. XX в. 
Дж. Гэлбрейт в своей теории нового индустриального общества уже указывал 
на неминуемость перехода к обществу, в котором «люди станут чрезмерно озабо-
чены потреблением» [6].  

В контексте достижения глобальных целей устойчивого развития, принятых 
резолюцией ООН [7], рост потребления не привносит устойчивости к обеспече-
нию достижения глобальных целей. Усугубление социального и цифрового нера-
венства в обществе потребления предопределяет предпосылки для искажения 
идеи созидательного человеческого труда. Изменение содержания потребности 
в труде меняется с развитием новой парадигмы «Индустрия 5.0», одним из основ-
ных принципов которой является ориентация на реализацию ценностей новых 
технологий в обеспечении социально-экономического благополучия занятых 
в производственном процессе работников. В отличие от концепции Инду-
стрии 4.0, основанной на технологической цифровизации, концепция Инду-
стрии 5.0 в большей мере ориентирована на человека через такие принципы, как: 
устойчивость, сбалансированность, человекоцентричность [8]. Индустрия 5.0 
ориентируется на использование ценности инновационных цифровых технологий 
и их человеко-машинное взаимодействие. 

Исходя из содержания идеи человекоцентричности, парадигма Индустрии 5.0 
связана с гуманизацией технологий, резильентностью и устойчивым развитием 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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промышленных экосистем. Главным посылом Индустрии 5.0 является повышение 
ценности внедрения цифровых технологий в целях роста благосостояния челове-
чества. Сторонники институционализации принципов Индустрии 5.0 отмечают, 
что более чем за десять лет своего существования Индустрия 4.0 в меньшей степе-
ни была ориентирована на соблюдение первоначальных принципов социальной 
справедливости и устойчивого развития и в большей степени – на цифровизацию 
и технологии, основанные на искусственном интеллекте в обеспечении повыше-
ния эффективности и гибкости производства [8]. Как отмечается в отчете Евро-
комиссии, Индустрия 5.0 содержит иную направленность и подчеркивает важ-
ность активизации инновационных исследований в обеспечении устойчивой под-
держки промышленности в ее долгосрочном служении человечеству [8]. В данном 
контексте Индустрия 5.0, по мнению зарубежных аналитиков, не должна проти-
воречить глобальным целям устойчивого развития, а, напротив, в определенной 
мере обеспечивать сбалансированность социально ориентированных целей 
устойчивого развития в условиях перехода к киберсоциальным экосистемам.  

К факторам обеспечения киберсоциальной устойчивости общества в Инду-
стрии 5.0 следует, по нашему мнению, отнести такие, как: 

− формирование нового качества мировоззрения в гражданском обществе 
на основе развития форм киберсоциальной культуры, принимая во внимание 
национальные принципы соборности, духовности, державности; 

− планомерное развитие социально-технологических компетенций на посто-
янной основе, поскольку при работе с современными машинами и роботами ра-
ботники должны получить знания о сотрудничестве с производителем интеллек-
туальных машин и роботов; 

− внедрение передовых технологий требует от работников больше времени и 
усилий. Для развития Индустрии 5.0 необходимо внедрять специализированное 
программное обеспечение, совместную робототехнику, искусственный интеллект, 
информацию в реальном времени и Интернет вещей; 

− инвестирование передовых технологий, что обусловливает планирование 
дополнительных затрат на обучение людей новым профессиям, на модернизацию 
производственных линий для работы в Индустрии 5.0;  

− обеспечение безопасности является главной проблемой в укреплении до-
верия людей к Индустрии 5.0, особенно в экосистемах;  

− обеспечение нового качества образовательных процессов в сфере общего, 
среднего, высшего образования; 

− ответственное платформенное взаимодействие участников экосистем;  
− обеспечение нового качества предоставления медицинских услуг, направ-

ленных на предиктивную диагностику и профилактику лечения заболеваний; 
профилактику эмоционального выгорания; 
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− внедрение передовых технологий требует от работников больше времени и 
усилий. Для развития Индустрии 5.0 необходимо внедрять специализированное 
программное обеспечение, совместную робототехнику, искусственный интеллект, 
информацию в реальном времени и Интернет вещей; 

− инвестирование передовых технологий, что обусловливает планирование 
дополнительных затрат на обучение людей новым профессиям, на модернизацию 
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− обеспечение безопасности является главной проблемой в укреплении до-
верия людей к Индустрии 5.0, особенно в экосистемах;  

− обеспечение нового качества образовательных процессов в сфере общего, 
среднего, высшего образования; 

− ответственное платформенное взаимодействие участников экосистем;  
− обеспечение нового качества предоставления медицинских услуг, направ-

ленных на предиктивную диагностику и профилактику лечения заболеваний; 
профилактику эмоционального выгорания; 

− обеспечения нового качества познания культуры и культурно-
исторических ценностей страны в условиях усугубления нарастания киберсоци-
альных и геополитических вызовов и угроз и др. 

Возможности обеспечения киберсоциальной устойчивости общества тесно свя-
заны и с последующими вызовами:  

− рост киберпреступности;  
− рост социальной поляризации вследствие ограниченного доступа к благам 

глобализации; 
− рост цифрового неравенства среди групп населения страны;  
− активизация внедрения крупнейшими мировыми корпорациями – гло-

бальными платформами механизмов «принудительного» потребления, что приво-
дит к навязыванию чуждых для определенных сообществ ряда стран культурных 
ценностей; 

− доминирование ценностей сверхпотребления в обществе посредством 
платформизации доступа к ограниченным ресурсам и благам; 

− манипулирование потребительскими предпочтениями через развертыва-
ние платформ доступности благ, позволяющих осуществлять псевдоудовлетворе-
ние растущими потребностями в мнимой «гонке» за минимизацию социального и 
цифрового неравенства; 

− низкий уровень доверия экономических агентов к политике государства и 
другим стейкхолдерам сетевых сообществ на фоне уменьшения вмешательства 
государства в деятельность платформ; 

− система рейтингов и обмен данными о недобросовестных пользователях; 
− отсутствие эффективного институционального регулирования деятельно-

сти платформ в цифровой экономике «однорангового типа», что повышает рис-
кованность ведения бизнес-операций в цифровой среде, обусловливает непро-
зрачность системы правового регулирования для защиты интересов физических и 
юридических лиц и др. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что обеспечение киберсо-
циальной устойчивости общества в Индустрии 5.0 опирается, прежде всего, на ин-
тегративность технологического лидерства и превосходства государства в сфере 
высоких технологий и социальной сплоченности гражданского общества на осно-
ве сохранения и приумножения исторически сложившихся цивилизационных, 
культурных и духовно-нравственных ценностей.  
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Тан Инин1 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА  
ЗЕЛЕНЫХ ОБЛИГАЦИЙ КНР 

 
Правильная взаимосвязь между охраной окружающей среды и экономикой 

является неотъемлемым условием достижения целей устойчивого развития и од-
ним из основных принципов модернизации. В целях содействия зеленому разви-
тию и ускорения зеленых преобразований, являясь важной частью зеленых фи-
нансов, рынки зеленых облигаций в значительной степени способствуют разви-
тию зеленых низкоуглеродных отраслей. Поскольку зеленые облигации выступа-
ют одним из приоритетных источников финансирования чистой энергетики и 
других экологических проектов, исследование данной темы также имеет большое 
значение и актуальность. Рассмотрим основные этапы формирования политики 
по развитию рынка зеленых облигаций КНР. 

Рынок зеленых облигаций в Китае развивается быстрыми темпами, в основном 
благодаря вниманию со стороны государства и поддержке соответствующей по-
литики. С 2015 года Госсовет, Центральный банк, Национальная комиссия по 
развитию и реформам и другие министерства и комиссии сформировали и усо-
вершенствовали политику, направленную на поддержку развития зеленых обли-
гаций. 

Так, в январе 2015 г. Государственный совет издал «Мнения по внедрению сто-
роннего управления загрязнением окружающей среды», которые предусматрива-
ли реформы и инновации в способах борьбы с загрязнением, привлечение и рас-
ширение вклада общественного капитала, а также содействие развитию индустрии 
экологических услуг. В основном предлагалось поощрять и поддерживать разви-
тие системы управления окружающей средой третьими сторонами с точки зрения 
совершенствования рынка управления третьими сторонами и усиления полити-
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ению зеленой финансовой системы, в котором разъясняется концепция зеленых 
финансов и указываются направление и путь развития зеленых финансов. С 2017 
года Комиссия по регулированию ценных бумаг, Ассоциация межбанковского 
рынка, Шанхайская и Шэньчжэньская комиссии по ценным бумагам и биржам 
ввели соответствующие руководства по зеленым облигациям, поддерживая здо-
ровое развитие зеленой финансовой системы, чтобы обеспечить благоприятные 
условия для развития рынка зеленых облигаций в Китае. 

В 2020 году Председатель Си Цзиньпин выдвинул стратегическую цель «пик 
углерода и углеродная нейтральность». В 2021 году центральный банк Китая, ко-
миссия по регулированию ценных бумаг и Национальная комиссия по развитию и 
реформам объявили о выпуске последнего Каталога проектов, поддерживаемых 
зелеными облигациями. В отличие от предыдущей версии, в этом документе было 
исключено содержание чистого использования угля, и принят международно 
признанный принцип отсутствия значительного ущерба, что делает ограничения 
по сокращению выбросов углерода более жесткими [1]. Документ призван регу-
лировать рынок зеленых облигаций Китая, приводя его в соответствие с между-
народными стандартами и способствуя его признанию на мировом уровне. 

29 июля 2022 г. Совет по стандартам зеленых облигаций ввел Принципы зеле-
ных облигаций Китая, в которых были уточнены четыре основных элемента, что 
еще больше унифицировало стандарты и явилось важным шагом вперед на рынке 
зеленых облигаций Китая. В июне 2023 г. комиссия по регулированию ценных бу-
маг и ассоциация межбанковских дилеров выпустили соответственно «Руково-
дящие мнения по углублению реформы системы регистрации ценных бумаг» и 
«Циркуляр по вопросам, связанным с дальнейшим повышением качества и эф-
фективности услуг по финансированию инструментов долгового финансирова-
ния», в которых подчеркивается необходимость активного содействия зеленому 
развитию, совершенствования рынка зеленых облигаций, дальнейшего удовле-
творения потребностей высокоуглеродной промышленности в фондах трансфор-
мации и содействия низкоуглеродной трансформации высокоуглеродной про-
мышленности через разработку механизма и цели привлечения средств [2]. 

Таким образом, политика по развитию рынка зеленых облигаций Китая спо-
собствует диверсификации эмитентов, повышению компетенции посредников и 
инвестированию в ключевые области для содействия высококачественному раз-
витию отраслей. Китай с годами совершенствует систему стандартов выпуска зе-
леных облигаций, привлекая все больше отечественных и зарубежных инвесторов 
и способствуя устойчивому зеленой трансформации экономики. 
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У Кунь1 
 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
В КИТАЕ 

 
Корпоративные кредитные облигации – это финансовые инструменты, исполь-

зуемые компаниями как экономическими и социальными коммерческими орга-
низациями для предоставления средств на рынок капитала на основе собственно-
го кредита. В настоящее время в Китае существует три типа по существу идентич-
ных кредитных облигаций: облигации госпредприятий, корпоративные облига-
ции и нефинансовые инструменты корпоративного долгового финансирования, 
плюс конвертируемые облигации с особыми свойствами, вместе называются кор-
поративными кредитными облигациями. 

 
Таб. 1. Виды облигаций на рынке Китая, классифицированные по эмитентам. 

 
Виды об-
лигаций 

Облигации гос-
предприятий 

Инструменты 
долгового фи-
нансирования 
нефинансовых 
предприятий 2 

Корпоративные 
облигации 

Конвертируемые 
облигации 

Эмитенты Государственные 
нефинансовые 
предприятия 

Нефинансовые 
предприятия 

Компании, вне-
сенные в бир-
жевой реестр, 
или публичные 
компании, не 
внесенные в 
листинг биржи 

Компании,  
внесенные  
в листинг биржи 

Рынки Межбанковский 
+ биржи 

Межбанковский Биржи Биржи 

 
Источник: ChinaBond 
 
Новый «Закон о компаниях» определяет корпоративные кредитные облигации 

как «ценные бумаги, выпущенные компанией в соответствии с юридическими 
процедурами и с соглашением о выплате основной суммы долга и процентов в те-
чение определенного периода времени» [1]. Корпоративные облигации – это об-
лигации, выпущенные акционерным обществом или обществом с ограниченной 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Включает краткосрочные веселя, среднесрочные ноты, коллективные ноты малых и средних 
предприятий, облигации, размещаемые по закрытой подписке и обеспеченные активами ноты. 
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ответственностью. Облигации госпредприятий – это облигации, выпущенные 
учреждениями, аффилированными с ведомствами центрального правительства, 
предприятиями, полностью принадлежащими государству, или предприятиями, 
контролируемыми государством.  

В Китае основными процессами выпуска корпоративных кредитных облига-
ций, которыми занимается Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, 
являются: 

1. Определение финансовых намерений. Эмитенты, заинтересованные в выпус-
ке, свяжутся с фирмами, занимающимися ценными бумагами, а затем фирмы, за-
нимающиеся ценными бумагами, предоставят технико-экономическое обоснова-
ние на основе определенных методов и планов финансирования. 

2. Этап подготовки выпуска. Эмитент нанимает посредников, таких как веду-
щие андеррайтеры, юристы, бухгалтеры и рейтинговые агентства, для подписания 
андеррайтингового соглашения. Затем посредническое агентство проводит ком-
плексную проверку и вместе с эмитентом готовит материалы заявки.  

3. Этап рассмотрения заявок Комиссией по регулированию ценных бумаг. Ве-
дущий андеррайтер подает материалы заявки на предварительную документацию 
в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая, а Комиссия по регулирова-
нию ценных бумаг Китая рассматривает материалы выпуска и принимает решение 
об одобрении или отклонении. 

4. Стадия выпуска и листинга. На этой стадии эмитенту необходимо опублико-
вать проспект и его краткое содержание в определенных газетах и периодических 
изданиях, определить окончательную ставку купона по корпоративной облигации 
и перейти к официальной стадии выпуска.  

В 2022 году корпоративных кредитных облигаций выпущено на сумму в 13,8 
трлн юаней, а с учетом государственных и муниципальных облигаций выпущено 
различных облигаций. на сумму в 61,9 трлн юаней. Объем выпуска корпоратив-
ных кредитных облигаций составил 22,29 % от общего объема выпуска облигаций 
[2]. По сравнению с другими видами облигаций масштабы выпуска корпоратив-
ных кредитных облигаций из года в год увеличиваются, одновременно увеличива-
ется и их доля. 

Механизм выпуска корпоративных кредитных облигаций в Китае прошел про-
цесс эволюции от системы квот, системы одобрения к системе регистрации. 
Он постепенно устранил контроль за распределением кредитных ресурсов и со-
здал систему, основанную на корпоративном коммерческом кредите и раскрытии 
информации об облигациях в качестве основы рыночного механизма выпуска. 

В будущем предполагается расширение типов корпоративных кредитных обли-
гаций, установление условий выпуска в соответствии с различными функциями 
облигаций, что позволит сделать рынок корпоративных кредитных облигаций 
сильнее и он будет лучше обслуживать потребности развития реального сектора 
экономики Китая. 
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POSITIVE POLITICAL ECONOMY AND RUSSIAN ECONOMIC REFORMS 
 

Making sense of economic reforms in Russia over the last three centuries or more re-
quires an appreciation for the empirical intricacies of history and the theoretical intrica-
cies of explaining causation. This paper is small part of a first step towards confronting 
the second challenge: devising an adequate theoretical framework to explain the history 
of Russian economic reform.  

Such an explanatory framework likely will draw on, and synthesize, insights from dif-
ferent explanatory frameworks that capture parts, but not the entirety, of this phenome-
non. In this short essay I suggest hypotheses drawn from one such framework, positive 
political economy, which brings together claims and insights of New Institutional Eco-
nomics (Chandler 1962, 1977; Williamson 1975, 1985) and rational choice political sci-
ence (Alt and Shepsle 1990; Bates 1981, 1989; Olson 1982; Popkin 1979; Solnick 1998). 
Rational choice is the core of this framework: reforms are a function of utility maximi-
zation of actors, given their institutional positions and resources. Primary actors are or-
ganizational elites; interests are narrowly defined as material and are stable and ordered. 
Institutions are formal rules of the economic and political games, and their causal force 
is in shaping material costs and benefits. Sources and dynamics of reforms (emergence, 
unfolding, success or failure) are in the intersection of interests and institutions: how 
institutions allow actors to pursue interests, and how alliances and conflicts result in 
new configurations of institutions and the distribution of property and profit.  

To determine the utility of positive political economy, I propose initial hypotheses to 
guide research: 

 
 H1a: Actors that matter for reforms are those with institutional resources, especially 

organizational elites. To pursue interests requires resources. 
 H1b: An actor’s position vis-à-vis reforms depends on possibilities for material gain 

from reforms. Otherwise, this actor will resist or be ambivalent. This follows rational 
choice: interests, subject to cost-benefit analysis of competing decisions and institutions, 
drive action. 

 H1c: Because institutional resources are crucial to reforms, and because resources 
are specific quanta (e.g. money, networks), then they are additive. Alliances of actors that 
pool resources will determine whether reforms succeed or fail, and the form they take.  

 H1d: Ideological or other normative claims will align with interests to serve as ra-
tionalizations of interest-driven decisions. Normative positions will shift as calculation of 
realizing interests shifts. This follows the rational choice emphasis. 

 
1 University of Richmond, 28 Westhampton Way, Richmond VA, 23235 USA.  
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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 H1e: Waves of reform will lean towards marketization in centralized systems, and 
towards hierarchy in decentralized systems. This follows the efficiency imperative of pos-
itive political economy. Given the assumption of rational utility maximization, in aggre-
gate a system should trend towards market-like relations that allow actors autonomy to 
seek gains. However, rational calculation can incline actors towards hierarchy either 
when market failure arises or there are gains to be made from hierarchy. 

  
If these hypotheses are supported by evidence, several important conclusions follow. 

We can reduce the causal impact of ideology by itself in histories of Russian/Soviet re-
forms. Reforms would primarily be a function of interests; even if actors believed they 
were following ideological tenets, interests shaped the implementation of ideologies and 
policies. Institutions would also be reduced to formal rules shaping costs and benefits. 
We would have to seek causes of reform and failure in coalitions of interests; Rus-
sia/USSR would no longer be a unique, alternative modernity. As well, given the effi-
ciency imperative of positive political economy, there will be pressures towards market-
ization away from centralization, and towards hierarchy when market failure threatens.  

 
Keywords: economic reform; institutions’ positive political economy 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ОАЭ) 

 

Солнечная энергия представляет собой ту энергию, которая поступает напря-
мую от излучения солнца. В рамках современных технологий ее можно использо-
вать для нагрева воды, а также для выработки электроэнергии или же для других 
задач. Именно такой вариант является наиболее экологически чистым, ведь такая 
энергия не выделяет выбросы в атмосферу, а также не нуждается в полезных ис-
копаемых. Для того, чтобы преобразовать солнечную энергию используются спе-
циальные солнечные батареи. Они устроены таким образом, что на основании по-
лученного солнечного света получают электрический ток.  

В дальнейшем он может использоваться для разнообразных целей, как быто-
вых, так и промышленных, без ограничений. Кроме того, солнечная энергия мо-
жет использоваться для нагрева воды и воздуха с помощью солнечных коллекто-
ров, преобразующих свет в тепло, это также распространено для компаний и 
частных лиц. Дополнительно солнечная энергетика может стать частью системы, 
входящей в отопление или же кондиционирование воздуха, здесь также исполь-
зуются солнечные коллекторы. Сейчас развитие в области солнечной энергетики 
дает возможность использовать ее на разнообразных уровнях от частного дома 
до проектов государственного назначения [1]. 

В Объединенных Арабских Эмиратах активно развивается область солнечной 
энергетики. Несмотря на то, что это достаточно крупная страна с точки зрения 
нефтедобычи, предпринимаются меры по внедрению экологического варианта 
энергетики. Это обусловлено основными показателями экологии. В 2009 году 
страна занимала 6-е место в мире по объему выбросов углекислого газа на душу 
населения (40,31 тонны), но к 2050 году планирует производить половину своей 
электроэнергии из солнечных и ядерных источников, ориентируясь на 44 % воз-
обновляемых источников энергии, 38 % газа, 12 % угля и 6 % ядерной энергии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     Рис. 1. Источники энергии. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Сейчас активно предпринимаются шаги для реализации этого плана. В том 
числе стоит обратить внимание на объявление в Абу-Даби от управления по элек-
тричеству и водоснабжению о реализации проекта по строительству солнечной 
электростанции Аль-Дафра, которая обладает мощностью 2 ГВт. Консорциум, 
возглавляемый французской EDF и китайской Jinko Solar, построит фотоэлектри-
ческую установку площадью 20 квадратных километров (7,7 кв миль) в районе 
Аль-Дафра, примерно в 35 км к югу от города Абу-Даби, с использованием техно-
логии бифациальных (двухсторонних) кристаллов. Здесь будет предложен самый 
низкий тариф на солнечную энергию в мире – 4,97 дирхамов. Кроме того, суще-
ствуют и другие разнообразные проекты по поддержке солнечной энергетики. 

Сама система солнечной энергетики включает в себя не только перспективы 
развития за счет своих преимуществ, но и серьезные проблемы, вызывающие за-
медление развития. Среди этих факторов стоит отметить наиболее значительные. 
В первую очередь это явная зависимость от погоды, которая радикально влияет 
на все приемники солнечной энергии. Также есть сезонность в большинстве реги-
онов. Кроме того, уже сейчас в крупных городах создается влажность и безвет-
ренная погода, которые провоцируют скопление всех выхлопных газов, закрыва-
ющих солнечный свет. Размещение солнечных батарей или же другого оборудова-
ния требует больших площадей [3]. 

Перспективы развития этой области внушительные. Та энергия, которая всего 
в течении 90 минут поступает на земную поверхность, способна обеспечить по-
требности планеты на целый год. На основании сложностей развития сейчас 
до сих пор незначительна доля солнечной энергии среди всей мировой энергети-
ки, но развитие продолжается, увеличивается количество солнечных станций, их 
мощность и производительность. Ориентируясь на расчеты исследования можно 
сделать вывод, что мощность излучения представляет собой 1367 Вт/м². Если 
сравнивать показатели со стандартным топливом, то это будет эквивалентно 
1,2·1014 т. Для фактического использования солнечная энергия может быть кон-
центрированной, преобразованной в другие виды энергии, а также с точки зрения 
технической сложности простой или же сложной. 

По исследованиям ОАЭ, если ВИЭ будут составлять хотя бы 10 % от общей 
энергетической мощности, то к 2030 году Эмираты ежегодно будут экономить 
$ 1,9 млрд за счёт снижения потребления ископаемого топлива. Если же брать 
в расчёт ущерб, наносимый здоровью граждан и экологической среде из-за сжига-
ния углеводородов, то ежегодная экономия к 2030 году может составить 
$ 3,7 млрд. Фактически образуется внушительная экономическая выгода,  
а не только экологические улучшения, поэтому обоснованы цели установить 25 % 
потребности страны в энергии за счёт ВИЭ к 2030 году. Дополнительно со сторо-
ны ОАЭ происходит активное инвестирование в развитие солнечной энергетики 
по всему миру для того, чтобы стимулировать переход на этот экологичный вид 
энергии. 
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в течении 90 минут поступает на земную поверхность, способна обеспечить по-
требности планеты на целый год. На основании сложностей развития сейчас 
до сих пор незначительна доля солнечной энергии среди всей мировой энергети-
ки, но развитие продолжается, увеличивается количество солнечных станций, их 
мощность и производительность. Ориентируясь на расчеты исследования можно 
сделать вывод, что мощность излучения представляет собой 1367 Вт/м². Если 
сравнивать показатели со стандартным топливом, то это будет эквивалентно 
1,2·1014 т. Для фактического использования солнечная энергия может быть кон-
центрированной, преобразованной в другие виды энергии, а также с точки зрения 
технической сложности простой или же сложной. 

По исследованиям ОАЭ, если ВИЭ будут составлять хотя бы 10 % от общей 
энергетической мощности, то к 2030 году Эмираты ежегодно будут экономить 
$ 1,9 млрд за счёт снижения потребления ископаемого топлива. Если же брать 
в расчёт ущерб, наносимый здоровью граждан и экологической среде из-за сжига-
ния углеводородов, то ежегодная экономия к 2030 году может составить 
$ 3,7 млрд. Фактически образуется внушительная экономическая выгода,  
а не только экологические улучшения, поэтому обоснованы цели установить 25 % 
потребности страны в энергии за счёт ВИЭ к 2030 году. Дополнительно со сторо-
ны ОАЭ происходит активное инвестирование в развитие солнечной энергетики 
по всему миру для того, чтобы стимулировать переход на этот экологичный вид 
энергии. 

В настоящий момент по всему миру в качестве основных источников энергии 
рассматриваются именно невозобновляемые. Их особенность не только в риске 
снижения энергии при постоянно растущих потребностях в данной области, но и 
в неравномерном распределении по миру, что вызывает зависимость у государств, 
одни связаны с легким заработком и становятся сырьевыми странами, другие 
находятся в зависимости от поставщиков, в результате это обеспечивает опреде-
ленный порядок мироустройства, в котором есть большое количество разнооб-
разных недостатков. В качестве следующего фактора стоит отметить внушитель-
ный ущерб для экологии при использовании классических вариантов получения 
энергии.  

В воздушном пространстве скапливается большое количество загрязнений, так-
же возникает серьезное загрязнение воды и почвы. Однако постоянно меняющийся 
климат на планете не дает возможность рассматривать солнечную энергетику в ка-
честве стабильного варианта получения энергии для каждого отдельного региона. 
Отдельно рассматривается попытка перейти на экологичные источники энергии 
с помощью ядерной энергетики, что спровоцировало большое количество аварий, 
а также тяжелых последствий, примером стала Чернобыльская АЭС. Это становит-
ся причиной разнообразных геополитических и социальных проблем.  

В современных условиях роста потребления и вероятности снижения в бли-
жайшем будущем добычи энергии с помощью классических источников могут 
быть спровоцированы военные конфликты из-за источников, ради передела тер-
ритории или же других вариантов. Кроме того, проблемы с климатом могут ока-
зывать значительное влияние на сельское хозяйство, без дополнительной энергии 
окажется сложнее справляться с поставленными задачами в этой сфере [2]. 

Солнечная энергетика при грамотном полноценном развитии может стать ре-
шением вопросов, она позволяет сберегать ресурсы, обеспечивать возобновляе-
мые источники энергии и бороться с экологическими проблемами. Однако до сих 
пор человечество не может полноценно преодолеть основные препятствия на пу-
ти развития этой сферы, но в ОАЭ благоприятствует этому климат, наличие 
больших территорий и другие факторы. 

 
Ключевые слова: энергия, ресурсы, энергетика, источники. 
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Чэнь Сяоян1 
 

СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА КИТАЯ 
 
1. Основные понятия фондового рынка 
Фондовый рынок – это рынок, состоящий из бирж, брокеров, инвесторов и 

выпускающих компаний, на котором осуществляются покупка и продажа акций. 
Фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный рынки. 
Первичный рынок – это рынок, на котором компании впервые предлагают акции 
публике (IPO). Вторичный рынок – это рынок, на котором происходит торговля 
акциями после их выхода на биржу. На первичном рынке компании могут 
привлекать финансирование за счет выпуска акций, что помогает расширять 
масштабы бизнеса и повышать производительность. На вторичном рынке 
инвесторы могут получать инвестиционный доход, покупая и продавая акции. 
Развитие фондового рынка является основой для изменения его капитальной 
структуры. 

2. Основные составляющие китайского фондового рынка 
Основные биржи: Китайский фондовый рынок в основном состоит из двух 

бирж: Шанхайской фондовой биржи (SSE) и Шэньчжэньской фондовой биржи 
(SZSE). Эти две биржи являются основными платформами для торговли акциями 
в Китае. Шанхайская фондовая биржа (SSE), основанная в 1990 году, является 
первой современной фондовой биржей в Китае и одной из крупнейших в Азии. 
Она включает основной рынок и рынок технологических инноваций (STAR 
Market). Основной рынок в основном предназначен для крупных, зрелых 
китайских компаний, а рынок STAR – для меньших инновационных 
технологических компаний. Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE), 
расположенная в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, является второй 
по величине фондовой биржей в Китае. На SZSE есть два основных торговых 
сегмента: основной рынок и рынок высокотехнологичных и инновационных 
предприятий (ChiNext). Основной рынок в основном предназначен для компаний 
из сектора производства, а рынок ChiNext сосредоточен на малых стартапах, 
особенно в высокотехнологичных и новых отраслях. 

Типы акций. На китайском фондовом рынке акции могут быть разделены 
на типы, такие как А-акции, В-акции, Н-акции и др. А-акции – это акции, 
выпущенные внутри Китая, торгуемые и расчеты по которым ведутся в юанях. 
В-акции – это акции, выпущенные за пределами Китая, торгуемые в иностранной 
валюте и расчеты по которым происходят за пределами страны. Н-акции – это 
акции китайских компаний, торгуемые на Гонконгской фондовой бирже, обычно 
в гонконгских долларах. Различные типы акций имеют различные рыночные 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА КИТАЯ 
 
1. Основные понятия фондового рынка 
Фондовый рынок – это рынок, состоящий из бирж, брокеров, инвесторов и 

выпускающих компаний, на котором осуществляются покупка и продажа акций. 
Фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный рынки. 
Первичный рынок – это рынок, на котором компании впервые предлагают акции 
публике (IPO). Вторичный рынок – это рынок, на котором происходит торговля 
акциями после их выхода на биржу. На первичном рынке компании могут 
привлекать финансирование за счет выпуска акций, что помогает расширять 
масштабы бизнеса и повышать производительность. На вторичном рынке 
инвесторы могут получать инвестиционный доход, покупая и продавая акции. 
Развитие фондового рынка является основой для изменения его капитальной 
структуры. 

2. Основные составляющие китайского фондового рынка 
Основные биржи: Китайский фондовый рынок в основном состоит из двух 

бирж: Шанхайской фондовой биржи (SSE) и Шэньчжэньской фондовой биржи 
(SZSE). Эти две биржи являются основными платформами для торговли акциями 
в Китае. Шанхайская фондовая биржа (SSE), основанная в 1990 году, является 
первой современной фондовой биржей в Китае и одной из крупнейших в Азии. 
Она включает основной рынок и рынок технологических инноваций (STAR 
Market). Основной рынок в основном предназначен для крупных, зрелых 
китайских компаний, а рынок STAR – для меньших инновационных 
технологических компаний. Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE), 
расположенная в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, является второй 
по величине фондовой биржей в Китае. На SZSE есть два основных торговых 
сегмента: основной рынок и рынок высокотехнологичных и инновационных 
предприятий (ChiNext). Основной рынок в основном предназначен для компаний 
из сектора производства, а рынок ChiNext сосредоточен на малых стартапах, 
особенно в высокотехнологичных и новых отраслях. 

Типы акций. На китайском фондовом рынке акции могут быть разделены 
на типы, такие как А-акции, В-акции, Н-акции и др. А-акции – это акции, 
выпущенные внутри Китая, торгуемые и расчеты по которым ведутся в юанях. 
В-акции – это акции, выпущенные за пределами Китая, торгуемые в иностранной 
валюте и расчеты по которым происходят за пределами страны. Н-акции – это 
акции китайских компаний, торгуемые на Гонконгской фондовой бирже, обычно 
в гонконгских долларах. Различные типы акций имеют различные рыночные 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, 
Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

позиции, инвестиционные объекты, ликвидность и т. д., что оказывает 
значительное влияние на капитальную структуру китайского фондового рынка. 

Акции делятся на три категории: государственные акции, корпоративные 
акции и частные акции. Государственные акции обычно принадлежат 
правительству или уполномоченным им организациям и служат для обеспечения 
контроля государства над некоторыми важными предприятиями. Корпоративные 
акции принадлежат компаниям или предприятиям и используются 
для укрепления контроля над предприятием посредством капитала. Частные 
акции принадлежат обычным индивидуальным инвесторам. У разных акционеров 
различаются цели, объем вложений и способности к действию. 

Регулирующие органы. Надзорный орган китайского фондового рынка – это 
Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (China Securities Regulatory 
Commission, CSRC). CSRC – это комиссия, подчиняющаяся Совету государства 
Китайской Народной Республики, отвечающая за регулирование рынка ценных 
бумаг и фьючерсов в Китае. Ее роль включает в себя разработку и реализацию 
законов и политики рынка ценных бумаг и фьючерсов, надзор за компаниями, 
работающими на рынке ценных бумаг, управляющими фондами, фьючерсными 
компаниями и другими участниками рынка, а также поддержание порядка 
на рынке ценных бумаг и фьючерсов, обеспечение его справедливости, 
законности и прозрачности. 

Структура инвесторов. Инвесторы на китайском фондовом рынке включают 
в себя как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. 
Индивидуальные инвесторы занимают большую долю на рынке, что указывает 
на то, что рынок может быть более подвержен эмоциональной торговле, 
увеличивая его волатильность. Индивидуальные инвесторы обычно обладают 
меньшими возможностями получения и анализа информации, чем 
институциональные инвесторы, что может привести к принятию решений 
на основе иррациональности или недостаточной информации. Кроме того, 
индивидуальные инвесторы склонны к краткосрочной торговле, что может 
привести к краткосрочным колебаниям цен и объемов торговли на рынке. Такая 
структура инвесторов отражает относительную незрелость китайского фондового 
рынка и представляет собой вызов для регулирующих органов в защите прав 
индивидуальных инвесторов и поддержании справедливости на рынке. 
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Источник данных: Статистический ежегодник Шэньчжэньской фондовой биржи за 2022 год. 
 
Таким образом, китайский фондовый рынок имеет свои уникальные 

особенности и вызовы. Во-первых, его многоуровневая структура, включающая 
различные типы акций и многослойные торговые сегменты, предоставляет 
широкий выбор для различных типов инвесторов. Однако большая доля 
индивидуальных инвесторов на рынке может привести к повышенной 
чувствительности рынка к настроениям и поведению розничных инвесторов, 
увеличивая его волатильность. Кроме того, роль регулирующего органа 
заключается в балансе между здоровым развитием рынка и контролем рисков, что 
крайне важно для поддержания порядка на рынке и защиты прав инвесторов. 
В целом, развитие фондового рынка Китая не только отражает рост экономики 
страны, но и является признаком зрелости ее финансовой системы. 

 
Ключевые слова: Китайский фондовый рынок，структура инвесторов，структура 

фондового рынка. 
 
Список литературы: 
1. Ху Хао [徐浩] От американской структуры фондового рынка к структуре китайского 

фондового рынка [从美国股票市场结构看中国股市] // Китайская коллективная экономика [中国
集体经济]. 2013. № 20. С. 60–63. 

2. Хуан Мэйцзянь [黄美坚] Практическое исследование микроструктуры рынка [市场微观结
构实践研究] // Время интеллектуального богатства [智富时代]. 2017. № 06. С. 305. 

3. Ван Янъи, Ван Хан, Чжу Ган [汪洋溢, 王航, 朱敢] Анализ структуры и роста рынка выпуска 
акций в Китае [中国股票发行市场结构与成长性分析] // Журнал Шанхайского финансового 
института [上海金融学院学报]. 2004. № 06. С. 43–47. 

4. Го Линьлинь [郭霖麟] Исследование колебаний и реверсий инвесторского настроения на 
китайском фондовом рынке [中国股票市场投资者情绪波动与反转研究] [D]. Северо-Западный 
политехнический университет [西北工业大学], 2017. 

5. Чэнь Шую [陈抒妤] Структура инвесторов, торговля фьючерсами на индексы и 
волатильность китайского фондового рынка [投资者结构、股指期货交易与中国股票市场波动性] 
[D]. Чунцинский университет [重庆大学], 2018. 



853

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

853

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

Источник данных: Статистический ежегодник Шэньчжэньской фондовой биржи за 2022 год. 
 
Таким образом, китайский фондовый рынок имеет свои уникальные 

особенности и вызовы. Во-первых, его многоуровневая структура, включающая 
различные типы акций и многослойные торговые сегменты, предоставляет 
широкий выбор для различных типов инвесторов. Однако большая доля 
индивидуальных инвесторов на рынке может привести к повышенной 
чувствительности рынка к настроениям и поведению розничных инвесторов, 
увеличивая его волатильность. Кроме того, роль регулирующего органа 
заключается в балансе между здоровым развитием рынка и контролем рисков, что 
крайне важно для поддержания порядка на рынке и защиты прав инвесторов. 
В целом, развитие фондового рынка Китая не только отражает рост экономики 
страны, но и является признаком зрелости ее финансовой системы. 

 
Ключевые слова: Китайский фондовый рынок，структура инвесторов，структура 

фондового рынка. 
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Шляпугина Я.Ю.1 
 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ДЛЯ ИТ-ОТРАСЛИ:  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В Российской Федерации ИТ-отрасль относится к приоритетным видам 

экономической деятельности. Данный сектор играет важную роль в экономике 
не только России, но и всего мира в целом, поскольку ИТ-решения существенно 
востребованы на рынке. 

Кроме того, ввиду санкций, установленных в отношении РФ, и мировых 
событий, произошедших в 2022 году, многие зарубежные ИТ-компании покинули 
российский рынок, что привело к необходимости разработки аналогичных 
отечественных продуктов. 

Для стимулирования развития информационных технологий государство 
активно использует такой инструмент налоговой политики, как налоговые 
льготы. Они позволяют ИТ-компаниям вкладывать сэкономленные на налоговых 
платежах денежные средства в развитие технологий и создание новых продуктов. 

Так, с 2021 года вступили в силу правила налогового маневра, введенные 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ, охватывающие компании ИТ-
отрасли. Льготы налогового маневра представлены в таблице: 

 
Таблица 1. Льготы для ИТ-отрасли. 

 
Налог Содержание льготы Условия предоставления Срок действия 

Налог на 
прибыль 

Применение ставки 
0 % к базе по налогу 
на прибыль 

• Наличие документа о государ-
ственной аккредитации в Мини-
стерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
• В сумме всех доходов органи-
зации не менее 70 процентов со-
ставляют доходы от профильной 
деятельности (перечень пред-
ставлен в п.1.15 ст. 284 НК РФ) 

2022–2024 гг. 

НДС Освобождение от 
налогообложения ре-
ализации исключи-
тельных прав на ПО 

ПО должно быть включено  
в единый реестр российских про-
грамм для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных 

Не ограничено 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Налог Содержание льготы Условия предоставления Срок действия 
Страховые 
взносы 

Единый пониженный 
тариф страховых 
взносов 0 % свыше 
единой предельной 
величины базы для 
исчисления страхо-
вых взносов и 7,6 %  
в пределах величины  

• Наличие документа о госу-
дарственной аккредитации в Ми-
нистерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
• В сумме всех доходов органи-
зации не менее 70 процентов со-
ставляют доходы от профильной 
деятельности (перечень пред-
ставлен в п. 5 ст. 427 НК РФ) 

С 2023 года 

 
Наиболее существенной преференцией в адрес ИТ-компаний стала льгота 

по страховым взносам, поскольку, как правило, особенно в средних и крупных 
организациях, большая часть расходов составляет фонд оплаты труда. 

За 3 года действия налогового маневра условия применения неоднократно 
менялись, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Хоть и критерии, 
необходимые для получения льгот, смягчились, многие ИТ-компании не могут 
воспользоваться данными льготами. Прежде всего, не всем представителям ИТ-
отрасли удается получить аккредитацию в Минцифры РФ ввиду наличия 
требований по минимальной заработной плате.  

На графике представлена информация по общему количеству компаний, осу-
ществляющих деятельность в области ИТ. 

 

 
 

Рис. 1. Количество организаций, осуществляющих деятельности в области ИТ. 
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Так, в 2022 году произошел заметный рост числа зарегистрированных органи-
заций, на что повлияла как востребованность в разработке отечественных продук-
тов, так и действие инструментов налогового стимулирования. 

Кроме того, в реестр отечественного ПО, который ведется с 2016 года, за по-
следний год было включено порядка 6 тысяч продуктов, созданных российскими 
разработчиками. Соответственно, компании стремятся получить право на приме-
нение льгот налогового маневра, что также говорит об активности российского 
рынка разработки ИТ-решений. 

Льготы, предоставляемые в рамках налогового маневра ИТ-компаниям, 
оцениваются как эффективные, поскольку они помогли снизить налоговую 
нагрузку и сосредоточиться на развитии информационных технологий, что 
соответствует приоритетам Российской Федерации. 

На данный момент ИТ-сектор является одним из самых быстрорастущих, 
во многом благодаря механизму стимулирования. Ввиду этого, сейчас 
обсуждается необходимость продления действия условий налогового маневра: 
льгота по налогу на прибыль сохраняется только до конца 2024 года, пока 
не принято решение о применимой ставке после этой даты. Также актуальным 
становится вопрос о необходимости увеличения числа представителей ИТ-сферы, 
имеющих право воспользоваться льготами налогового маневра, а также 
о возможности продления срока действия данных преференций.  

 
Ключевые слова: налоговый маневр, ИТ-отрасль, стимулирование, льготы. 
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Yang Yifan1 
 

ANALYSIS OF HUAWEI'S MOBILE PHONE MARKETING STRATEGY  

IN THE EUROPEAN MARKET 

 
Huawei's Development Journey in the European Market 
Huawei's journey in Europe has been filled with challenges and opportunities. Since 

entering the European market in the early 2000s, Huawei quickly established a market 
presence through competitive communication equipment and gradually expanded to 
smartphones and other consumer electronics. In the mid to late 2000s, Huawei's 
business in Europe was strengthened by collaborating with major telecom operators, 
establishing R&D centers, and introducing innovative products, gradually increasing its 
influence in the European market. Despite security and political challenges in the 2010s, 
Huawei remained committed to technological innovation and sought new development 
opportunities in 5G, cloud computing, and artificial intelligence, striving to consolidate 
its position in the European market. Despite political and market challenges, Huawei 
continues to be an important provider of technology and communication solutions in 
Europe. 

Current Marketing Status of Huawei Smartphones in the European Market 
1. Sales Volume of Huawei Smartphones in Europe 
After being sanctioned by the United States in 2019, the lack of chip supply led to a 

partial boycott of Huawei smartphones in Europe, significantly reducing their sales 
from 13.5 million units in the third quarter of 2019 to 0.5 million units in the second 
quarter of 2020. 

 
1 Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab., Saint Petersburg, Russia, 199034. 
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1 Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya nab., Saint Petersburg, Russia, 199034. 

 

 

 

2019-2020 European Smartphone Market Sales Volume and Percentage (Units: Million). 

 

Since the fourth quarter of 2019, Huawei smartphones were no longer allowed to 
carry Google GMS services. With the breakdown of the friendly cooperation with 
Google, Huawei's sales in the European market plummeted severely, from 40.4 million 
units in 2019 to 22.9 million units, i.e., a decrease from 19 % to 12 % in the European 
smartphone market share, with a growth rate of -43 %. This indicates that both the U.S. 
sanctions and the pandemic have impacted Huawei's position in the European market. 

Analysis of Huawei's Smartphone Marketing Strategy in the European Market 
1. Product Innovation and Technological Leadership: Huawei has always emphasized 

its innovation in smartphone technology, especially in camera technology, battery life, 
and user interface. In the European market, Huawei's P series and Mate series 
smartphones have won consumer favor with their high-end features and advanced 
technology. 

2. Brand Building and Market Positioning: Huawei's brand-building strategy in 
Europe focuses on showcasing its image as a technological leader. Through advertising, 
public relations activities, and brand collaborations, Huawei has improved its visibility 
and brand recognition in Europe. Additionally, Huawei values consumer experience 
and product quality to build consumer trust and loyalty. 

3. Digital Marketing and Social Media Usage: Facing intense market competition and 
changing consumer behavior, Huawei has increased its investment in digital marketing 
and social media platforms. Through online advertising, social media campaigns, and 
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influencer marketing, Huawei has established a strong brand association among young 
consumers, increasing the visibility and appeal of its products. 

These strategies have enabled Huawei to maintain its position in the competitive 
European market, despite facing political and market challenges. 

 
Challenges in Huawei's Smartphone Marketing Strategy in the European Market 
1. Political and Security Concerns: Huawei's brand image has been impacted by its 

perceived relationship with the Chinese government and cybersecurity concerns. In 
some European countries, the government has raised security concerns about Huawei 
devices, affecting the acceptance and sales of Huawei smartphones in these markets. 

2. Market Competition Pressure: In the European market, Huawei faces intense 
competition from other major smartphone manufacturers, such as Apple, Samsung, and 
Xiaomi. These competitors pose significant challenges to Huawei in terms of brand 
recognition, product innovation, and market penetration. 

3. Brand Positioning and Consumer Perception: Despite Huawei's efforts to establish 
its high-end market position through technological innovation and high-quality 
products, the brand image is still not completely aligned with value positioning in the 
minds of some European consumers. This may put Huawei at a disadvantage in 
competing with brands like Apple and Samsung in the high-end market. 

 
Countermeasures for Huawei's Smartphone Marketing in the European Market 
To address the challenges in Huawei's smartphone marketing strategy in the 

European market, the following solutions can be considered: 
1. Strengthening Brand Trust and Transparency: To counter political and security 

concerns, Huawei needs to enhance brand trust and transparency in the European 
market. This can be achieved through cooperation with local European businesses, 
opening up technology standards and security practice reviews, and strengthening 
communication with local governments and regulatory agencies. Additionally, 
enhancing public relations activities and actively participating in and supporting local 
communities and charity projects can help improve brand image and trust. 

2. Differentiated Market Strategy and Product Innovation: Facing intense market 
competition, Huawei needs to adopt a differentiated market strategy to highlight the 
unique advantages of its products. This includes promoting its innovations in camera 
technology, battery life, and user experience. Huawei can also further develop 
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customized products and services for specific user groups, such as models focused on 
gaming, photography, or business applications. 

3. Improving Brand Positioning and Consumer Communication: To address brand 
positioning and consumer perception issues, Huawei needs to strengthen the 
dissemination of its brand story and value proposition.  

 
Conclusion 
Huawei's marketing strategy in the European market is an important part of its global 

strategy, significantly enhancing its international competitiveness, technological 
innovation capabilities, and brand image. At the same time, this also reflects the 
development trends and global influence of Chinese enterprises on the international 
stage. 
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Яо Жуйчэн1 
 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В АЗИИ 
 

Будучи уникальной финансовой системой, исламские финансы, основанные 
на принципах Шариата (исламского права), за время своего существования пере-
жили несколько взлетов и падений и в настоящее время стремительно превраща-
ются в силу, с которой необходимо считаться в финансовой системе. В то время 
как финтех становится новой движущей силой глобального экономического и 
финансового развития, исламский финтех выходит из демографических дивиден-
дов, финансовых ограничений и других статус-кво, стремится обслуживать 
1,8 млрд мусульманского населения и других инвесторов, вносит вклад в транс-
формацию исламской финансовой экосистемы в области образования, регулиро-
вания и других аспектов, а также осваивает путь инклюзивных финансов с силь-
ными исламскими характеристиками [1]. 

По данным статистики и расчетов видно, что исламские финансовые активы 
невелики и быстро растут, причём доминирует банковский сектор, как показано 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние исламских финансовых активов в Азии. 
 
На рисунке 2 представлен список 10 крупнейших исламских финансовых акти-

вов на 2021 год. Из этого видно, что азиатские страны доминируют в списке, что 
исламские финансы хорошо развиты в регионе и что исламские финансовые ак-
тивы в Азии составляют более 15 % от общего объема азиатского финансового 
сектора. Высока концентрация активов: на ТОП-3 приходится 71,76 % всех ислам-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ских финансовых активов. Для того чтобы раскрыть потенциал его развития, я 
выбрал две типичные страны для изучения. 

 Малайзия. Прочная основа для развития рынка и значительные результаты, 
достигнутые под руководством правительства[2]. 

Население составляет около 31,9 млн человек, из которых более 60 % – мусуль-
мане, а конституция страны устанавливает ислам в качестве государственной ре-
лигии. Малайзия является развивающейся диверсифицированной экономикой 
с сильным экспортно-ориентированным подходом. 

База развития отрасли и текущая ситуация: 
1. Признанный во всем мире исламский финансовый центр.  
2. Крупнейший в мире эмитент исламских облигаций: 1 945 сукук общей сто-

имостью 203,5 млрд долларов США. 
3. Всего 80 исламских финансовых учреждений с активами на сумму 490,906 

млрд долларов США, включая 17 исламских банков [3]. 
Возможности в Малайзии:  
1. Рациональное развитие исламских финансовых рынков. 
2. Хорошая среда для инноваций. 
3. Международное сотрудничество для обмена технологиями. 
4. Регуляторные системы и технологии продолжают совершенствоваться. 
 

 
 

Рис. 2. Топ-10 исламских финансовых активов. 
 

Индонезия. Постепенное ускорение финансового развития и обширный рынок 
для финансовых услуг. 

С общим населением в 261 миллион человек, из которых 88 % – мусульмане, 
Индонезия имеет самое большое исламское население в мире. Как крупнейшая 
экономика Юго-Восточной Азии, Индонезия является членом многосторонних 
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организаций, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество, а также одним из основателей Ор-
ганизации исламского сотрудничества (ОИС). 

База развития отрасли и текущая ситуация: 
1. По состоянию на октябрь 2020 года насчитывалось 134 исламских финансо-

вых учреждения с общими активами в размере 81,685 млрд долларов США. 
2. 171 исламская облигация общей стоимостью 45,6 млрд долларов США. 
3. 136 исламских фондов общей стоимостью 1 888 млн долларов США. 
Возможности в Индонезии: 
1. Высокий рыночный потенциал. 
2. Международное сотрудничество для расширения обмена информацией. 
3. Широкие возможности для развития финансовых услуг. 
4. Популярность шариатского образования постепенно растет. 
Изучение и анализ этих двух стран позволяет выявить следующие вызовы и по-

тенциал развития на будущее: 
Вызовы: 
1. Недостаточный потенциал регулирования. 
Одно дело – одно обсуждение, низкая эффективность. Отсутствие единой орга-

низации для установления единых стандартов проверки. 
2. Нехватка квалифицированных кадров в области исламской юриспруден-

ции. 
1162 шариатских ученых в 52 странах мира VS $2,44 триллиона в активах. 
3. Небольшая доля. Длительный цикл возврата инвестиций. 
Среди финтех-компаний нет компаний исламского финансирования с сово-

купным объемом финансирования более $50 млн [4]. 
Потенциал развития: 
1. Огромный спрос. 
1) По оценкам, в период с 2010 по 2050 год общая численность мусульманско-

го населения мира вырастет с 1,6 млрд до 2,8 млрд человек. 
2) Рост проникновения интернета и смартфонов. 
3) 71 % мусульман не имеют счета в финансовых учреждениях. 
2. В центре внимания правительства. 
4) Малайзия, ОАЭ, Бахрейн и другие страны предложили стать "центрами ис-

ламских финансов/финтеха" при усиленной политической поддержке. 
5) Регулятивная песочница. 
6) Страны Ближнего Востока, такие как Бахрейн и Дубай, развивают финан-

совые Сотрудничество в области регулирования финтеха. 
3. Ведущие финансовые службы активно внедряют финтех. 
7) В 2015 году CIMB, один из крупнейших в мире исламских банков, запустил 

программу инкубации FinTech; Dubai Islamic Bank (DIB), крупнейший исламский 



863

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

863

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

организаций, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество, а также одним из основателей Ор-
ганизации исламского сотрудничества (ОИС). 

База развития отрасли и текущая ситуация: 
1. По состоянию на октябрь 2020 года насчитывалось 134 исламских финансо-

вых учреждения с общими активами в размере 81,685 млрд долларов США. 
2. 171 исламская облигация общей стоимостью 45,6 млрд долларов США. 
3. 136 исламских фондов общей стоимостью 1 888 млн долларов США. 
Возможности в Индонезии: 
1. Высокий рыночный потенциал. 
2. Международное сотрудничество для расширения обмена информацией. 
3. Широкие возможности для развития финансовых услуг. 
4. Популярность шариатского образования постепенно растет. 
Изучение и анализ этих двух стран позволяет выявить следующие вызовы и по-

тенциал развития на будущее: 
Вызовы: 
1. Недостаточный потенциал регулирования. 
Одно дело – одно обсуждение, низкая эффективность. Отсутствие единой орга-

низации для установления единых стандартов проверки. 
2. Нехватка квалифицированных кадров в области исламской юриспруден-

ции. 
1162 шариатских ученых в 52 странах мира VS $2,44 триллиона в активах. 
3. Небольшая доля. Длительный цикл возврата инвестиций. 
Среди финтех-компаний нет компаний исламского финансирования с сово-

купным объемом финансирования более $50 млн [4]. 
Потенциал развития: 
1. Огромный спрос. 
1) По оценкам, в период с 2010 по 2050 год общая численность мусульманско-

го населения мира вырастет с 1,6 млрд до 2,8 млрд человек. 
2) Рост проникновения интернета и смартфонов. 
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банк в ОАЭ, объявил о запуске своей карты Visa payWave, использующей бескон-
тактные платежи. 

8) В 2016 году консорциум из шести исламских банков Малайзии запустил 
первую в исламской банковской индустрии финтех-платформу IAP (Investment 
Account Platform). 
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Бахин С.В.1 
 
МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА 
 
Длительные дискуссии о месте международного частного права (МЧП) 

в системе права натыкаются на непреодолимое препятствие – существование двух 
несовместимых точек зрения на его природу. Одни полагают, что как сфера права, 
регламентирующая трансграничные отношения с участием частных лиц, МЧП 
относится к национальному праву. Другие указывают на тот очевидный факт, что 
существуют нормы МЧП не только национального, но и международно-правового 
происхождения. Существует и третья, компромиссная точка зрения, согласно 
которой МЧП является полисистемным комплексом, объединяющим в своём 
составе нормы национального и международного права, посвящённые 
регламентации трансграничных частноправовых отношений. В реальности 
подобный противоестественный конгломерат правовых норм просто немыслим: 
всякая правовая норма является неотъемлемой составной частью породившей её 
правовой системы. Поэтому соединение в одном «пакете» нормативных 
предписаний разной правовой природы и назначения в данном случае 
невозможно. 

Нормы МЧП относительно трансграничных частных отношений имеются как 
в национальном, так и в международном праве. Они не могут быть соединены 
воедино для конструирования общего системного образования поскольку имеют 
различную правовую природу, предмет регулирования, источники закрепления, 
сферу действия и порядок толкования. В структуре международного и 
национального права они образуют самостоятельные системные комплексы. Едва 
ли они могут рассматриваться в качестве образования, традиционно именуемого 
«отрасль права», поскольку частноправовые отношения возникают в самых 
разных сферах, отражающих всевозможные области жизнедеятельности 
(гражданские, экономические, инвестиционные, земельные, трудовые, семейные, 
торгового мореплавания, воздушных и космических полётов, и т. д.). Поэтому 
в национальном праве эта совокупность норм должна быть квалифицирована 
в качестве особой подсистемы. Отнюдь не случайно во многих государствах 
приняты специальные законы об МЧП. Подобное обособление позволяет 
отделить логически ту часть правовых предписаний, которые специально 
предназначены для регламентации трансграничных отношений. По этому пути 
следует двигаться и Российской Федерации. 

Сложнее обстоит дело с отысканием в системе права места, которое занимает 
в ней международный гражданский процесс (МГП). В этой сфере также есть 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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нормы национального и международно-правового происхождения. Во внутри-
государственном праве структурно они располагаются среди норм, регулирующих 
гражданский процесс вообще, и представляют собой специальные правила, 
вступающие в действие при наличии в составе тяжущихся сторон иностранных 
лиц (это могут быть иностранные граждане, юридические лица, международные 
организации, иностранное государство и др.). В части, не оговоренной такими 
специальными нормами, процесс подчиняется национальному законодательству. 
Кроме того, в рамках МГП регламентируется вопрос о признании и исполнении 
иностранных судебных и арбитражных решений. В сфере МГП довольно сложно 
обособить нормы, рассчитанные на регламентацию отношений с иностранным 
элементом. Однако, надо полагать, что государства будут вынуждены пойти 
по этому пути дабы исключить или ограничить попытки некоторых государств 
придать экстерриториальный характер своему законодательству (присвоение 
судебной юрисдикции, вывод собственных физических и юридических лиц из-под 
иностранной юрисдикции, исполнение отменённых арбитражных решений, 
придание своему законодательству экстерриториального характера, введение 
односторонних ограничительных мер и др.). Не следует сбрасывать со счетов и 
такие случаи конкуренции юрисдикции, как lis alibi pendens, forum non convenient, 
обеспечительные и антиисковые меры. События последнего времени показали, 
что регулирование в этой области будет трансформироваться (в качестве примера 
сошлёмся лишь на введение в Арбитражный процессуальный кодекс РФ ст. 248.1, 
248.2). 

Местоположение норм МЧП в международном праве указать также не очень 
просто, учитывая, что вопрос о разграничении его на отрасли остаётся 
дискуссионным. Очевидно, что МЧП (учитывая разнородный характер 
регулируемых им отношений), не образует внутри международного права 
отдельную отрасль. К примеру, трудно разграничить нормы публичного и 
частноправового характера, скажем, в морском или трудовом праве. Посему 
нормы МЧП могут рассматриваться как формирующие подотрасли в рамках 
традиционно обособляемых отраслей международного права (торговое, 
инвестиционное, финансовое, морское, космическое и т. д.).  

Учитывая постоянное экстенсивное увеличение объёма национального 
законодательства и международно-правового регулирования, попытки 
расширения количества и сферы действия субправовых документов, вопрос об 
определении места МЧП в системе права становится ключевым для систематики 
права вообще и выявления сущности МЧП, в частности. 
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Васильев И.А.1 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ФУТБОЛЬНЫМИ КЛУБАМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТРАНСФЕРНЫМ КОНТРАКТАМ  

ПОСЛЕ НАЧАЛА СВО  
 
После начала Специальной военной операции (далее – СВО) и последовавших 

со стороны Европейского Союза (далее – ЕС) неправомерных ограничений в адрес 
российских кредитных-финансовых организаций (банков) и юридических лиц, 
отдельные иностранные футбольные клубы самонадеянно восприняли ситуацию 
как освобождающую их от исполнения взятых обязательств перед российскими 
партнерами. Предметом настоящей статьи выступает краткий анализ 
правоприменительной практики юрисдикционного органа Международной 
федерации футбола (далее – ФИФА) – Палаты по статусу игроков (далее – Палата), 
в подсудность которого входит рассмотрение споров между клубами, 
принадлежащими к разным национальным футбольным ассоциациям, по поводу 
исполнения обязательств по трансферным контрактам.  

Начнем с нескольких пояснений для читателей, не знакомых со спортивным 
правом. Трансферный контракт – договор между двумя клубами о передаче прав 
на регистрацию футболиста в национальной футбольной ассоциации. Такое 
соглашение может предусматривать переход между клубами игрока 
на постоянной основе или на временной основе (на правах «аренды»). Футбольная 
ассоциация – некоммерческая организация, единственная для каждого 
из государств, отвечающая за управление футболом и развитие его как вида 
спорта на соответствующей территории. В отношении наших футбольных клубов 
такой организацией выступает Российский футбольный союз. При возникновении 
спора об исполнении обязательств по заключенному между российским клубом и 
иностранным клубом трансферным контрактом единственной инстанцией, 
которая компетентна рассматривать дело, будет являться Палата ФИФА по 
статусу игроков. Таково регулирование ФИФА, которое обязуются соблюдать все 
футбольные клубы, которые находятся под юрисдикцией любой из национальных 
футбольных ассоциаций.   

 Мы проанализировали доступные на день проведения конференции пять 
решений Палаты по жалобам российских клубов о неисполнении иностранными 
контрагентами обязательств по трансферным контрактам, и можем выделить 
несколько показательных моментов правоприменительной практики: как 
положительных, так и сомнительных. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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Во-первых, введенные ЕС ограничения против российских банков и 
организаций (выступающих учредителями или акционерами футбольных клубов) 
не доказаны в качестве обстоятельств непреодолимой силы. Во всех решениях 
принцип pacta sunt servanda был поддержан Палатой, и иностранные футбольные 
клубы были обязаны вернуться к исполнению своих обязательств перед 
российским контрагентами – выплате стоимости передачи им прав 
на регистрацию футболистов.  

Во-вторых, депонирование иностранными клубами на счетах эскроу своих 
национальных футбольных ассоциаций или профессиональных спортивных лиг, 
являющихся членами таких ассоциаций, не было признано Палатой надлежащим 
исполнением обязательств по трансферным контрактам перед российскими 
контрагентами. 

В-третьих, Палата поддержала принцип bona fide [1] и пришла 
к обоснованному выводу, что иностранный клуб, который после начала СВО 
обязался осуществить платеж во исполнение трансферного контракта 
российскому клубу, в отношении которого со стороны ЕС введены ограничения, 
несет риск ответственности за неисполнение своего обязательства. 

В то же время, Палата в четырех из пяти решений продемонстрировала 
необоснованный отказ от соблюдения pacta sunt servanda в отношении 
согласованной сторонами в условиях трансферного контракта неустойки 
за просрочку исполнения обязательства. Так, очевидна неопределенность 
оснований и методики, использованных Палатой, чтобы мотивировать  
а) неприменимость неустойки в форме штрафа, б) «соразмерного» снижения 
процента неустойки в форме пени, в) изменения срока начисления пени. 
Аморфные «специфические обстоятельства спора» или «особые обстоятельства 
спора», на которые ссылалась Палата во всех случаях, требуемую для 
правоприменительной практики нормативную определенность никак 
не привносят.  
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Гаваза К.А.1 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЮСТИЦИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ  

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БИЗНЕСА 
 

Глобальная климатическая юстиция подразумевает равное и справедливое 
участие всех государств в борьбе с климатическими изменениями, учитывая 
историческую ответственность и экономические возможности. 

Ключевыми принципами концепции являются: 
1. Принцип «Загрязнитель платит»: «загрязнители» должны нести 

ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде. В рамках Киотского 
протокола (ст. 12, 17) был создан механизм международной торговли выбросами, 
позволяющий странам покупать и продавать права на выбросы парниковых газов. 
Кроме того, в механизме чистого развития (торговли выбросами) могут 
участвовать частные субъекты. 

2. Справедливое распределение ресурсов: равный доступ к ресурсам и 
технологиям для борьбы с климатическими изменениями. В соответствии 
со ст. 10, 12 Киотского протокола государства в целях осуществления своих 
обязательств брали на себя обязательства сотрудничать в создании 
«благоприятных условий для частного сектора в том, что касается поощрения и 
расширения передачи экологически безопасных технологий и доступа к ним».  

3. Принцип общей, но дифференцированной ответственности (историческая 
справедливость): развитые страны, исторически способствовавшие большей части 
выбросов парниковых газов, должны принимать ведущую роль в борьбе 
с климатическими изменениями (ст. 3 РКИК ООН). Пострановые количественные 
обязательства были введены ст. 3 Киотского протокола, однако в конце 90-х гг. 
речь шла только об обязательствах развитых стран и стран с «переходной» 
экономикой. Начиная с Парижского соглашения (ст. 4), в отличие от предыдущих 
договоров, уже говорится об обязательствах всех стран по представлению и 
постоянному улучшению своих национально определенных вкладов, которые они 
намерены достичь, без учета «развитости» или «переходности». В Парижском 
соглашении в ст. 6 говорится о стимулировании и поощрении участия частных 
субъектов в сокращении выбросов парниковых газов, а также о расширении 
участия частного секторов в осуществлении определяемых на национальном 
уровне вкладов. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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4. Развитые страны должны предоставлять финансовую поддержку 
развивающимся странам для смягчения последствий климатических изменений и 
адаптации к ним (ст. 9 Парижского соглашения). 

Таким образом, прямые обязательства государств по регулированию бизнеса 
в договорах по климату отсутствуют, однако ими фактически являются 
обязательства по имплементации в национальное законодательство 
межгосударственных договоренностей по климату, что должно способствовать 
решению вопроса снижения выбросов парниковых газов на местном уровне. 

Как мы видим на практике, государства на национальном уровне возлагают 
экологические и климатические обязательства на организации. В рамках 
реализации принципа «загрязнитель платит» частные субъекты вносят плату 
за выбросы парниковых газов и отчитываются об уровнях выбросов (система 
торговли эмиссионными квотами; налоги на выбросы углерода и энергию). Кроме 
того, правительства стимулируют переход на возобновляемые источники энергии, 
повышение энергоэффективности в виде налоговых льгот и финансовой 
поддержки, например в сфере городской инфраструктуры или жилищного 
строительства. 

Помимо регулирования «сверху-вниз», в контексте климата мы видим 
развивающееся направление регулирования «снизу-вверх». Во-первых, в судебных 
спорах прослеживается тенденция, когда заявители основывают свои требования 
на базовых правах человека (жизнь, здоровье, благоприятную окружающую 
среду), обосновывая, что правительство не смогло установить надлежащие цели 
по сокращению выбросов, либо не соблюдает их. Во-вторых, компании 
самостоятельно берут на себя обязательства по сокращению выбросов в рамках 
стратегий корпоративной социальной ответственности (КСО), которые включают 
меры по снижению углеродного следа (цели по углеродной нейтральности) и 
устойчивому развитию [3].  

Делая вывод, следует отметить, что несмотря на то, что международные 
соглашения не накладывают прямых обязательств на корпорации, они оказывают 
значительное влияние через имплементацию в национальное законодательство, 
а также международные стандарты и давление со стороны общества. Полагаем, 
что для достижения общих интересов по предотвращению изменения климата 
глобальная климатическая юстиция требует скоординированных усилий всех 
стран и активной роли бизнеса.  
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Давыдов Д.В.1 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 

 
Право – уникальный социокультурный феномен, и в рамках этого общего 

понятия различают три его типа: национальное право, интеграционное право и 
международное право. Если интеграционное право и международное право 
действуют трансгранично, то национальное право действует исключительно 
в пределах границ того государства, которое это право создало. За пределами 
государственных границ оно теряет свою юридическую силу и, как правило, 
не может быть обеспечено государственным принуждением. Из этого общего 
правила есть одно исключение, которое получило наименование 
экстерриториальное действие (применение) права. 

Еще в 1990-х гг. проф. М.М. Богуславский отмечал: «Новая ситуация возникла 
в связи с тем, что экстерриториальное применение картельного, валютного, 
внешнеэкономического законодательства, в частности законодательства 
об экспортном контроле одной страны в другой, вступает в конфликт 
с законодательством этой другой страны» [1]. 

В настоящее время экстерриториальность может рассматриваться 
применительно не только к нормативным правовым актам государства, но и:  

1) к иностранным судебным и арбитражным решениям;  

2) к официальным документам, выданным в иностранном государстве, 
в частности к судовым документам, продолжающим действовать на территории 
иностранного государства, а также к документам, признаваемым в иностранном 
государстве после прохождения процедуры апостилирования в соответствии 
с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, от 5 октября 1961 г. [2], или консульской легализации. 

Экстерриториальное действие права может быть разграничено на легитимное 
(санкционированное) и нелегитимное (несанкционированное). Легитимное 
осуществляется с согласия государства, в пределах юрисдикции которого 
действует иностранное право. Нелегитимное экстерриториальное применение 
права представляет собой, как правило, одностороннее распространение права 
государством за пределы его юрисдикции. 

К примерам легитимного экстерриториального действия права можно отнести 
международное частное право. Коллизионная норма по самому своему 
назначению и автономия воли сторон по своей сути предназначены для того, 
чтобы избрать один из правопорядков в качестве регулирующего отношения 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

сторон. Такой выбор предполагает, что по крайней мере для одной из сторон, 
а нередко и для обеих, выбранный правопорядок будет иностранным.  
Тем не менее, экстерриториальное применение права в сфере международного 
частного права ограничено оговоркой о публичном порядке (ст. 1193 ГК РФ) и 
действием норм непосредственного применения и императивных норм 
национального права, которые применяются, несмотря на подчиненность 
отношений иностранному правопорядку (ст. 1192, п. 5 ст. 1210 ГК РФ) [3]. 

Очевидно, что вопросы экстерриториального действия права не могут 
решаться каждым государством индивидуально, но могут быть разрешены лишь 
через инструменты международного права. В любом случае это должно быть 
реализовано на многосторонней согласованной основе при учете интересов и 
мнений всего мирового сообщества, а не тесной группы государств, пытающейся 
таким образом продвигать свои политические и экономические интересы. 
Это значит, что во главу угла должны быть положены общепризнанные нормы 
Устава ООН 1945 г. [4] (основные принципы международного права); Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 
октября 1970 г. [5]; международных соглашений, регламентирующих важнейшие 
вопросы сотрудничества по правовым и экономическим вопросам; резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека; нормы права Всемирной 
торговой организации о свободном движении товаров и снятии торговых 
барьеров в мировой торговле. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ РЕГУЛЯТОРНОМ  
ИЗЪЯТИИ: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 
Концепция регуляторного изъятия (regularoty takings) – широко развитый ин-

струмент защиты правообладателей в зарубежных правопорядках, но только лишь 
начинающий свое развитие в рамках отечественного правоприменения. Данный 
механизм заключается в выплате компенсации правообладателям в связи с огра-
ничениями в использовании имущества, не предполагающими полное изъятие, 
в связи с правомерными действиями публичный органов. Правовым основанием 
для применения регуляторного изъятия в России выступают ст. 35 Конституции 
РФ, ст. 16.1 Гражданского кодекса РФ, а также ряд иных норм, имеющих отрасле-
вую направленность, например ст. 57 Земельного кодекса РФ.  

Важную роль в развитии данного механизма также сыграло постановление 
Конституционного Суда РФ от 05.03.2020 № 11-П, в котором было отмечено, что 
ч. 3 ст. 35 Конституции РФ предполагает необходимость предоставления лицу 
возмещения не только в случае прекращения права частной собственности, но и 
при таком административно-регулятивном воздействии в публичных интересах 
со стороны органов власти, которое предусматривает умаление содержания права 
собственности этого лица, уменьшение стоимости имущества, снижение его по-
требительских свойств либо усечение допустимых способов его использования. 

С учетом недостаточно сложившейся судебной практики, а также немногочис-
ленной нормативной базой возникает вопрос относительно правовой природы 
такой компенсации, в связи с чем она подлежит выплате, какой характер данной 
компенсации с точки зрения наличия/отсутствия вины публичного органа. 

Регуляторное изъятие тесно связано понятием экспроприации, под которым 
в дореволюционные времена понималось отчуждение недвижимого имущества, 
которое влекло за собой утрату права собственности и возникновение права 
на имущество у иного лица, а также государства2. Г.Ф. Шершеневич же понимал 
экспроприацию не только как полное изъятие, но и как ограничение, которое при 
этом влекло возникновение прав третьих лиц (например, сервитут)3. 

Анализ различных позиций показывает, что экспроприацию можно было по-
нимать в узком смысле (принудительное прекращение права собственности 
на недвижимое имущество и сопряженные с ним имущественные права для обще-
ственных нужд за справедливое вознаграждение) и в широком смысле (не только 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Венецианов М.В. Экспроприация с точки зрения гражданского права. Казань: типография Импе-
раторского университета, 1891. С. 15–20. 
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права I. Тула: Автограф, 2001. С. 272. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Венецианов М.В. Экспроприация с точки зрения гражданского права. Казань: типография Импе-
раторского университета, 1891. С. 15–20. 
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права I. Тула: Автограф, 2001. С. 272. 

принудительное прекращение права собственности, но и ее принудительное огра-
ничение)4. 

Соответственно, экспроприация и компенсация – взаимовыгодные институты, 
сопряженные с возмездным обменом имущества и компенсации. Однако в совре-
менном правопорядке принцип «возмездного обмена» неприменим. Выплата 
со стороны государства имеет не характер оплаты за предоставляемое ему имуще-
ство, а компенсационный характер за те ограничения, которые государство уста-
навливает в отношении имущества частного субъекта, что является проявлением 
конституционного принципа недопустимости произвольного вмешательства в 
частные дела5. 

Проблемы толкования также возникают в связи с противоречивым примене-
нием терминологии. Например, до внесения изменений в ст. 57 Земельного кодек-
са РФ не было пояснения о правомерности или неправомерности действий пуб-
личных органов. В данной статье речь идет о возмещении убытков, что, как пра-
вило, связывают с неправомерными действиями. Если речь идет о причинении 
вреда правомерными действиями, обычно используется термин «компенсация 
ущерба». Однако судебная практика показывает, что различные словосочетания 
используются в разных случаях6. 

Многозначность данного юридического термина на практике может привести 
к смешению различных правовых механизмов, которые могут быть как связаны 
с незаконными действиями (бездействием), так и наоборот, быть последствием 
правомерных действий со стороны публичных органов. 

Однако большинство специалистов склонялись к тому, что в статье 57 Земель-
ного кодекса РФ речь, в том числе, идет и о случаях, которые связаны с возникно-
вением ущерба ввиду правомерных действий публичных органов7. 

Таким образом, регуляторное изъятие позволяет осуществлять выплату ком-
пенсации в случаях возникновения ограничений в использовании имущества 
в связи с правомерными действиями публичных органов. При этом состав ком-
пенсации может определяться конкретными нормами законодательства, которые 

 
4 Лавренюк Н.А. Экспроприация как особый способ принудительного прекращения права соб-
ственности граждан в дореволюционной России [Электронный ресурс] // Образование и право. 
2019. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekspropriatsiya-kak-osobyy-sposob-prinuditelnogo-
prekrascheniya-prava-sobstvennosti-grazhdan-v-dorevolyutsionnoy-rossii (дата обращения: 09.11.2023). 
5 Комментарий к статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации // Основные положения 
гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 ГК РФ: Комментарий к граждан-
скому законодательству #Глосса / отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2020. С. 51–55, 59–64. 
6 Например, в определении от 30.06.2020 № 1485-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кулькова Бориса Владимировича на нарушение его конституционных прав подпунк-
тами 4 и 5 пункта 1 и пунктом 5 статьи 57 Земельного кодекса РФ, статьей 16.1 Гражданского ко-
декса РФ» Конституционный Суд РФ использует словосочетание «возмещение убытков» в связке с 
указанием на правомерные действия государственных органов. 
7 Боголюбов С.А. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2-е 
изд. М: Проспект, 2017. – 423 с. 
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действуют в развитие статьи 16.1 Гражданского кодекса РФ. Развитие данного ме-
ханизма имеет важный практический смысл для отечественного правопорядка. 
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Жаркова О.А.1 
 

ЛИНЕЙНАЯ АМНИСТИЯ 
 
В 2018 году ФЗ № 341-ФЗ от 3 августа 2018 г. ввел в Земельный кодекс РФ новый 

институт – публичный сервитут для целей размещения большинства линейных 
объектов. Этим же законом в ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» 
(далее – Вводный закон) были внесены изменения, которые положили начало тому, 
что в 2023 году получило название «линейная амнистия». В Вводный закон была 
внесена ст. 3.6, согласно п. 3 которой юридические лица, право собственности 
которых на сооружения, которые могут размещаться на земельных участках/землях 
на основании публичного сервитута, возникло до 1 сентября 2018 г. и у которых 
отсутствуют права на земельный участок, вправе оформить публичный сервитут 
в порядке главы 5.7 ЗК РФ до 1 января 2025 года. Самое главное, что в п. 4 ст. 3.6 
Вводного закона было указано, что плата за публичный сервитут для них 
не устанавливается, в том числе, и в отношении земельных участков, находящихся 
в частной собственности. Из этих положения было не совсем ясно, какими 
документами должно быть подтверждено возникшее до 1 сентября 2018 года право 
собственности – только выписка из ЕГРН или же это могут быть бухгалтерские 
документы, подтверждающие право собственности на линейный объект в случае 
отсутствия зарегистрированного права. 

4 августа 2023 г. был принят ФЗ № 430-ФЗ, который и получил название 
«линейная амнистия». Во-первых, этот закон распространил положения 
п. 11 ст. 3.6 Вводного закона и на линейные объекты, право собственности которых 
возникло после 1 сентября 2018 г. Они могут переоформить право аренды или 
право постоянного (бессрочного) пользования на публичный сервитут 
без ограничения срока, но в отличие от тех юридических лиц, право собственности 
которых на линейные объекты возникло до 1 сентября 2018 г. и которые 
переоформляют его бесплатно, за публичный сервитут для новых линейных 
объектов придется заплатить (п. 9 ст. 3.6 Вводного закона). 

Но самые главные изменения содержатся в ст. 3.9 Вводного закона. Согласно п. 1 
ст. 3.9 до 1 января 2025 г. в порядке, установленном главой 5.7 ЗК РФ, публичный 
сервитут может быть установлен на основании ходатайства субъекта естественной 
монополии для эксплуатации используемого им линейного объекта или 
на основании ходатайства оператора связи для эксплуатации линии связи, 
в отношении которых у таких субъектов отсутствуют права, предусмотренные 
законодательством РФ. Предоставление правоустанавливающих документов 
на указанные линейные объекты не требуется. Данные положения применяются 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, 199106, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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в отношении линейных объектов, созданных до 30 декабря 2004 г., то есть 
до принятия Градостроительного кодекса РФ 2004 г. В соответствии с п. 2 ст. 3.9 
к ходатайству об установлении публичного сервитута прилагаются технический 
план и декларация об объекте недвижимости, за исключением случаев, если такой 
линейный объект является движимой вещью. Таким образом, впервые на уровне 
федерального закона было закреплено, что линейные объекты подразделяются 
на движимые и недвижимые. Предпосылки для этого уже появлялись. В 2018 г. ФЗ 
№ 342-ФЗ ввел в ГрК РФ термин «улучшение земельного участка», в 2021 г. ФЗ 
№ 120-ФЗ в ч. 20 ст. 70 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
закрепил механизм снятия с учета в ЕГРН объектов, которые в связи с изменением 
федерального законодательства перестали соответствовать критериям объекта 
недвижимости. После этого появилась многочисленная судебная практика, когда 
сетевые компании, связисты обращались с требованием о снятии с учета в ЕГРН 
своих объектов. Речь шла в основном о ЛЭП до 10 кВт и об оптиковолоконных 
линиях связи по причине отсутствия критерия прочной связи с землей. Однако 
сразу встает вопрос – где нормативный акт, который бы детально закрепил 
критерии объекта недвижимости? 

Вторая проблема, которая возникла в связи с принятием ФЗ № 430-ФЗ – в случае 
оформления публичного сервитута по правилам п. 1 ст. 3.9 Вводного закона нужно 
ли за него платить? С одной стороны, поскольку права на такие линейные объекты 
явно возникли до 1 сентября 2018 г. (для таких объектов ст. 3.6 устанавливает 
бесплатный режим), то и оформление публичного сервитута в порядке п. 1 ст. 3.9 
не потребует внесения платы. С другой стороны, зарегистрированы права на такие 
объекты могут быть только после вступления в силу ФЗ № 430-ФЗ, то есть явно 
после 1 сентября 2018 г., и это может быть истолковано в пользу платности. Однако 
исходя из комплексного подхода при анализе вышеназванных положения можно 
сделать вывод, что оформление прав на линейные объекты в порядке «линейной 
амнистии» не потребует внесения платы за публичный сервитут. 

 
Ключевые слова: линейная амнистия, публичный сервитут, линейный объект. 
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Игнатьев А.С.1 
 

О ПРОБЛЕМЕ КОРРЕКТИРОВКИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМИ ОБЫЧАЯМИ 

 
Проблематика соотношения и взаимодействия норм международных 

договоров и международно-правовых обычаев многогранна и имеет не только 
теоретическое, но и очевидное практическое значение.  

Различные доктринальные подходы во многом являются следствием 
сложности рассматриваемых вопросов. 

Так, в весьма авторитетном семитомном отечественном Курсе международного 
права (автор соответствующей главы – Г.И. Тункин) не только подчеркивается 
«главенствующая роль международного договора в развитии международного 
права» (по сравнению с международно-правовым обычаем), но и говорится о том, 
что путем кодификации происходит «превращение обычных норм в договорные» 
[1, c. 198, 199]. 

По мнению С.В. Черниченко, «значительная часть современного договорного 
международного права состоит из норм, которые ранее были обычными», однако 
при этом «закрепление обычной нормы в международном договоре может 
служить, помимо всего прочего, хорошим подтверждением того, что данный 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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норм международных договоров международно-правовыми обычаями. 
В юридической литературе, скажем, часто обращается внимание на то, что ст. 5 

Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., 
предоставлявшая право на нерегулярные трансграничные полеты 
без необходимости получения предварительных разрешений затрагиваемых 
государств, фактически была заменена, вопреки положениям ст. 82 и 94 данной 
Конвенции, международно-правовым обычаем, полностью изменившим 
регулирование указанных отношений. 

Вместе с тем, хорошо известно, что на Конференции по праву международных 
договоров 1968-1969 гг. государства отвергли предложение Комиссии 
международного права (п. «с» ст. 68 подготовленного ей проекта конвенции) 
о возможности изменения международного договора новой нормой обычного 
права [см., например, 3, c. 296]. 

Считается, что ст. 39 Венской Конвенции о праве международных договоров 
1969 г. (далее – Венская Конвенция) допускает корректировку международного 
договора только другим международным договором. 

Однако, в тексте этой статьи буквально установлено, что договор может быть 
изменен по соглашению между участниками. В англоязычном тексте Венской 
Конвенции также употреблен термин «agreement» (соглашение), а не «treaty» 
(договор). 

Как отмечает Ю.С. Ромашев, «правовая природа международного обычая 
определяется прежде всего его согласительным характером», и «в основе 
международного обычая, как и международного договора, лежит соглашение 
субъектов международного права» [5, c. 25]. 

Содержащееся в ст. 39 Венской Конвенции уточнение, что к соглашению 
об изменении международного договора по общему правилу должны 
применяться положения части II Венской Конвенции о заключении и вступлении 
договоров в силу, не относится к нормам jus cogens, поэтому стороны могут 
договориться об ином порядке выражения своих воль. 

Таким образом, норма ст. 39 Венской Конвенции не является непреодолимым 
препятствием для изменения международного договора, если стороны достигнут 
соглашения об этом в виде международно-правового обычая. 
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Каматесов П.А.1 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА  

 
Оценивая правовое регулирование процедуры предварительного расследова-

ния, осуществляемого в порядке Главы 51.1 УПК РФ, следует признать его явно 
недостаточным, способным породить следственные ошибки, и не обеспечиваю-
щим полноценную реализацию прав участников уголовного судопроизводства. 

К недостаткам правового регулирования следует отнести, в первую очередь, 
возможность завершать предварительное расследование и направить дело в суд 
в отношении лиц, которым не предъявлено обвинение, то есть в отношении подо-
зреваемых. Глава 51.1 УПК РФ предусматривает применение меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа при освобождении лица от уголов-
ной ответственности. Принять решение об освобождении от уголовной ответ-
ственности, прекратив уголовное дело или уголовное преследование, можно в том 
случае, если лицо этой ответственности подлежит, и это установлено в процессе 
предварительного расследования. Речь должна идти об установлении с достаточ-
ной полнотой всех элементов состава преступления. Процессуальными докумен-
тами, в которых содержится описание обстоятельств совершения преступления, 
с точки зрения всех элементов состава преступления, являются постановление 
привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, обвинительный 
акт, обвинительное постановление, вынесение которых различается в зависимо-
сти от этапа и формы предварительного расследования.  

В отношении подозреваемого такие документы не составляются. Это связано 
с тем, что на первоначальном этапе расследования доказательств виновности лица 
в совершении преступления может быть недостаточно. Когда их достаточно, 
то должно быть предъявлено обвинение. Если конкретное обвинение не предъяв-
лено, то его невозможно оценить и тем более от него защищаться.  

По нашему мнению, на законодательном уровне необходимо закрепить норму, 
в соответствии с которой завершать предварительное расследование в порядке 
Главы 51.1 УПК РФ следует только после предъявления обвинения при расследо-
вании в форме следствия. 

Это предложение поддерживает 65,5 % из опрошенных нами надзирающих 
прокуроров и 47,06 % следователей.  Более того, по мнению 71,11 % опрошенных 
сотрудников надзорного ведомства и 70,59 % следователей, предварительное след-
ствие должно быть проведено в полном объеме до направления в суд ходатайства 
о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

При расследовании в форме дознания, когда обвинение не предъявлялось, 
предварительное расследование в отношении подозреваемого должно быть про-
ведено в полном объеме и завершаться итоговым постановлением, содержащим 
соответствующее ходатайство, обращенное к суду. С момента вынесения этого по-
становления подозреваемый должен получить статус обвиняемого. Кроме того, 
до вынесения постановления должно быть предусмотрено право сторон на озна-
комление с материалами уголовного дела и заявление соответствующих хода-
тайств, которые, в случае их обоснованности, подлежат удовлетворению. Необхо-
димо расширить полномочия прокурора при осуществлении надзора за расследо-
ванием уголовных дел в форме предварительного следствия в порядке Главы 51.1 
УПК РФ. Его следует наделить правом утверждать постановление следователя и 
направлять его в суд для рассмотрения и принятия решений в соответствии с Гла-
вой 51.1 УПК РФ. Представляется целесообразным наделить прокурора правом 
именно утверждать, а не согласовывать вынесенное постановление, после чего – 
самостоятельно направлять его в суд. Тем более, что такая практика распростра-
нена, несмотря на отсутствие в процессуальном законе соответствующей проце-
дуры.  

Результаты анкетирования прокурорских работников свидетельствуют о том, 
что 52,23 % респондентов фактически согласовывали ходатайство следователя 
в своей практике. Кроме того, практика согласования с прокурором ходатайства 
о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа имелась 
у 47,06 % следователей. 

 
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности. 
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА: 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СТАТЕЙ 30, 42 КОНВЕНЦИИ  

О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА И СТАТЬИ 161 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Вопрос о праве, которому подчиняется форма брачного договора, 

заключаемого между супругами, один из которых является иностранным 
гражданином, прямо не урегулирован в Семейном кодексе РФ (СК РФ).  
Тем не менее, по смыслу Определения Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 21.01.2014 
№ 78-КГ13-35 он должен разрешаться на основе ст. 161 СК РФ, которая содержит 
нормы о праве, применимом к личным неимущественным и имущественным 
правам и обязанностям супругов, а не п. 1 ст. 1205 Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ), которой предусмотрены нормы о праве, подлежащем применению к вещным 
правам, и не п. 3 ст. 1209 ГК РФ, который ранее разрешал вопрос о праве, 
подлежащем применению к форме сделки в отношении недвижимого имущества2. 
Таким образом, ВС РФ высказался в пользу применения ст. 161 СК РФ, хотя 
в доктрине имеется позиция о применении ст. 1209 ГК РФ в таких случаях [1]. 

Тем не менее, иногда вопрос о праве, применимом к имущественным 
отношениям супругов, подлежит разрешению на основе норм международного 
договора – например, Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 (далее – Конвенция, 
Кишиневская конвенция). Как и в случае с российским законодательством, в ней 
есть коллизионные нормы, касающиеся формы сделки (ст. 42 «Форма сделки», 
помещена в часть IV «Имущественные правоотношения» Конвенции), и 
коллизионные нормы о правоотношениях супругов (ст. 30 «Правоотношения 
супругов» помещена в часть III «Семейные дела» Конвенции), но нет специальных 
норм о праве, применимом к форме брачного договора. Отсюда возникает вопрос: 
в случае применения Конвенции, нормы какой из этих статей подлежат 
применению для разрешения вопроса о праве, которому подчиняется форма 
брачного договора? 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 В первоначальной редакции, которую применял ВС РФ, ст. 1205 именовалась «Общие положения 
о праве, подлежащем применению к вещным правам» и имела два пункта. В действующей 
редакции она именуется «Право, подлежащее применению к вещным правам» и не имеет пунктов. 
В действующей редакции ст. 1209 ГК РФ вопрос о праве, подлежащем применению к форме сделки 
в отношении недвижимого имущества, урегулирован в п. 4 ст. 1209 ГК РФ. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 В первоначальной редакции, которую применял ВС РФ, ст. 1205 именовалась «Общие положения 
о праве, подлежащем применению к вещным правам» и имела два пункта. В действующей 
редакции она именуется «Право, подлежащее применению к вещным правам» и не имеет пунктов. 
В действующей редакции ст. 1209 ГК РФ вопрос о праве, подлежащем применению к форме сделки 
в отношении недвижимого имущества, урегулирован в п. 4 ст. 1209 ГК РФ. 

Согласно ст. 117 Кишиневской конвенции вопросы, возникающие при ее 
применении и толковании решаются компетентными органами 
Договаривающихся Сторон по взаимному согласованию. Следовательно, вопрос о 
том, на основе норм каких статей Конвенции – ст. 42 или ст. 30 – должно 
определяться право, применимое к форме брачного договора, не может быть 
разрешен с учетом упомянутого Определения ВС РФ, поскольку такое 
одностороннее толкование будет противоречить ее ст. 117. Кроме того, ВС РФ дал 
толкование ст. 161 СК РФ, но не нормам Конвенции, которая не подлежала 
применению в деле. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: если 
к имущественным отношениям супругов подлежит применению Кишиневская 
конвенция, российский суд должен разрешать вопрос о праве, применимом 
к форме брачного договора, на основе п. 1 ст. 161 СК РФ, а вопрос о праве, 
применимом к имущественным отношениям супругов – на основе ст. 30 
Конвенции. Это повышает риски возникновения мобильных конфликтов 
в отношении формы брачного договора. 

Допустим, супруги – граждане Республики Беларусь (РБ), проживающие 
совместно в ней, заключили там же брачный договор в нотариальной форме 
согласно абз. 1 ст. 13.1 Кодекса РБ «О браке и семье». Далее они стали совместно 
проживать в РФ. Теперь в силу п. 1 ст. 161 СК РФ форма их брачного договора 
подчиняется не праву РБ, а праву РФ. Между тем, Конвенция не предусматривает 
взаимной экзекватуры подобных нотариальных актов, а потому, если происходит 
переподчинение формы нотариально удостоверенного брачного договора, как в 
рассмотренном случае, праву РФ, чтобы быть действительным по форме, он 
должен быть нотариально удостоверен российским нотариусом. Риски 
возникновения такой ситуации были бы меньше, если бы было четкое понимание 
того, применяется ли ст. 30 или ст. 42 Конвенции к форме брачного договора. 
В свете этого России целесообразно воспользоваться ст. 117 Кишиневской 
конвенции для разрешения указанной проблемы. 

 
Ключевые слова: форма брачного договора, коллизионное регулирование, 

экзекватура нотариального акта, мобильный конфликт, Кишиневская конвенция. 
 
Список литературы 
1. Машовец А.О., Медведев И.Г. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 4: Международное 

частное право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности / под ред. И.Г. Медведева. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. С. 195. 

2. Определения Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 21.01.2014 № 78-КГ13-35 // СПС 
«КонсультантПлюс». 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

886

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

886

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

886

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

886  

Карпов И.В.1 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Вопрос о правовом регулировании отношений, связанных с самовольными 

постройками, сохраняет актуальность в связи с изменениями законодательства и 
корректировкой курса судебной практики, включая позиции высших судебных 
органов, в том числе Конституционного Суда РФ. Одной из ключевых проблем, 
которую предстоит решить, является установление критериев определения 
самовольной постройки. 

Критерии самовольности постройки с точки зрения законодательного 
регулирования соединяют в норме Гражданского кодекса РФ частноправовые 
критерии (земельный участок не предоставлен в установленном порядке) 
с критериями из публично-правовой сферы (нарушение разрешенного 
использования земельного участка; отсутствие согласований, разрешений; 
нарушение градостроительных и строительных норм и правил). 

По существу норма ст. 222 ГК регулирует три различных комплекса отношений: 
1) связанных с совершением публичного деликта – строительства с нарушением 
градостроительных и иных норм публичного права (административные); 
2) связанных с совершением частного деликта – занятием чужого земельного 
участка; 3) ведущих, с одной стороны, к возникновению права собственности 
на объект, с другой – к компенсациям и возмещениям.  

Несмотря на большие сомнения в обоснованности интервенции публично-
правовых норм о самовольной постройке в цивилистическое законодательство, 
сегодня тенденции к вынесению этих норм в более подходящие для них 
нормативные правовые акты не усматривается. 

В научной среде нет единодушия в вопросе определения самовольной 
постройки, ученые дают разные – иногда противоположные – определения: 

- это объект гражданских прав, объект недвижимого имущества, но не объект 
имущественного оборота. Право собственности на объект возникает, но его 
нельзя зарегистрировать (Н.Б. Щербаков); 

- это объект гражданских прав, материальная вещь, т. е. объект владения. 
Скорее недвижимость, чем нет (М.А. Церковников); 

- это не объект гражданских прав, не объект оборота, в ГК РФ положений о ней 
не должно быть. Это незаконно прибавленная к земельному участку составная 
часть, которая станет самостоятельной вещью только после легализации 
(Р.С. Бевзенко). 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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которую предстоит решить, является установление критериев определения 
самовольной постройки. 

Критерии самовольности постройки с точки зрения законодательного 
регулирования соединяют в норме Гражданского кодекса РФ частноправовые 
критерии (земельный участок не предоставлен в установленном порядке) 
с критериями из публично-правовой сферы (нарушение разрешенного 
использования земельного участка; отсутствие согласований, разрешений; 
нарушение градостроительных и строительных норм и правил). 

По существу норма ст. 222 ГК регулирует три различных комплекса отношений: 
1) связанных с совершением публичного деликта – строительства с нарушением 
градостроительных и иных норм публичного права (административные); 
2) связанных с совершением частного деликта – занятием чужого земельного 
участка; 3) ведущих, с одной стороны, к возникновению права собственности 
на объект, с другой – к компенсациям и возмещениям.  

Несмотря на большие сомнения в обоснованности интервенции публично-
правовых норм о самовольной постройке в цивилистическое законодательство, 
сегодня тенденции к вынесению этих норм в более подходящие для них 
нормативные правовые акты не усматривается. 

В научной среде нет единодушия в вопросе определения самовольной 
постройки, ученые дают разные – иногда противоположные – определения: 

- это объект гражданских прав, объект недвижимого имущества, но не объект 
имущественного оборота. Право собственности на объект возникает, но его 
нельзя зарегистрировать (Н.Б. Щербаков); 

- это объект гражданских прав, материальная вещь, т. е. объект владения. 
Скорее недвижимость, чем нет (М.А. Церковников); 

- это не объект гражданских прав, не объект оборота, в ГК РФ положений о ней 
не должно быть. Это незаконно прибавленная к земельному участку составная 
часть, которая станет самостоятельной вещью только после легализации 
(Р.С. Бевзенко). 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

 

- это не объект гражданских прав, не объект недвижимости, но объект 
капитального строительства. Признак капитальности объекта позволяет работать 
не только с нормами Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ), но и 
со ст. 222 ГК РФ. При таком подходе самовольную постройку можно 
квалифицировать как потенциальную, становящуюся недвижимость. 
«Полноценной недвижимостью» она станет после легализации и государственной 
регистрации прав на нее (С.В. Стрембелев). 

Одним из критериев самовольности постройки является возведение или 
создание объекта без получения на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений (на практике – разрешение на строительство или разрешение на ввод 
в эксплуатацию). В практике судов отсутствие разрешения на строительство само 
по себе не расценивается как основание для отказа в иске о признании права 
собственности на самовольную постройку и (или) для удовлетворения иска о ее 
сносе. Обязательному исследованию подлежат вопросы о соответствии 
требованиям, о допущенных при возведении нарушениях, препятствующих 
использованию, о нарушении прав и охраняемых законом интересов других лиц и 
о создании угрозы жизни и здоровью граждан. 

Интерес представляет положение о том, что для вывода о самовольности 
постройки разрешенное использование земельного участка, требование 
о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) 
градостроительные и строительные нормы и правила должны быть установлены 
на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являться 
действующими на дату выявления самовольной постройки. Если публично-
правовые требования должны быть актуальными и на дату начала возведения или 
создания постройки, и на дату ее выявления, то логично предположить, что если 
на дату начала возведения постройки требование существовало, а на дату 
выявления его уже нет, то постройка не может быть квалифицирована как 
самовольная. Происходит своеобразная «легализация самовольной постройки 
в силу закона». Поскольку такая легализация происходит «автоматически», не 
требуется признание права собственности на самовольную постройку. То же 
самое верно и для обратной ситуации. Между тем законодатель и судебная 
практика почему-то однозначно не артикулируют такой способ легализации 
самовольной постройки. 

В ходе изменений ст. 222 ГК РФ из ее текста исчез признак существенности 
допущенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, но 
в судебной практике «маркер существенности» сохраняется. Такой подход 
представляется правильным. 

Помимо перечисленных выше «объективных» критериев самовольности закон 
содержит также «субъективные» критерии: в абз. 2 п. 1 ст. 222 ГК РФ 
предусмотрено, что здание, сооружение или другое строение, возведенные или 
созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений 
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использования земельного участка не являются самовольной постройкой, если 
собственник не знал и не мог знать о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему земельного участка. 

Введение субъективных критериев в ст. 222 ГК РФ ознаменовало легализацию 
ранее намеченного в определениях КС РФ и в актах ВС РФ подхода 
к самовольному строительству как к правонарушению, ответственность 
за которое не может наступать без вины, а также отказ от формального подхода 
к оценке самовольности строительства, отход от мнения, согласно которому 
самовольность является свойством объекта, порождающим снос как неизбежное 
следствие данного свойства.  

С доктринальной точки зрения, все еще открыты вопросы о том, 
действительно ли самовольное строительство – это правонарушение? 
Действительно ли снос – это мера ответственности? Требуется ли для сноса 
устанавливать все элементы состава гражданско-правовой ответственности? 
И действительно ли само по себе отсутствие вины застройщика должно 
заблокировать квалификацию постройки в качестве самовольной? 

Вопрос о том, насколько амнистия добросовестных застройщиков обоснована, 
остается дискуссионным и требует соотнести различные критерии самовольного 
строительства. Правоприменитель поставлен в положение, когда ему приходится 
прибегать к взвешиванию неоднородных, но в силу закона равноценных 
оснований. 

Большим подспорьем в решении обозначенной проблемы было бы 
акцентирование внимания на распределении бремени сноса незаконных построек, 
не являющихся самовольными, в судебной практике КС РФ и ВС РФ. Однако, 
по не до конца понятным причинам Высокие суды всячески обходят стороной 
такого рода разъяснения. Между тем следовало бы, как минимум, обязать суды 
при вынесении решений об отказах в удовлетворении требований о сносе 
построек, не являющихся самовольными в силу субъективных критериев, 
разрешать вопросы о возложении обязанностей по сносу на собственников 
объектов охраны за их счет либо на собственников построек, но только 
с предварительным возмещением их убытков собственниками объектов охраны. 

Правовое регулирование самовольного строительства в России далеко 
от совершенства (скудное законодательство; многочисленная судебная практика, 
скорее снимающая симптомы проблем, нежели работающая с их причинами; 
точечное реформирование нормативного материала, больше направленное 
на решение социальных и политико-правовых задач, нежели на выстраивание 
полноценного правового института). Обозначенная межотраслевая тема требует 
полноценного исследования и является также междисциплинарной, так как 
касается экономических, социологических, технических и пр. аспектов.  
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использования земельного участка не являются самовольной постройкой, если 
собственник не знал и не мог знать о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему земельного участка. 

Введение субъективных критериев в ст. 222 ГК РФ ознаменовало легализацию 
ранее намеченного в определениях КС РФ и в актах ВС РФ подхода 
к самовольному строительству как к правонарушению, ответственность 
за которое не может наступать без вины, а также отказ от формального подхода 
к оценке самовольности строительства, отход от мнения, согласно которому 
самовольность является свойством объекта, порождающим снос как неизбежное 
следствие данного свойства.  

С доктринальной точки зрения, все еще открыты вопросы о том, 
действительно ли самовольное строительство – это правонарушение? 
Действительно ли снос – это мера ответственности? Требуется ли для сноса 
устанавливать все элементы состава гражданско-правовой ответственности? 
И действительно ли само по себе отсутствие вины застройщика должно 
заблокировать квалификацию постройки в качестве самовольной? 

Вопрос о том, насколько амнистия добросовестных застройщиков обоснована, 
остается дискуссионным и требует соотнести различные критерии самовольного 
строительства. Правоприменитель поставлен в положение, когда ему приходится 
прибегать к взвешиванию неоднородных, но в силу закона равноценных 
оснований. 

Большим подспорьем в решении обозначенной проблемы было бы 
акцентирование внимания на распределении бремени сноса незаконных построек, 
не являющихся самовольными, в судебной практике КС РФ и ВС РФ. Однако, 
по не до конца понятным причинам Высокие суды всячески обходят стороной 
такого рода разъяснения. Между тем следовало бы, как минимум, обязать суды 
при вынесении решений об отказах в удовлетворении требований о сносе 
построек, не являющихся самовольными в силу субъективных критериев, 
разрешать вопросы о возложении обязанностей по сносу на собственников 
объектов охраны за их счет либо на собственников построек, но только 
с предварительным возмещением их убытков собственниками объектов охраны. 

Правовое регулирование самовольного строительства в России далеко 
от совершенства (скудное законодательство; многочисленная судебная практика, 
скорее снимающая симптомы проблем, нежели работающая с их причинами; 
точечное реформирование нормативного материала, больше направленное 
на решение социальных и политико-правовых задач, нежели на выстраивание 
полноценного правового института). Обозначенная межотраслевая тема требует 
полноценного исследования и является также междисциплинарной, так как 
касается экономических, социологических, технических и пр. аспектов.  
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Килинкарова Е.В.1 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ  

 
Указом Президента РФ от 08.08.2023 № 585 приостановлено действие отдель-

ных положений 38 соглашений об избежании двойного налогообложения (далее 
также – соглашения, СИДН). Под частичное приостановление попали все дей-
ствующие СИДН с недружественными государствами2. В списке – соглашения с 24 
государствами-членами Европейского союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Вен-
грия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люк-
сембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция), другими государствами Европы (Алба-
ния, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория 
(СИДН с Югославией), Швейцария), а также с США, Канадой, Австралией, Новой 
Зеландией, Сингапуром, Республикой Кореей и Японией.  

Таким образом, если еще совсем недавно приостановление международного 
договора можно было охарактеризовать как нечто чрезвычайно редкое в практике 
применения СИДН, то на настоящий момент через эту процедуру прошла почти 
половина российских соглашений.  

Приостановление действует c 8 августа 2023 г. и «до устранения иностранными 
государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных ин-
тересов Российской Федерации, прав ее граждан и юридических лиц или до пре-
кращения действия в отношении Российской Федерации этих международных 
договоров».  

В указе Президента РФ от 08.08.2023 № 585 статьи, действие которых приоста-
навливается, определены применительно к каждому СИДН в отдельности, но 
с очевидностью просматривается общий подход. Во всех соглашениях под при-
остановление попали статьи с определением постоянного представительства, все 
статьи с дистрибутивными правилами, а также статьи об ассоциированных пред-
приятиях и недискриминации. Также приостановлено действие положений о по-
мощи во взимании налогов и ограничений при применении льгот при наличии 
таких правил в соглашениях. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Перечень иностранных государств и территорий, совершающий в отношении Российской Феде-
рации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ  

 
Указом Президента РФ от 08.08.2023 № 585 приостановлено действие отдель-

ных положений 38 соглашений об избежании двойного налогообложения (далее 
также – соглашения, СИДН). Под частичное приостановление попали все дей-
ствующие СИДН с недружественными государствами2. В списке – соглашения с 24 
государствами-членами Европейского союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Вен-
грия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люк-
сембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция), другими государствами Европы (Алба-
ния, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория 
(СИДН с Югославией), Швейцария), а также с США, Канадой, Австралией, Новой 
Зеландией, Сингапуром, Республикой Кореей и Японией.  

Таким образом, если еще совсем недавно приостановление международного 
договора можно было охарактеризовать как нечто чрезвычайно редкое в практике 
применения СИДН, то на настоящий момент через эту процедуру прошла почти 
половина российских соглашений.  

Приостановление действует c 8 августа 2023 г. и «до устранения иностранными 
государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных ин-
тересов Российской Федерации, прав ее граждан и юридических лиц или до пре-
кращения действия в отношении Российской Федерации этих международных 
договоров».  

В указе Президента РФ от 08.08.2023 № 585 статьи, действие которых приоста-
навливается, определены применительно к каждому СИДН в отдельности, но 
с очевидностью просматривается общий подход. Во всех соглашениях под при-
остановление попали статьи с определением постоянного представительства, все 
статьи с дистрибутивными правилами, а также статьи об ассоциированных пред-
приятиях и недискриминации. Также приостановлено действие положений о по-
мощи во взимании налогов и ограничений при применении льгот при наличии 
таких правил в соглашениях. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Перечень иностранных государств и территорий, совершающий в отношении Российской Феде-
рации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. 

Анализ механизмов, заложенных в СИДН, показывает, что инициированное 
Россией частичное приостановление соглашений в первую очередь направлено 
на защиту налоговой базы при осуществлении выплат нерезидентам при одно-
временном сохранении зачета уплаченных за рубежом налогов для российских 
налоговых резидентов.  

Масштаб изменений налоговых последствий для разных категорий налогопла-
тельщиков может существенным образом различаться. Для кого-то, возможно, не 
поменяется практически ничего, а для кого-то – существенным образом возрастет 
налоговая нагрузка. Для того, чтобы понять, поменяется ли что-то в налогообло-
жении и если да, то в каких пределах, нужно найти ответы на разные вопросы, 
среди которых: была ли для налогоплательщика Россия государством резидент-
ства или государством источника дохода, было ли по СИДН предусмотрено осво-
бождение от налогообложения в государстве источника, какие правила действуют 
на национальном уровне в обоих государствах?  

Ситуация с приостановлением СИДН вывела на передний план то, что налого-
обложение в трансграничных ситуациях регулируется не только международными 
договорами – существенное значение имеет также действующее в государствах 
национальное регулирование. Один и тот же механизм устранения международ-
ного двойного налогообложения – например, зачет уплаченного за рубежом нало-
га для резидента или освобождение нерезидента от налогообложения дохода 
в государстве источника – может применяться как на основании СИДН, так и 
на основании национальных правил. В настоящее время анонсированы и ожида-
ются определенные изменения в российское налоговое законодательство с целью 
снижения влияния последствий частичного приостановления действия СИДН 
с недружественными государствами на экономику России. 

Частичное приостановление Россией 38 СИДН ознаменовало новый этап в раз-
витии международного налогообложения с участием нашего государства. В рам-
ках правового регулирования в России мы наблюдаем некоторый отход от двусто-
роннего регулирования соответствующих отношений в сторону одностороннего, 
национального, правового регулирования. Это, бесспорно, заметное событие 
для мира международного налогообложения, которое еще долго будет в фокусе 
внимания и представителей науки налогового права, и юристов – практиков. 

 
Ключевые слова: международное налогообложение, соглашения об избежании 

двойного налогообложения, приостановление международных договоров, устра-
нение двойного налогообложения. 
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ОБЪЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Следователь осуществляет предварительное расследование уголовных дел 
в форме предварительного следствия, а в некоторых случаях и в форме дознания. 
Его задачей является полное, всестороннее и объективное установление 
обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания. Для решения стоящей 
перед ним задачи следователь наделен комплексом полномочий, 
предусмотренных ст. 38 УПК РФ. О достаточности полномочий следователя 
в научной литературе ведется дискуссия. Высказывается мнение о том, 
что самостоятельность следователя не является достаточно полной [1, c. 164-165]. 

Самостоятельность следователя определяет эффективность расследования и 
предполагает ответственность за его результаты. Следователь вправе возбуждать 
уголовные дела, самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решения о производстве процессуальных действий, давать поручения органам 
дознания. Однако процессуальная самостоятельность следователя ограничена 
средствами ведомственного и судебного контроля, а также прокурорского 
надзора. Некоторые следственные действия и меры принуждения, которые 
ограничивают конституционные права граждан, могут проводится только 
по решению суда. Обратиться в суд с ходатайством об их проведении следователь 
вправе только с разрешения руководителя следственного органа. Незаконные 
действия и решения следователя обжалуются заинтересованными лицами 
руководителю следственного органа, прокурору и в суд. Руководитель 
следственного органа вправе отменить любое незаконное решение следователя. 
Некоторые решения следователя вправе отменить и прокурор. 

Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством средства 
прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля 
за предварительным расследованием необходимо признать обоснованными, 
поскольку эти механизмы обеспечивают защиту прав участников уголовного 
процесса от их нарушения и незаконного ограничения. Следует отметить, что 
прокурор и руководитель следственного органа вправе не согласиться 
со следователем в части квалификации содеянного, объема и доказанности 
обвинения, а также – по другим существенным вопросам предварительного 
расследования. В случае возникновения уголовно-процессуального конфликта 
между следователем и руководителем следственного органа, указания последнего 
являются для следователя обязательными для исполнения. Обязательным 
для следователя является решение прокурора о возвращении дела 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

для дополнительного расследования, требования прокурора об устранении 
нарушений закона.  

По нашему мнению, объем процессуальной самостоятельности следователя 
недостаточно продуман законодателем, что может ограничить его инициативу и 
заставить осуществлять процессуальные действия вопреки внутреннему 
убеждению. Так, следователь вправе обжаловать указания руководителя 
следственного органа вышестоящему руководителю, однако обязан подчиниться 
итоговому решению. Это может привести к тому, что он вынужден осуществлять 
уголовное преследование или, наоборот, прекращать уголовное дело, будучи 
уверенным, что такие действия незаконны или недостаточно обоснованы. 

 Учитывая, что ошибки могут быть допущены не только следователем, но и 
контролирующим его действия руководителем, необходимо предусмотреть 
механизм защиты процессуальной самостоятельности следователя. За образец 
можно принять ранее действовавшую норму, которая была предусмотрена ч. 2 
ст. 127 УПК РСФСР [2]. Так, прокурор передавал дело другому следователю 
в случаях несогласия с ним по вопросам о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, о квалификации содеянного, об объеме обвинения, а также 
о прекращении дела. 

 
Ключевые слова: полномочия следователя, прокурорский надзор, 

ведомственный контроль. 
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Киселева О.А.1  
 

СООТНОШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА В ЧАСТИ ВИДОВ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Государство, будучи одним из основных субъектов международного права, все 

же является юридической фикцией. Это свойство порождает потребность 
определения того, чьи же действия по созданию норм международного права и 
принятию на себя обязательств из них будут порождать соответствующие 
последствия для самого государства и его внутригосударственных субъектов. 

Отчасти этот вопрос разрешается в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. (Венская конвенция). Ст. 7 данной Конвенции 
предусматривает, что в целях выражения согласия государства на обязательность 
для него договора лицо считается представляющим государство при наличии 
у него соответствующих полномочий либо в силу его «функций и 
без необходимости предъявления полномочий» – это «главы государств, главы 
правительств и министры иностранных дел». При этом в п. b) ч. 1 ст. 7 Венской 
конвенции оговаривается особый случай, который не полностью охватывается 
ч. 2 ст. 7 данного документы: «Лицо считается представляющим государство, если 
… из практики соответствующих государств или из иных обстоятельств явствует, 
что они были намерены рассматривать такое лицо как представляющее 
государство для этих целей и не требовать предъявления полномочий».  

Поскольку речь идет об обязательном характере юридических договорных 
предписаний, логичным является обращение и к положениям обычно-правового 
характера, отраженным в Статьях об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния (утв. Резолюцией ГА ООН 12.12.2001 
№ 56/83). В ст. 3 данного документа предусмотрено, что поведение образования, 
не являющегося органом государства, но уполномоченного правом этого 
государства осуществлять элементы государственной власти, рассматривается как 
деяние этого государства по международному праву, при условии, что в данном 
случае это образование действует в этом качестве. К праву международной 
ответственности апеллировал и Б.И. Осминин, когда со ссылкой на ст. 32 Статей 
констатировал, что «ответственное государство не может ссылаться на положения 
своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения своих 
обязательств» [1]. Что непосредственно коррелирует с содержанием ст. 46 
Венской конвенции. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА В ЧАСТИ ВИДОВ  
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Государство, будучи одним из основных субъектов международного права, все 

же является юридической фикцией. Это свойство порождает потребность 
определения того, чьи же действия по созданию норм международного права и 
принятию на себя обязательств из них будут порождать соответствующие 
последствия для самого государства и его внутригосударственных субъектов. 

Отчасти этот вопрос разрешается в Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. (Венская конвенция). Ст. 7 данной Конвенции 
предусматривает, что в целях выражения согласия государства на обязательность 
для него договора лицо считается представляющим государство при наличии 
у него соответствующих полномочий либо в силу его «функций и 
без необходимости предъявления полномочий» – это «главы государств, главы 
правительств и министры иностранных дел». При этом в п. b) ч. 1 ст. 7 Венской 
конвенции оговаривается особый случай, который не полностью охватывается 
ч. 2 ст. 7 данного документы: «Лицо считается представляющим государство, если 
… из практики соответствующих государств или из иных обстоятельств явствует, 
что они были намерены рассматривать такое лицо как представляющее 
государство для этих целей и не требовать предъявления полномочий».  

Поскольку речь идет об обязательном характере юридических договорных 
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характера, отраженным в Статьях об ответственности государств 
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№ 56/83). В ст. 3 данного документа предусмотрено, что поведение образования, 
не являющегося органом государства, но уполномоченного правом этого 
государства осуществлять элементы государственной власти, рассматривается как 
деяние этого государства по международному праву, при условии, что в данном 
случае это образование действует в этом качестве. К праву международной 
ответственности апеллировал и Б.И. Осминин, когда со ссылкой на ст. 32 Статей 
констатировал, что «ответственное государство не может ссылаться на положения 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Таким образом, представление интересов государства в процессе заключения 
международного договора на стадии выражения согласия от его имени 
на обязательность договора есть результат либо выдачи соответствующих 
полномочий, либо некоей практической деятельности или иных обстоятельств, 
позволяющих установить соответствующее намерение представляемого. 
Очевидно, что государство само определяет, кто от его имени вправе участвовать 
в международных договорных правоотношениях. 

Так, согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ «О международных договорах РФ», международные 
договоры России заключаются на трех уровнях от имени: Российской Федерации 
(межгосударственные договоры), Правительства (межправительственные 
договоры), федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных 
организаций (договоры межведомственного характера).  

Такая предметная дифференциация органов, выступающих от имени 
государства при заключении международного договора, зиждется 
на компетенциях и сферах общественных отношений, на которые направлено 
правовое регулирование соответствующего договора.  

Однако в науке, а вслед за ней и в учебных дисциплинах данная норма 
получила несколько иное толкование, была предложена классификация 
международных договоров России в зависимости от уровня его заключения. 
Указывается, что в правовую систему России входят три типа международных 
договоров: межгосударственные, межправительственные и межведомственные. 
При этом в отдельных случаях приводится оговорка, что эти три типа договоров 
в широком смысле «являются межгосударственными договорами, т. е. 
международными договорами государства как субъекта международного права, 
которое и несет ответственность за их выполнение» [2, 3].  

В международном праве отсутствует классификация международных 
договоров по органу или должностному лицу, действующему от имени 
государства при его заключении. Несмотря на это, законодательство России 
предлагает соответствующие данной классификации юридические последствия 
для международных договоров (их юридическая сила, порядок введения 
в правовую систему и их исполнения, взаимодействия их норм с нормами 
российского права). Еще более усугубляет ситуацию п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5, в котором разъясняется, что 
международный договор, согласие на обязательность которого принято в форме 
федерального закона, имеет приоритет применения в отношении законов; 
международный договор, согласие на обязательность которого принято 
не в форме федерального закона, имеет приоритет в применении в отношении 
подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, 
заключившим данный договор. 

Являясь международным договором, заключенным на уровне профильных 
ведомств, такой договор не подлежит официальному опубликованию, однако это 
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не исключает того обстоятельства, что он затрагивает права и свободы субъектов 
внутригосударственного права. И исходя из принципа правовой определенности, 
требования, основанные на таком не опубликованном официально нормативно-
правовом акте, едва ли могут быть признаны правомерными. А применительно 
к соотношению юридической силы нормативно-правовых актов также 
сомнительно, что такой более специальных договор, устанавливая иные правила, 
нежели акт федерального уровня, не может быть применен. Об этом уже писал 
еще в начале 2000-х гг. М.Г. Розенберг, подвергая критике указанное разъяснение 
высшей судебной инстанции [4, 5]. Б.Л. Зимненко подвергал критике саму 
классификацию [6]. Однако, ни положения действующего внутри-
государственного законодательства, ни разъяснения на их счет высших судебных 
инстанций, ни тиражируемые постулаты учебников и пособий не были в данной 
части скорректированы до настоящего момента. 

Отсутствие единообразия в доктрине и правовом регулировании приводит 
к тому, что на практике арбитражные суды, пользуясь данной классификацией, 
делают противоречивые и не всегда правильные выводы по существу подлежащих 
применению норм. Такие противоречивые выводы в отношении порядка 
официального опубликования международных договоров РФ и, соответственно, 
их применения или не применения к спорным правоотношениям сделаны, 
например, по арбитражным делам № А71-2758/2014 и № А65-5254/2013, где суды 
делают прямо противоположные выводы по существу спора (на значительные 
суммы), основываясь или не основываясь на одном и том же международном 
договоре. 

В таком случае, с точки зрения минимизации дискреции в данном вопросе и 
предоставления более конкретных рекомендаций правоприменителю, 
целесообразнее различать фактическую классификацию видов международных 
договоров РФ, к которой не следует относить их деление на межгосударственные, 
межправительственные и межведомственные, и детализацию того, какой орган 
выступает от имени государства при заключении международного договора. 
На наш взгляд, именно последнее преследовалось в качестве цели в ч. 2 ст. 3 ФЗ 
«О международных договорах РФ». 

Придание особого статуса или нивелирование регулирующего эффекта 
международного договора в зависимости от уровня принятия решения о его 
обязательности для государства является необоснованным и влечет негативные 
последствия для правоприменительной практики, а также вносит 
неопределенность во внутригосударственное регулирование, которое пока 
исключительно гипотетически, но все же может повлечь нарушение государством 
в целом своих международно-правовых обязательств, которые по вполне 
обоснованным причинам специализации не принимались на самом высоком 
уровне. 
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их применения или не применения к спорным правоотношениям сделаны, 
например, по арбитражным делам № А71-2758/2014 и № А65-5254/2013, где суды 
делают прямо противоположные выводы по существу спора (на значительные 
суммы), основываясь или не основываясь на одном и том же международном 
договоре. 

В таком случае, с точки зрения минимизации дискреции в данном вопросе и 
предоставления более конкретных рекомендаций правоприменителю, 
целесообразнее различать фактическую классификацию видов международных 
договоров РФ, к которой не следует относить их деление на межгосударственные, 
межправительственные и межведомственные, и детализацию того, какой орган 
выступает от имени государства при заключении международного договора. 
На наш взгляд, именно последнее преследовалось в качестве цели в ч. 2 ст. 3 ФЗ 
«О международных договорах РФ». 

Придание особого статуса или нивелирование регулирующего эффекта 
международного договора в зависимости от уровня принятия решения о его 
обязательности для государства является необоснованным и влечет негативные 
последствия для правоприменительной практики, а также вносит 
неопределенность во внутригосударственное регулирование, которое пока 
исключительно гипотетически, но все же может повлечь нарушение государством 
в целом своих международно-правовых обязательств, которые по вполне 
обоснованным причинам специализации не принимались на самом высоком 
уровне. 

 

Ключевые слова: международный договор, правовая система, Венская 
конвенция, правоприменение. 
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Клюканова Л.Г.1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В НОРМАХ СОВРЕМЕННОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Понятие «устойчивое развитие» (Sustainable Development) впервые было 

озвучено в 1987 г. в докладе Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию ООН «Наше общее будущее», а после принятия Декларации ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) оно приобрело 
универсальный и всеобъемлющий характер.  

Определение понятия «устойчивое развитие» в нормах международного права 
не сформировано. При этом, согласно Декларации Конференции ООН 
по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 г.) «устойчивое 
развитие» ориентировано прежде всего на человека, который имеет основное право 
на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, 
качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет 
главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо 
нынешнего и будущих поколений. Обозначенный подход обуславливает 
антропоцентрическое направление концепции устойчивого развития. 

Реализация этой концепции предполагает такой процесс изменений, 
при котором экономическая деятельность, использование природных ресурсов, 
научно-техническая модернизация, развитие личности согласованы друг с другом и 
укрепляют современный и будущий потенциал обеспечения высокого качества 
жизни людей, предусматривая непрерывный прогресс общества, не нарушающий 
при этом природной среды [1].  

С развитием цивилизационных процессов сфера применения термина 
«устойчивое развитие» неизменно эволюционирует и расширяется: оно стало 
направлением современного роста национальных экономик; типом мировоззрения 
и способом мышления, создающим позитивные ценностные эколого-значимые 
ориентиры; формой проявления культурных практик повседневности, а в ряде 
случаев – политическим фактором.  

«Устойчивое развитие» является также элементом общественного, общественно-
государственного и межгосударственного взаимодействия, платформой 
коммуникации и диалога, осуществляемого в духе универсального признания 
эколого-значимых ценностей: сохранения природных ресурсов как всеобщих 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

вневременных благ, а также обеспечения экологической безопасности и 
экологического правопорядка.  

В XXI веке концепция устойчивого развития дополняется новым содержанием, 
которое объективируется в первую очередь на международно-правовом уровне: 
в Декларации ООН «Будущее, которое мы хотим» (Рио-де-Жанейро, 2012 г.), 
в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 25.09.2015 № 70/1 «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года», 
в которой определен план действий, включающий в себя цели и задачи, реализация 
которых призвана обеспечить средства к тому, чтобы все люди могли жить 
в условиях процветания и благополучия, и чтобы экономический, социальный и 
технический прогресс продолжались в гармонии с природой; а также и в иных 
международных актах, преимущественно «мягкого права», устанавливающих, 
скорее, не конкретные права и обязанности участников международных 
правоотношений, а общие направления их действия. 

В традициях отечественной нормотворческой и правоприменительной практики 
«устойчивое развитие» рассматривается в качестве одного из основных принципов, 
на которых базируется государственная политика в области экологии 
(Экологическая доктрина Российской Федерации, утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р), а также комплексной функции 
государственного управления [2].  

Его цели и приоритеты закреплены в ряде нормативных правовых актов, в том 
числе в документах стратегического и программного характера: в Указе Президента 
РФ от 01.06.1996 № 440 «О концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию», Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Распоряжении Правительства РФ от 14.07.2121 № 1912-р 
«Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе 
зеленого) развития Российской Федерации, Указе Президента РФ от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» и ряде иных нормативных актов.  

Указанные акты, опираясь на положения Национального проекта «Экология» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24.12.2018, протокол № 16), подчеркивают не только 
экономические и инновационные направления деятельности (формирование 
«зеленой» экономики, замедляющей антропогенное воздействие на природные 
объекты и климат, включая адаптацию его к негативным изменениям [3]), но и 
основанную на критериях устойчивости социальную повестку, 
предусматривающую повышение качества жизни людей. 

 Так, к основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития 
Российской Федерации относятся: обращение с отходами; энергетика; 
строительство; промышленность; транспорт и промышленная техника; 
водоснабжение и водоотведение; природные ландшафты, реки, водоемы и 
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биоразнообразие; сельское хозяйство; устойчивая инфраструктура. Приоритетные 
цели включают в себя сохранение, охрану или улучшение состояния окружающей 
среды; снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) 
предотвращение их влияния на окружающую среду; сокращение выбросов 
парниковых газов; энергосбережение и повышение эффективности использования 
ресурсов.  

Кроме того, современное толкование термина «устойчивое развитие» включает 
в себя климатическую повестку. Российская Федерация ратифицировала Рамочную 
Конвенцию ООН об изменении климата (Рио-де-Жанейро, 1992), Киотский 
протокол (1997), приняла Парижское климатическое соглашение (2015) и ряд иных 
документов, устанавливающих правовые и экономические механизмы и 
инструменты защиты климатической системы; и активно приступила 
к формированию национального климатического законодательства: принят 
Федеральный закон от 2.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р утверждена 
«Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» и др. Климатическая доктрина 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 26.10.2023 № 812, 
стратегической целью климатической политики провозглашает обеспечение 
безопасного и устойчивого развития государства, включая институциональный, 
экономический, экологический и социальный, в том числе демографический 
факторы, в условиях изменения климата и возникновения сопутствующих ему 
угроз. 

Таким образом, сохраняя ранее утвержденные цели концепции устойчивого 
развития – гармоничное политическое, социальное и культурное развитие 
личности, общества и государства в условиях благоприятной окружающей среды, 
нормы международного и отечественного экологического законодательства 
формируют новые содержательные ее аспекты, включающие в себя рост качества 
жизни и благополучия людей, формирование и развитие «зеленой» экономики, 
а также предотвращение негативного изменения климата. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, климатическая 

повестка. 
 
Список литературы 
1. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Данилова-
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биоразнообразие; сельское хозяйство; устойчивая инфраструктура. Приоритетные 
цели включают в себя сохранение, охрану или улучшение состояния окружающей 
среды; снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) 
предотвращение их влияния на окружающую среду; сокращение выбросов 
парниковых газов; энергосбережение и повышение эффективности использования 
ресурсов.  

Кроме того, современное толкование термина «устойчивое развитие» включает 
в себя климатическую повестку. Российская Федерация ратифицировала Рамочную 
Конвенцию ООН об изменении климата (Рио-де-Жанейро, 1992), Киотский 
протокол (1997), приняла Парижское климатическое соглашение (2015) и ряд иных 
документов, устанавливающих правовые и экономические механизмы и 
инструменты защиты климатической системы; и активно приступила 
к формированию национального климатического законодательства: принят 
Федеральный закон от 2.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р утверждена 
«Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» и др. Климатическая доктрина 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 26.10.2023 № 812, 
стратегической целью климатической политики провозглашает обеспечение 
безопасного и устойчивого развития государства, включая институциональный, 
экономический, экологический и социальный, в том числе демографический 
факторы, в условиях изменения климата и возникновения сопутствующих ему 
угроз. 

Таким образом, сохраняя ранее утвержденные цели концепции устойчивого 
развития – гармоничное политическое, социальное и культурное развитие 
личности, общества и государства в условиях благоприятной окружающей среды, 
нормы международного и отечественного экологического законодательства 
формируют новые содержательные ее аспекты, включающие в себя рост качества 
жизни и благополучия людей, формирование и развитие «зеленой» экономики, 
а также предотвращение негативного изменения климата. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, климатическая 

повестка. 
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Коркачева Д.А.1 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗАРУБЕЖ-
НЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Наличие конституционной юрисдикции является необходимым элементом 

правового государства. Объектом сравнения выступают полномочия органов кон-
ституционного контроля европейской модели в зарубежных странах. 
Как правило, полномочия специализированных органов конституционного кон-
троля шире, чем в органах юстиции с интегрированной системой конституцион-
ного контроля, и традиционно к ним относятся: проверка на конституционность 
правовых актов, разрешение споров о компетенции между высшими органами 
государственной власти, толкование конституции. 

Основой современной конституционной юрисдикции и ядром ее компетенции 
является процедура проверки на конституционность законов. Объектом консти-
туционного контроля выступают законы и их разновидности, акты, принятые за-
конодательными органами, нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, внутри-
государственные и международные договоры, акты судебных органов, акты и дей-
ствия общественных объединений, индивидуальные правоприменительные акты 
и др. В странах объекты конституционного контроля могут отличаться.  

Полномочие органов конституционной юстиции по разрешению споров о ком-
петенции между высшими органами государственной власти, как правило, харак-
терно для федеративных государств. Однако, данное полномочие существует и 
в странах с унитарным устройством. 

 Полномочие о толковании Конституции: ряд российских ученых-
конституционалистов такие как Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Х. Гаджиев, считают, 
что не во всех случаях толкование носит официальный характер, так 
при осуществлении своих полномочий при рассмотрении любого дела происхо-
дит толкование Конституции [1]. По мнению М. Тропера, именно толкование, ко-
торое является «применением конституции, может придать конституционным 
предписаниям объективное значение норм. Таким образом, конституция пред-
ставляет собой не совокупность юридических норм, а свод предписаний, содер-
жащих в себе субъективное значение норм» [2]. Однако, не все государства освои-
ли толкование конституции, несмотря на весь «приоритет конституции» в доку-
ментах.  

В зарубежных странах встречаются иные полномочия по организации, прове-
дению и подтверждению итогов референдумов и выборов в высшие органы госу-

 
1 Саратовская государственная юридическая академия, Российская Федерация, 
410056, Саратовская область, город Саратов, ул. Вольская, д. 1. 
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дарственной власти, а также по созданию и деятельности политических партий и 
других общественных объединений. Право контролировать выборы является кон-
ституционной компетенцией, имеющей большое значение, особенно для открыто-
го общества.  

К государствам с независимой конституционной юрисдикцией относятся Ка-
захстан, Франция, Австрия, Германия, Бельгия, Греция, Италия, Лихтенштейн, 
Испания, Польша, Португалия, Турция, Венгрия, Чехия, Россия и другие.  

В Республике Казахстан орган конституционного контроля был переформиро-
ван в Конституционный Суд с 1 января 2023 года, как и в 1992–1995 годах. В зару-
бежных странах особое внимание стоит обратить на юрисдикционные полномо-
чия в сфере избирательного права, где в случае спора Конституционный Суд Ка-
захстана решает вопрос о правильности проведения выборов Президента Респуб-
лики Казахстан, выборов депутатов Парламента Республики Казахстан и респуб-
ликанского референдума [3].  

В странах с парламентским суверенитетом к признанию о пересмотре решения 
этого самого парламента путь был очень долог. Во Франции, классической стране 
такого мышления, с 1789 по 1958 годы отсутствовала конституционная юрисдик-
ция, вместо которой существовало прецедентное право. Процессуальный метод 
рассмотрения споров между органами отсутствует во Франции [4]. Это означает, 
что наиболее важные политические споры между высшими конституционными 
органами удалены от суда и от юрисдикции судов. Таким образом, в конституци-
онных государствах существует явное разногласие по вопросу о судебном рас-
смотрении политических споров между высшими конституционными органами. 
Однако, стоит отметить значительное развитие Французского Конституционного 
совета. Таким образом, наличие обоих институтов конституционного контроля, 
института контроля в сфере избирательного права делает статус органа конститу-
ционной юстиции одним из сильнейших среди мировых органов конституцион-
ного контроля. 

На европейской родине независимой конституционной юрисдикции, 
у Австрийского суда, особенно после введения конкретного правового контроля 
в 1929 г., широкий круг обязанностей, начиная с очевидных споров между феде-
ральным правительством и правительствами штатов, конфликтов юрисдикции и 
(превентивных, абстрактных, а также конкретных) норм контроля. Также и зна-
чительный объем полномочий в избирательном праве: рассмотрение дел об опро-
тестовании результатов выборов, результатов рассмотрения предложений, вы-
двинутых в порядке народной инициативы, результатов референдумов и народно-
го голосования, о лишении мандатов в отношении определенных членов публич-
ных органов (ст. 141) [5]. Австрийский Конституционный суд часто сравнивают 
с Федеративным Конституционным Судом Республики Германия. Отличием Кон-
ституционного суда Австрии от Федерального конституционного суда Германии 
является то, что не осуществляется контроль над актами общей юрисдикции. 
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дарственной власти, а также по созданию и деятельности политических партий и 
других общественных объединений. Право контролировать выборы является кон-
ституционной компетенцией, имеющей большое значение, особенно для открыто-
го общества.  

К государствам с независимой конституционной юрисдикцией относятся Ка-
захстан, Франция, Австрия, Германия, Бельгия, Греция, Италия, Лихтенштейн, 
Испания, Польша, Португалия, Турция, Венгрия, Чехия, Россия и другие.  

В Республике Казахстан орган конституционного контроля был переформиро-
ван в Конституционный Суд с 1 января 2023 года, как и в 1992–1995 годах. В зару-
бежных странах особое внимание стоит обратить на юрисдикционные полномо-
чия в сфере избирательного права, где в случае спора Конституционный Суд Ка-
захстана решает вопрос о правильности проведения выборов Президента Респуб-
лики Казахстан, выборов депутатов Парламента Республики Казахстан и респуб-
ликанского референдума [3].  

В странах с парламентским суверенитетом к признанию о пересмотре решения 
этого самого парламента путь был очень долог. Во Франции, классической стране 
такого мышления, с 1789 по 1958 годы отсутствовала конституционная юрисдик-
ция, вместо которой существовало прецедентное право. Процессуальный метод 
рассмотрения споров между органами отсутствует во Франции [4]. Это означает, 
что наиболее важные политические споры между высшими конституционными 
органами удалены от суда и от юрисдикции судов. Таким образом, в конституци-
онных государствах существует явное разногласие по вопросу о судебном рас-
смотрении политических споров между высшими конституционными органами. 
Однако, стоит отметить значительное развитие Французского Конституционного 
совета. Таким образом, наличие обоих институтов конституционного контроля, 
института контроля в сфере избирательного права делает статус органа конститу-
ционной юстиции одним из сильнейших среди мировых органов конституцион-
ного контроля. 

На европейской родине независимой конституционной юрисдикции, 
у Австрийского суда, особенно после введения конкретного правового контроля 
в 1929 г., широкий круг обязанностей, начиная с очевидных споров между феде-
ральным правительством и правительствами штатов, конфликтов юрисдикции и 
(превентивных, абстрактных, а также конкретных) норм контроля. Также и зна-
чительный объем полномочий в избирательном праве: рассмотрение дел об опро-
тестовании результатов выборов, результатов рассмотрения предложений, вы-
двинутых в порядке народной инициативы, результатов референдумов и народно-
го голосования, о лишении мандатов в отношении определенных членов публич-
ных органов (ст. 141) [5]. Австрийский Конституционный суд часто сравнивают 
с Федеративным Конституционным Судом Республики Германия. Отличием Кон-
ституционного суда Австрии от Федерального конституционного суда Германии 
является то, что не осуществляется контроль над актами общей юрисдикции. 

Федеральный конституционный суд имеет широкий круг полномочий 
в конституционной юрисдикции и неоднократно выступал в качестве модели 
для других стран. Конституционное право Германии оказало значительное влия-
ние на формирование конституционной юрисдикции в России, Испании, Порту-
галии, Южной Кореи и Южной Африке. Федеральный конституционный суд Гер-
мании обладает всеми полномочиями по решению споров между высшими госу-
дарственными органами и широким контролем над действиями государства 
по отношению к гражданину. Решающей особенностью Федерального конститу-
ционного суда Германии является не только наличие отдельных элементов, более 
важным и решающим является их сочетание. Особенность конституционной 
юрисдикции Германии заключается в сочетании институциональной независимо-
сти с конституционной жалобой на решение и спор между органами [6]. В Герма-
нии также существует иск для политических партий (ст. 93 п. 1 № 1 Основного за-
кона). 

В круг полномочий Конституционного суда Венгрии помимо традиционных 
полномочий органа конституционного контроля входят: превентивный консти-
туционный контроль (ex ante), последующий конституционный контроль 
(ex post), проверка решения Парламента о признании организации, осуществля-
ющей религиозную деятельность; вынесение мнения о роспуске местного пред-
ставительного органа, действующего вопреки Основному Закону; вынесение мне-
ния об отмене признания церкви, действующей вопреки Основному Закону [7]. 

Практически во всех странах сегодня конституционная судебная система игра-
ет ключевую роль в становлении открытого общества и в идеале должна иметь 
типичный набор обязанностей: конституционные жалобы, вопросы контроля за 
выборами, федеральные или региональные государственные споры, конкретный 
и, возможно, абстрактный контроль норм, жалобы органов, обвинительные акты 
президента и судей, иногда заключения экспертов. За всем стоит руководящий 
принцип предотвращения злоупотребления властью, защиты основных прав и 
меньшинств, работы над основным консенсусом, балансом сил, обеспечением 
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онного права необходимо расширение объекта конституционного контроля 
в сфере избирательного права и избирательного процесса. 
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Кушниренко С.П.1 
 

ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ: НАКАЗАНИЕ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ? 

 
В 2017 году Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ (далее – ФЗ № 273) был дополнен ст. 15, в соответствии с которой 
сведения о применении к должностным лицам дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения должны включаться 
государственным органом (органом местного самоуправления) или иным 
органом, в которых лицо замещало должность, в Реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия (далее – Реестр). С 1 января 2018 года вступил в действие 
Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части размещения в государственной 
информационной системе в области государственной службы сведений 
о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционных правонарушений». На 3 ноября 2023 года в Реестр 
занесены 4041 человек. 

Проведенный нами анализ правового регулирования увольнения в связи 
с утратой доверия и формирования Реестра позволяет прийти к выводу о том, что 
ведение Реестра является профилактической мерой и способом реализации такого 
принципа противодействия коррупции, как публичность и открытость 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 3 
ФЗ № 273). Тем не менее, если нормы, регламентирующие институт утраты 
доверия, теперь не подвергаются сомнению [1], то включение сведений 
об увольнении по рассматриваемому основанию в Реестр некоторыми авторами 
подвергается критике с точки зрения его конституционности. Так, по мнению 
А.Д. Ильякова, включение в Реестр означает потенциальный запрет 
на последующее принятие уволенного на государственную службу и в случае 
необъективности конкретного работодателя может в определенной степени 
расцениваться как несоразмерное ограничение конституционных прав [2].  

Представляется, что приводимые автором доводы являются гипотетическими 
до тех пор, пока законодательно не введено однозначное ограничение (запрет) 
для занятия определенных должностей лицами, сведения о которых внесены 
в Реестр. По нашему мнению, такие запреты и ограничения (в зависимости 
от тяжести виновно совершенного правонарушения) должны быть 
законодательно закреплены либо в виде отдельных норм в отраслевом 
законодательстве (для разных видов государственной, муниципальной, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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правоохранительной, военной и др. служб), либо в виде специальных практик так 
называемой «вращающейся двери», представляющих собой систему ограничений 
и запретов для перехода государственных и иных служащих в частные компании 
или в иные государственные (муниципальные) органы, а также для 
трудоустройства лиц, прекративших службу в публичной сфере. Зарубежный 
опыт правового регулирования таких практик известен и вполне может быть 
использован для развития отечественного законодательства в анти-
коррупционной сфере [3].  

В настоящее время сведения об основаниях увольнения вносятся в трудовую 
книжку и пребывают в ней бессрочно, поэтому работодатель, даже не обращаясь 
к Реестру, имеет информацию о совершенных правонарушениях кандидата 
на должность. Кроме того, вопрос об ограничении конституционных прав в связи 
с внесением сведений в Реестр снимается ввиду перехода на ведение 
«электронных трудовых книжек» в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. В таких 
условиях скрыть основания увольнения невозможно, поскольку предоставление 
трудовой книжки при трудоустройстве является обязательным. Представитель 
работодателя (нанимателя) несет дисциплинарную ответственность в случае, если 
на должность будет принят работник, не соответствующий по своим морально-
этическим, деловым или другим качествам занимаемой должности.  

По нашему мнению, ведение Реестра предполагается не для будущих 
работодателей уволенного лица, а для неограниченного круга лиц с целью 
получения ими информации о совершенном коррупционном правонарушении, 
то есть норма направлена исключительно на профилактические цели и 
реализацию принципов открытости деятельности государственных и 
муниципальных органов, иных организаций, гласности и приоритетном 
применении мер предупреждения коррупции. В связи с этим, полагаем, что 
внесение сведений в Реестр не является дополнительной мерой наказания 
за дисциплинарный проступок и не влечет автоматически ограничения 
конституционного права занимать определенные должности. Оно является 
последствием дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия и сохраняется на протяжении пяти лет, в то время как само взыскание 
является бессрочным в отличие от других дисциплинарных взысканий. 
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Реестр должностных лиц, уволенных в связи с утратой доверия.  
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Лукьянов С.С.1 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса является 

важной функцией суда, направленной на охрану конституционных прав 
участников уголовного процесса и иных лиц, чьи права нарушены на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Судебный 
контроль находит свое выражение в нескольких основных формах или видах.  
Во-первых, суд рассматривает жалобы на действия, бездействие и процессуальные 
решения следователя, дознавателя, руководителя следственного органа и 
прокурора в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ. Во-вторых, он 
рассматривает и разрешает ходатайства следователя и дознавателя об избрании 
мер пресечения, применение которых возможно только на основании судебного 
решения, например, заключение подозреваемого или обвиняемого под стражу.  
В-третьих, суд принимает решения по ходатайству следователя и дознавателя 
о проведении следственных действий, которые в соответствии с УПК РФ также 
могут осуществляться только на основании судебного решения. К ним относится, 
например, проведение обыска и выемки в жилище. 

Рассмотрение жалоб на действия и процессуальные решения должностного 
лица осуществляется судьей единолично, в открытом судебном заседании, 
с участием представителей сторон, на основе принципа состязательности. Такой 
же порядок предусмотрен и для разрешения вопроса об избрании мер пресечения 
и иных мер уголовно-процессуального принуждения, например, меры 
процессуального принуждения в виде временного отстранения обвиняемого 
от должности. Рассмотрение же ходатайств о производстве некоторых 
следственных действий осуществляется судом без участия стороны защиты. 
В этом случае принцип состязательности действует ограниченно.  

Предмет доказывания по уголовному делу, сформулированный в ст. 73 УПК 
РФ, отличается от предмета доказывания при осуществлении судебного контроля 
на досудебных стадиях уголовного процесса, что обусловлено различием целей и 
предмета разрешения дела по существу и судебного контроля как 
самостоятельных функций суда в уголовном процессе. 

Общий предмет доказывания для различных видов судебно-контрольных 
производств составляют обстоятельства законности и обоснованности 
ограничения конституционных прав граждан.  

При этом, так же как и для функции разрешения уголовного дела, помимо 
общего существуют специальные предметы доказывания (производство 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних – ст. 421 УПК РФ; 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

производство о применении принудительных мер медицинского характера – 
ст. 434 УПК РФ), так и для отдельных видов судебного контроля предмет 
доказывания обладает собственной спецификой. 

Например, при решении вопроса о применении меры пресечения специальный 
предмет доказывания образуют обстоятельства наличия или отсутствия 
обоснованного подозрения в причастности лица к совершенному преступлению 
[1]. В свою очередь, при проверке законности произведенного следственного 
действия в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ предмет доказывания образуют 
обстоятельства неотложности производства того или иного следственного 
действия, соблюдение процедуры при его производстве [2] и т. д. 

В этой связи необходимо отметить, что общим для всех видов судебного 
контроля предметом доказывания являются обстоятельства законности и 
обоснованности ограничения конституционных прав граждан, специальным – 
обстоятельства, установление которых является процессуально необходимым для 
целей конкретной судебно-контрольной процедуры. 

Компетенцию суда в процессе доказывания при осуществлении судебного 
контроля на досудебных стадиях уголовного процесса, таким образом, составляет 
комплекс полномочий по установлению обстоятельств, входящих в общий и 
специальный предметы доказывания, который реализуется в процессе отдельных 
судебно-контрольных процедур. 

 
Ключевые слова: судебный контроль, компетенция суда, предмет доказывания. 
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ПРАВОВАЯ ЭТНОЛОГИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВА КНР 

 
В первую очередь важно определить соотношение этнологии и этнологии 

права в российской науке. Как правило, этнологию, как и этнографию, 
рассматривают как науку, изучающую процессы формирования и развития 
различных этнических групп, и относят её к историческим наукам. Правовая 
этнология – комплексная пограничная область правового познания, изучающая 
юридические явления в повседневной и политической жизни этнических 
сообществ, закономерности возникновения, функционирования и 
взаимодействия этнических правовых систем, особенности правовой культуры 
различных народов с целью зашиты и сохранения культурной самобытности 
этнических групп [1, с. 35]. Высказано справедливое мнение, что однозначно 
решить вопрос о принадлежности юридической этнологии к этнографии или 
к юриспруденции невозможно, что этнология права – поле взаимного 
сотрудничества и кооперации как юристов, так и этнологов [2, с. 10]. 

В современном Китае, судя по доступным источникам, сложно проследить 
различие между этнологией и этнографией. Известно, что Союз этнологов Китая 
имеет несколько подразделений, в т. ч. Отделение по изучению национальности 
хань [3, с. 36]. При этом следует учитывать, что в Китае этнография, как и 
этнология входят в сферу юридических наук. Например, если аспирант получает 
степень PhD по этнографии в Китае, он становится PhD in Law, доктором 
философии в юриспруденции [4, с. 15]. 

Представляется, что познавательный потенциал правовой этнологии 
в исследовании права КНР до сегодняшнего дня не востребован в полной мере. 
Соответственно, анализ официальных документов, общественно-политической и 
художественной литературы, практик правовой коммуникации представителей 
китайского этноса с этнолого-правовых позиций будет способствовать более 
всестороннему познанию китайской государственно-правовой действительности. 

В качестве объекта этнолого-правового исследования предлагается 
литературное произведение – роман «Я не Пань Цзиньлянь» [5]. Фабула романа 
связана с проблемой ограничения рождаемости. Молодая женщина по имени Ли 
Сюэлянь придумала выход из сложной ситуации – предложила мужу фиктивно 
развестись с ней для того, чтобы родить второго ребенка. Однако жениться 
второй раз на своей бывшей жене после рождения их второго общего ребёнка 
бывший муж главной героини не согласился. Мало того, он вступил в брак 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

с другой женщиной, которая также ожидала от него ребенка. Оскорблённая Ли 
Сюэлянь решает обратиться в суд с требованием признать развод фиктивным. 
Ещё до судебного разбирательства главная героиня ищет родственников или 
знакомых в суде. Такое поведение вполне объяснимо с этнолого-правовых 
позиций в свете традиции важности сохранения и поддержания личных и 
семейных связей для китайцев. В итоге Ли Сюэлянь приходит к судье, который 
является её дальним родственником, домой поздно вечером с «подарками» 
(полмешком кунжута и откормленной курицей) [5, с. 7]. При этом очевидно, что 
она ожидает ответную услугу в виде решения дела в её пользу, что отражает 
бытующее мнение о традициях дарения в Китае. Характерно и то, что изначально 
оскорблённая женщина планировала убить бывшего мужа, но это показалось ей 
слишком малым, и она решила устроить ему «ад наяву», обратившись в суд.  
Так она оценивает правовую сторону вопроса, что вполне согласуется с имевшим 
место в течение тысячелетий негативным отношением китайцев к закону и суду, 
сохраняющимся в какой-то мере и по сей день. Интересен факт, что перед судом 
Ли Сюэлянь молится Будде. Как написано в романе, поглощённая улаживанием 
людских дел, она совершенно забыла, что в мире существуют ещё и духи [5, с. 29]. 
По-видимому, контроль властей КНР над религиозной сферой мало влияет на 
рядовых китайцев. Не уповая только на божественные силы, героиня считает, что 
её проблемы может решить только большой начальник. Судя по всему, такое 
решение можно объяснить традиционными взглядами китайцев на власть. Она 
доходит с жалобами до одного из главных руководителей страны, по приказу 
которого многие из чиновников местного уровня лишаются своих мест из-за 
невнимания к нуждам простой китайской женщины.  

Проведённый этнолого-правовой анализ некоторых сюжетных линий романа 
подтверждает, что современное китайское право до сегодняшнего дня испытывает 
сильное влияние прошлого в виде сохранившихся традиций первенства морали 
перед правом. 

 

 Ключевые слова: правовая этнология, право КНР, китайские народные 
традиции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ  
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНСТИТУТА  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
Институт международного права является международной неправительствен-

ной организацией. Он был основан в 1873 г. и в настоящее время в его состав вхо-
дят более ста известных ученых-правоведов из разных стран мира. Институт меж-
дународного права каждые два года проводит заседания, в ходе которых обсужда-
ет актуальные проблемы международных отношений и международного права и 
принимает по итогам обсуждения резолюции, в которых определяет свои подхо-
ды к решению этих проблем. Резолюции Института международного права носят 
рекомендательный характер, но они без сомнения оказывают влияние на нормот-
ворческую деятельность государств. 

В 2021 г. Институт международного права обратился к самой актуальной на тот 
момент международной проблеме – проблеме пандемии коронавируса и принял 
специальную Резолюцию «Эпидемии, пандемии и международное право»2, по-
священную действию норм международного права в период эпидемий. В первую 
очередь в Резолюции подчеркивается, что каждый человек имеет право на жизнь 
и на наивысший достижимый уровень здоровья. Для наиболее полной реализации 
этих прав, государства должны принять все возможные меры для предотвраще-
ния и борьбы с эпидемиями, а также обеспечить для всех справедливый доступ 
к лечению, вакцинам и лекарствам. Больные и зараженные сохраняют все свои 
права, закрепленные в международном праве. В период эпидемии или пандемии 
государства не должны уклоняться от исполнения своих обязательств по защите 
прав человека. 

В Резолюции указывается, что на государствах лежит обязанность предотвра-
щать эпидемии, а также бороться с ними и для этого они должны принимать все 
необходимые административные и законодательные меры. Для борьбы с эпиде-
миями государства должны сотрудничать друг с другом, а также со Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Это сотрудничество включает в себя об-
мен научной информации, доступ к патентам и медицинским технологиям.  
В вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного харак-
тера в период эпидемии или пандемии нормы международного гуманитарного 
права по-прежнему должны строго соблюдаться. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Резолюция опубликована на сайте Института международного права - Epidemics, Pandemics and 
International Law// https://www.idi-iil.org/app/uploads/2021/09/2021_online_12_en.pd (дата посеще-
ния – 12.11.2023). 
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1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 Резолюция опубликована на сайте Института международного права - Epidemics, Pandemics and 
International Law// https://www.idi-iil.org/app/uploads/2021/09/2021_online_12_en.pd (дата посеще-
ния – 12.11.2023). 

 

В ст. 9 Резолюции отмечается, что в случае возникновения на подконтрольной 
данному государству территории эпидемии или ее угрозы данное государство 
должно немедленно уведомить об этом ВОЗ и соседние государства. Такое госу-
дарство должно обеспечить быстрое обнародование необходимой информации, 
а также свободный доступ к такой информации общественности. Для этой цели 
государства должны обеспечить надлежащую реализацию права на свободу слову 
и гарантировать необходимую свободу средствам массовой информации. 
При этом, однако, необходимо также обеспечить соблюдения права больных 
на неприкосновенность частной жизни.  

Согласно ст. 10 Резолюции, государства, учитывая характер эпидемии, должны 
в надлежащее время и в соответствии со своим законодательством принимать не-
обходимые меры для борьбы с распространением заболевания, которые могут 
включать в себя ограничения на въезд и выезд с территории данного государства, 
обязательное тестирование въезжающих лиц, программы вакцинации, изоляция 
или карантин для больных или лиц, имевших с ними контакты. Принимаемые ме-
ры по борьбе с эпидемией должны принимать во внимание интересы всех слоев 
населения, особенно наиболее незащищенных, в том числе и обеспечить права 
иностранных граждан, желающих вернуться в свои страны. 

В ст. 15 Резолюции подчеркивается, что нарушение государством своих между-
народных обязательств по предотвращению и борьбе с эпидемиями, а также свое-
временно предоставить информацию об их возникновении иностранным государ-
ствам и международным организациям, может привести к привлечению такого 
государства к международно-правовой ответственности. Такие же нарушения 
своих обязательств со стороны международных организаций также могут повлечь 
за собой международно-правовую ответственность. 

Оценивая в целом высказанные в рассмотренной Резолюции рекомендации 
Института международного права, можно сказать, что они вполне разумны и 
обоснованны. Следование им позволит государствам и в сложной период панде-
мии или эпидемии сохранить отношения между собой на уровне, необходимом 
для надлежащего функционирования международных и внутригосударственных 
социальных структур. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

914

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

914

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

914

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

914

Новиков Д.А.1 
 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В СФЕРУ ЗАНЯТОСТИ 

 
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сферу занятости представляет 

собой как потенциальные возможности, так и правовые проблемы. С одной 
стороны, ИИ может значительно улучшить производительность и эффективность 
трудовых процессов, а с другой – возникают вопросы о защите прав работников, 
прозрачности принятия решений и ответственности за ошибки. 

Одной из основных проблем внедрения ИИ в сферу занятости является вопрос 
обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, которые 
использует ИИ для своей работы и принятия решений. Так, сбор и анализ 
больших объемов информации о работниках может привести к нарушению их 
прав на конфиденциальность персональных данных. Кроме того, возникают 
вопросы о том, кому принадлежат данные, собранные и скомпилированные ИИ, 
а также как они будут использоваться и как будет обеспечивается их защита 
от несанкционированного доступа. 

Следующая проблема внедрения ИИ состоит в его активном использовании 
для подбора работников. ИИ может значительно усовершенствовать процесс 
подбора персонала, увеличивая эффективность и точность отбора кандидатов. 
Однако при этом возникают уже указанные вопросы о защите персональных 
данных кандидатов, а также проблемы прозрачности принятия решений и 
возможной дискриминации и необоснованного отказа в приеме на работу.  
Так, алгоритмы машинного обучения могут привести к автоматическому отбору 
кандидатов на должности, при этом непонятно, каким образом были приняты эти 
решения, что может привести к дискриминации и нарушению принципа 
равенства на рынке труда. Также стоит обратить внимание на то, каким образом 
будет распределяться ответственность при возникновении ошибок ИИ в процессе 
подбора персонала. Например, кто будет нести ответственность за неправильное 
принятие решений, ошибки в алгоритмах или недостаточное обучение системы? 
Каким образом будут решаться спорные ситуации, связанные с действиями ИИ? 

Для решения этих проблем необходимо разработать соответствующее 
законодательство, которое бы учитывало особенности внедрения ИИ в сферу 
занятости. Это может включать в себя установление правил использования 
данных ИИ (обязательное получение согласия на поиск и обработку 
персональных данных с помощью ИИ, установление объема поиска и обработки 
таких данных), разработку стандартов безопасности и конфиденциальности, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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трудовых процессов, а с другой – возникают вопросы о защите прав работников, 
прозрачности принятия решений и ответственности за ошибки. 

Одной из основных проблем внедрения ИИ в сферу занятости является вопрос 
обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, которые 
использует ИИ для своей работы и принятия решений. Так, сбор и анализ 
больших объемов информации о работниках может привести к нарушению их 
прав на конфиденциальность персональных данных. Кроме того, возникают 
вопросы о том, кому принадлежат данные, собранные и скомпилированные ИИ, 
а также как они будут использоваться и как будет обеспечивается их защита 
от несанкционированного доступа. 

Следующая проблема внедрения ИИ состоит в его активном использовании 
для подбора работников. ИИ может значительно усовершенствовать процесс 
подбора персонала, увеличивая эффективность и точность отбора кандидатов. 
Однако при этом возникают уже указанные вопросы о защите персональных 
данных кандидатов, а также проблемы прозрачности принятия решений и 
возможной дискриминации и необоснованного отказа в приеме на работу.  
Так, алгоритмы машинного обучения могут привести к автоматическому отбору 
кандидатов на должности, при этом непонятно, каким образом были приняты эти 
решения, что может привести к дискриминации и нарушению принципа 
равенства на рынке труда. Также стоит обратить внимание на то, каким образом 
будет распределяться ответственность при возникновении ошибок ИИ в процессе 
подбора персонала. Например, кто будет нести ответственность за неправильное 
принятие решений, ошибки в алгоритмах или недостаточное обучение системы? 
Каким образом будут решаться спорные ситуации, связанные с действиями ИИ? 

Для решения этих проблем необходимо разработать соответствующее 
законодательство, которое бы учитывало особенности внедрения ИИ в сферу 
занятости. Это может включать в себя установление правил использования 
данных ИИ (обязательное получение согласия на поиск и обработку 
персональных данных с помощью ИИ, установление объема поиска и обработки 
таких данных), разработку стандартов безопасности и конфиденциальности, 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

а также определение ответственности за ошибки ИИ. Также важно проводить 
обучение работников и работодателей по вопросам правильного использования 
ИИ и соблюдения законодательства при его применении. Необходимо создать 
механизмы контроля за использованием ИИ в сфере занятости и механизмы 
разрешения споров, связанных с его применением. 

В целом, внедрение ИИ в сферу занятости представляет собой как 
потенциальные возможности, так и вызовы для правовой системы. Необходимо 
разработать соответствующее законодательство и механизмы контроля, чтобы 
обеспечить защиту прав работников и эффективное использование новых 
технологий. 
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Пасенко Ю.И.1 
 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗУМНЫХ ОЖИДАНИЙ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КАК КРИТЕРИЙ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 

ВЫХОДА ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ  
 
Согласование будущего контракта зачастую требует некоторых усилий, кото-

рые сопряжены с определенными затратами. При этом переговоры можно срав-
нить с процессом торга [1, с. 153]. Такой фон и антагонизм сторон могут служить 
почвой для разнообразных злоупотреблений.  

Этим обусловлена важность правовых институтов, направленных на противо-
действие злоупотреблениям на преддоговорной стадии. Особое место среди них 
занимает ответственность за срыв переговоров. Итальянский ученый Габриэль 
Фаджелла писал, что такая ответственность нацелена на защиту чувства коммер-
ческой справедливости, которое должно побуждать защищать доверие, способное 
возникнуть на стадии переговоров [2].  

Коммерческая справедливость, выражающаяся в ответственности за срыв пере-
говоров, однако, находится в противоречии с одним из основополагающих прин-
ципов гражданского права – свободой договора. Уравновесить эти начала помо-
гают выработанные судебной практикой критерии недобросовестности при выхо-
де из переговоров, одним из которых является наличие у потерпевшего разумных 
ожиданий заключения договора.  

Так, во французском гражданском кодексе (далее – ФГК) первоначально ответ-
ственность за срыв переговоров содержалась в статье 1134, которая указывала, что 
заключение договора должно осуществляться с учетом требований добросовест-
ности. В настоящее же время это правило может быть выведено из статей 1104 и 
1112 ФГК. При этом статья 1112 ФГК прямо указывает, что стороны переговоров 
вправе свободно покинуть их, соблюдая при этом требования добросовестности.  

Из анализа правовых норм, содержащихся в ФГК, следует, что ответственность 
за срыв переговоров связывается не с самим фактом прерывания ранее начатых 
переговоров, а с реализацией права на выход из переговоров таким образом, что 
это противоречит добрым нравам. При этом в литературе подчеркивается, что 
в данной ситуации речь идет об отсутствии лояльности к ожиданиям, возникшим 
у другой стороны переговоров [3, с. 69–72].  

Между тем, ФГК не содержит положений, которые бы конкретизировали дан-
ные требования, поэтому их конкретизация является результатом сформировав-
шейся судебной практики.  

 
1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российская Федерация, 
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30–32, литер А.  
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занимает ответственность за срыв переговоров. Итальянский ученый Габриэль 
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ческой справедливости, которое должно побуждать защищать доверие, способное 
возникнуть на стадии переговоров [2].  
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вправе свободно покинуть их, соблюдая при этом требования добросовестности.  
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за срыв переговоров связывается не с самим фактом прерывания ранее начатых 
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это противоречит добрым нравам. При этом в литературе подчеркивается, что 
в данной ситуации речь идет об отсутствии лояльности к ожиданиям, возникшим 
у другой стороны переговоров [3, с. 69–72].  

Между тем, ФГК не содержит положений, которые бы конкретизировали дан-
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1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российская Федерация, 
191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30–32, литер А.  

Так, суды с целью компенсации потерь, возникших в ходе неудачных перегово-
ров, требуют, чтобы у потерпевшего имелись разумные ожидания скорого заклю-
чения договора. Что может свидетельствовать о возникновении таких ожиданий?  

Так, в одном из дел Кассационный суд Франции указал, что согласованность 
сторонами в ходе предшествующих переговоров всех условий контракта может 
свидетельствовать о наличии разумных ожиданий скорого его заключения, что 
ограничивает право на выход из переговоров на этой стадии [4].  

Апелляционный суд Орлеана в одном из недавних дел также указал, что о про-
двинутой стадии переговоров свидетельствует направление ответчику по догово-
ренности сторон проекта договора, содержащего все необходимые условия и учи-
тывающего его замечания [5].  

В иных делах суды Франции также делали акцент на том обстоятельстве, 
насколько продвинулись переговоры перед их завершением [6, 7, 8].  

Таким образом, французские суды связывают возникновение ожиданий заклю-
чения договора с продвинутостью переговоров, которая характеризуется согласо-
ванностью существенных условий сделки, длительностью и интенсивностью вза-
имодействия сторон. 

Важно, что такой подход отличается от возобладавшего в немецкой или отече-
ственной судебной практике. Однако, как представляется, он способен обеспечить 
лучшую превенцию преддоговорных нарушений за счет более строгих требований 
к поведению сторон переговоров. Кроме того, такой подход позволяет лучше 
обеспечить интересы сторон на стадии, когда переговоры продвинулись, и ими 
в расчете на заключение наиболее эффективного контракта делаются какие-либо 
дополнительные инвестиции.  

 
Ключевые слова: ответственность за срыв переговоров, преддоговорная ответ-

ственность, переговоры.  
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Перепелкин В.М.1 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
Исследование доктрины системы правового регулирования такого важного 

частноправового института, как институт корпоративного договора, в настоящее 
время приобретает большое значение. Ввиду новизны корпоративного договора 
как способа регулирования корпоративных отношений непосредственно их 
участниками [1], остается неопределенным как место корпоративного договора 
в системе существующих актов корпоративного регулирования, так и объем прав 
участников корпоративного соглашения, а также круг лиц, способных выступать 
участниками корпоративных договоров.  

Определение корпоративного договора содержится в статье 67.2 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ), указанная статья устанавливает право участников хо-
зяйственного общества заключить между собой корпоративный договор об осу-
ществлении своих корпоративных прав, в соответствии с которым они обязуются 
осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказывать-
ся) от их осуществления [2]. С точки зрения доктрины, согласно Н.Н. Пахомовой, 
«корпоративный договор – общий волевой акт, в котором несколько односторон-
них волеизъявлений участников объединены общей направленностью» [3]. Таким 
образом, первостепенное значение для понятия корпоративного договора содер-
жит определение круга лиц, обладающих правом стать участниками такого согла-
шения.  

Несомненно, что к корпоративному договору как к явлению, имеющему част-
ноправовую природу [4], применяются общие правила ГК РФ об обязательствах. 
Согласно пункту 3 статьи 308 ГК РФ, корпоративный договор не создает обязан-
ностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (т. е. для третьих лиц). 
Аналогичное указание содержит и статья 67.2 ГК РФ, исходя из чего необходимо 
сделать вывод, что корпоративный договор может создавать права и обязанности 
исключительно для участников уже существующих хозяйственных и акционерных 
обществ, как указывает пункт 1 комментируемой статьи. При этом, согласно 
пункту 9 статьи 67.2 ГК РФ, кредиторы общества и иные лица могут заключать от-
дельные договоры с участниками хозяйственного общества. В таком договоре 
в целях обеспечения охраняемого законом интереса третьих лиц участники обще-
ства принимают на себя обязательства осуществлять свои корпоративные права 
или воздерживаться (отказаться) от их осуществления в соответствии с соглаше-
нием. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А. 
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Перепелкин В.М.1 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
Исследование доктрины системы правового регулирования такого важного 

частноправового института, как институт корпоративного договора, в настоящее 
время приобретает большое значение. Ввиду новизны корпоративного договора 
как способа регулирования корпоративных отношений непосредственно их 
участниками [1], остается неопределенным как место корпоративного договора 
в системе существующих актов корпоративного регулирования, так и объем прав 
участников корпоративного соглашения, а также круг лиц, способных выступать 
участниками корпоративных договоров.  

Определение корпоративного договора содержится в статье 67.2 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ), указанная статья устанавливает право участников хо-
зяйственного общества заключить между собой корпоративный договор об осу-
ществлении своих корпоративных прав, в соответствии с которым они обязуются 
осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказывать-
ся) от их осуществления [2]. С точки зрения доктрины, согласно Н.Н. Пахомовой, 
«корпоративный договор – общий волевой акт, в котором несколько односторон-
них волеизъявлений участников объединены общей направленностью» [3]. Таким 
образом, первостепенное значение для понятия корпоративного договора содер-
жит определение круга лиц, обладающих правом стать участниками такого согла-
шения.  

Несомненно, что к корпоративному договору как к явлению, имеющему част-
ноправовую природу [4], применяются общие правила ГК РФ об обязательствах. 
Согласно пункту 3 статьи 308 ГК РФ, корпоративный договор не создает обязан-
ностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (т. е. для третьих лиц). 
Аналогичное указание содержит и статья 67.2 ГК РФ, исходя из чего необходимо 
сделать вывод, что корпоративный договор может создавать права и обязанности 
исключительно для участников уже существующих хозяйственных и акционерных 
обществ, как указывает пункт 1 комментируемой статьи. При этом, согласно 
пункту 9 статьи 67.2 ГК РФ, кредиторы общества и иные лица могут заключать от-
дельные договоры с участниками хозяйственного общества. В таком договоре 
в целях обеспечения охраняемого законом интереса третьих лиц участники обще-
ства принимают на себя обязательства осуществлять свои корпоративные права 
или воздерживаться (отказаться) от их осуществления в соответствии с соглаше-
нием. 

 
1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А. 

При аналитическом соотнесении исследуемых положений ГК РФ возникает во-
прос о том, какое место для третьих лиц определяет законодатель в модели кор-
поративного договора. Прямо не указывая таких лиц в качестве возможной сто-
роны корпоративного договора, фактически законодателем допускается возмож-
ность распространения на них прав и обязанностей участников корпоративного 
договора. Представляется, что третьи лица являются участниками корпоративно-
го договора, обладающими меньшим объемом корпоративных прав относительно 
участников хозяйственных и акционерных обществ. Иное бы несправедливо 
ограничивало гражданские права таких третьих лиц (например, кредиторов хо-
зяйственных обществ), не соответствовало бы принципу свободы договора.  

Как отмечает А.А. Маркелова, «основным критерием допустимости участия 
третьих лиц в договоре является влияние третьего лица на формирование воли 
участника общества» [5]. С указанным выводом необходимо согласиться, по-
скольку иное ставило бы третьих лиц в неравноправное положение по сравнению 
с участниками хозяйственного общества. Пределами свободы участия третьих лиц 
в корпоративном договоре является неосуществление действий, заведомо направ-
ленных на причинение вреда хозяйственному и (или) акционерному обществу, 
а также действий (бездействия), затрудняющих достижение целей деятельности 
указанных обществ, согласно статье 65.2 ГК РФ.  

Учитывая вышеуказанное, представляется необходимым уточнить определение 
корпоративного договора, содержащееся в пункте 1 статьи 67.2 ГК РФ, изложив 
его в следующей редакции: «Участники хозяйственного общества или некоторые 
из них вправе заключить между собой и (или) с третьими лицами корпоративный 
договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении 
прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное со-
глашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, 
в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников 
общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, 
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определен-
ной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться 
от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств». 
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АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ ОШИБОК ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.165 УК РФ 

 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ), входит в подгруппу корыстных преступлений против 
собственности, не содержащих признаков хищения, что выражается в ином 
механизме нарушения отношений собственности и ином характере ущерба. 

Анализ судебной практики (242 приговора за 2010–2022 гг. в 8 федеральных 
округах) показал, что суды допускают квалификационные ошибки 
при рассмотрении дел этой категории. Так, Шовкун попросил у своей знакомой 
принадлежащий ей сотовый телефон, чтобы позвонить родственникам. Знакомая, 
доверяя ему, думая, что последний после того, как совершит звонок, вернет ей 
телефон, передала Шовкуну свой телефон стоимостью 1800 р. и зашла в здание 
вокзала. После звонка Шовкун решил оставить телефон себе и распорядиться им 
в дальнейшем по своему усмотрению. Суд квалифицировал содеянное по ч. 1 
ст. 165 УК РФ, мотивируя это отсутствием у подсудимого изначального умысла 
на совершение хищения (приговор Ивановского районного суда № 1-79/2011 
от 13.05.2011). С этим нельзя согласиться, поскольку лицо, злоупотребляя 
доверием, только получило доступ к имуществу, а изъято оно было тайно, 
поэтому действия следовало квалифицировать как кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

В другом случае, когда потерпевший сдавал дом по договору аренды, брат 
арендатора, пользуясь доверием владельца помещения, разобрал баню и сарай, 
находящиеся на дворовой территории, с целью отопления помещения, тем самым 
причинив потерпевшему имущественный ущерб на сумму 6474 р. Суд 
квалифицировал это по ч. 1 ст. 165 УК РФ (приговор мирового судьи судебного 
участка № 3 по г. Бирск и Бирскому району № 1-12/2012 от 01.03.2012). С нашей 
точки зрения, речь идет об умышленном уничтожении чужого имущества и 
содеянное следовало квалифицировать по ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Анализируемое преступление наиболее схоже с мошенничеством в силу 
единства способов совершения. Основное отличие этих составов в том, что 
при мошенничестве виновный посягает на имущество, находящееся во владении 
(фондах) собственника. При причинении имущественного ущерба основные 
фонды потерпевшего не уменьшаются, но в результате содеянного материальные 
блага в фонды не поступают и причиняется имущественный ущерб в виде 
упущенной выгоды посредством уклонения от внесения арендной платы, платы 
за проживание в гостинице, прокат тех или иных предметов, ремонт бытовой 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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техники, пользование газом, электричеством и т. д. Поэтому следует признать 
неверной данную судом квалификацию по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ: между 
Администрацией МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я) и МУП «Кобяйское ДРСУ» 
были заключены 2 контракта по ремонту дороги стоимостью 1500000 и 2300000 р. 
Предусмотренные контрактами работы МУП не выполнило, однако и. о. 
директора Терехов, достоверно зная о невыполнении условий контрактов, 
передал на подпись должностному лицу Администрации изготовленные им 
заведомо подложные документы. На основании указанных подложных 
документов Администрация перечислила денежные средства на общую сумму 
1015289 р. (приговор Кобяйского районного суда № 1-24/2013 от 31.07.2013). 
Содеянным был причинен реальный имущественный ущерб, что свидетельствует 
о хищении, и действия надлежит квалифицировать по ст. 159 УК РФ.  

Примером ошибочной квалификации деяний по ст. 165 УК РФ является и ряд 
приговоров, вынесенных в отношении директоров строительных компаний, 
которые путем обмана изъяли у потерпевших денежные средства по договорам 
участия в долевом строительстве, не имея при этом намерения выполнять свои 
обязанности по договору (приговор Первоуральского городского суда  
№1-293/2018 от 18.12.2018, приговор Кировского районного суда г. Екатеринбург 
№1-10/2018 от 22.03.2018). 

Суды также допускают ошибки при квалификации по ст. 165 УК РФ деяний, 
фактически образующих растрату (ст. 160 УК РФ). Так, Русаков, работая 
в должности директора ООО, не поставив в известность учредителей, подписал 
счета на оплату работ на сумму 596800 р. и счет на оплату на сумму 322085 р., дал 
указание главному бухгалтеру перечислить денежные средства в организацию, 
которая эти работы не проводила и фактически хозяйственной и финансовой 
деятельностью не занималась. Подобным образом он совершил 7 переводов 
на сумму 8516258 р. 19 к., причинив этим имущественный вред ООО. 
Обосновывая квалификацию по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, суд указал, что 
не установлено обращение им денежных средств в свою пользу либо в пользу 
других лиц (приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казань № 1-134/2018 
от 29.05.2018, апелляционное определение ВС Р. Татарстан № 22-5199/2018 
от 31.07.2018). Между тем, подобная правовая оценка прямо противоречит 
указанию Пленума ВС РФ, данному в п. 24 Постановления от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: 
действия лица, в корыстных целях истратившего вверенное ему имущество 
против воли собственника путем его передачи другим лицам, следует 
квалифицировать как растрату. Отчуждение денежных средств по договору 
без встречного представления образует хищение, а признак вверенности 
имущества виновному позволяет говорить о наличии в его действиях растраты. 

В заключение подчеркнем, что неверная квалификация влечет нарушение 
принципов законности и справедливости, что недопустимо. 
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техники, пользование газом, электричеством и т. д. Поэтому следует признать 
неверной данную судом квалификацию по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ: между 
Администрацией МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я) и МУП «Кобяйское ДРСУ» 
были заключены 2 контракта по ремонту дороги стоимостью 1500000 и 2300000 р. 
Предусмотренные контрактами работы МУП не выполнило, однако и. о. 
директора Терехов, достоверно зная о невыполнении условий контрактов, 
передал на подпись должностному лицу Администрации изготовленные им 
заведомо подложные документы. На основании указанных подложных 
документов Администрация перечислила денежные средства на общую сумму 
1015289 р. (приговор Кобяйского районного суда № 1-24/2013 от 31.07.2013). 
Содеянным был причинен реальный имущественный ущерб, что свидетельствует 
о хищении, и действия надлежит квалифицировать по ст. 159 УК РФ.  

Примером ошибочной квалификации деяний по ст. 165 УК РФ является и ряд 
приговоров, вынесенных в отношении директоров строительных компаний, 
которые путем обмана изъяли у потерпевших денежные средства по договорам 
участия в долевом строительстве, не имея при этом намерения выполнять свои 
обязанности по договору (приговор Первоуральского городского суда  
№1-293/2018 от 18.12.2018, приговор Кировского районного суда г. Екатеринбург 
№1-10/2018 от 22.03.2018). 

Суды также допускают ошибки при квалификации по ст. 165 УК РФ деяний, 
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от 29.05.2018, апелляционное определение ВС Р. Татарстан № 22-5199/2018 
от 31.07.2018). Между тем, подобная правовая оценка прямо противоречит 
указанию Пленума ВС РФ, данному в п. 24 Постановления от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: 
действия лица, в корыстных целях истратившего вверенное ему имущество 
против воли собственника путем его передачи другим лицам, следует 
квалифицировать как растрату. Отчуждение денежных средств по договору 
без встречного представления образует хищение, а признак вверенности 
имущества виновному позволяет говорить о наличии в его действиях растраты. 

В заключение подчеркнем, что неверная квалификация влечет нарушение 
принципов законности и справедливости, что недопустимо. 

Стойко Н.Г.1 
 

ПОНИМАНИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Принцип состязательности (состязательности сторон) включает в себя ряд по-

ложений, отражающих особенности российского судопроизводства. 
Во-первых, он указывает на один из методов, с помощью которого достигаются 

цели уголовного процесса — состязание или противоборство сторон (ч. 1 ст. 15 
УПК). Этот метод не определяет суть уголовного судопроизводства, но является 
взаимодополняющим по отношению к методу всестороннего, полного и объектив-
ного исследования уголовного дела. Его можно назвать методом правового спора, 
возникающего потому, что сторона защиты должна, в силу своего общественного 
предназначения, оспаривать обвинение (каким бы оно ни было обоснованным), 
а сторона обвинения — опровергать доводы защиты (если оно убеждено в обрат-
ном). Этот спор задается законом через предоставление сторонам «равных процес-
суальных возможностей по отстаиванию своих прав и интересов» (участие в дока-
зывании, заявление ходатайств, обжалование действий и решений суда) и через 
возложение на суд роли беспристрастного арбитра (запрет «подменять стороны, 
принимая на себя их процессуальные полномочия»), не освобождающей его 
«от обязанности обеспечить, используя… полномочия, в том числе по исследова-
нию доказательств, справедливое и беспристрастное разрешение дела по существу» 
[1], то есть осуществить правосудие [5]. 

 Во-вторых, принцип состязательности устанавливает недопустимость совмеще-
ния функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела (правосудия) в де-
ятельности одного органа или одного лица (ч. 2 ст. 15 УПК). Это означает, что «об-
винение и защита осуществляются только теми определенными в уголовно-про-
цессуальном законе органами и лицами, которые наделены полномочиями высту-
пать в качестве участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и 
со стороны защиты», а правосудие – судом, обязанным «в своей деятельности ис-
пользовать только те предоставленные ему законом полномочия, которые обеспе-
чивают разрешение уголовного дела по существу» и не связаны «с выполнением 
функций обвинения и защиты» [2]. Иначе говоря, состязательность предполагает 
функционально разделение институтов уголовного преследования (органы предва-
рительного расследования и прокуратуры), адвокатуры (профессиональной за-
щиты) и суда. Вместе с тем, отсюда не следует невозможность содержательного сов-
падения того, что они делают. К примеру, законный интерес обвиняемого в одина-

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Пе-
тербург, Университетская наб., 7–9. 
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ковой мере поддерживается всеми институтами. Дело заключается в том, что ор-
ганы предварительного расследования и прокуратура, выступая на стороне обви-
нения, обязаны обеспечить «всеми имеющимися в их распоряжении средствами» 
исполнение «государством своей обязанности по признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод человека и гражданина» [3]. Сказанное тем более относится 
к осуществляемому судом правосудию, которое «по самой своей сути может при-
знаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливо-
сти» [4], ибо доказывание обстоятельств, уличающих и/или оправдывающих под-
судимого, как и обстоятельств, отягчающих или смягчающих его вину, является 
прерогативой не только сторон, но и «входит в число полномочий суда, реализуе-
мых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством» 
в целях «справедливого и беспристрастного разрешения уголовного дела по суще-
ству» [2]. При этом никто не может одновременно обвинять (возбуждать уголовное 
преследование, формулировать обвинение и выдвигать его перед судом, поддержи-
вать государственное обвинение в суде), защищать (или защищаться) от обвинения 
(оказывать квалифицированную юридическую помощь, заявлять ходатайства ор-
ганам предварительного расследования, прокуратуры и суду, приносить жалобы 
на действия и решения названных органов) и осуществлять правосудие (призна-
вать виновным, возлагать уголовную ответственность, осуждать от имени государ-
ства) в связи с совершением одного и того же преступления. Совмещение назван-
ных функций грозит произволом или, в лучшем случае, непреднамеренным укло-
ном в пользу тех или иных интересов. Напротив, разделение функций и их инсти-
туционализация способствует минимизации риска такого уклона [5]. 

В-третьих, состязательность предполагает уравновешивающую роль суда. Суд 
не является ни органом обвинения, ни органом защиты и в правовом споре не дол-
жен стоять ни на чьей стороне (ч. 3 ст. 15 УПК). Предоставляя монополию на обви-
нение (по общему правилу) органам предварительного расследования и прокура-
туры, законодатель стремится обеспечить эффективность уголовного преследова-
ния. Однако он не исключает при этом ошибок и обвинительного уклона. Предо-
ставляя монополию на представление интересов обвиняемого адвокатуре (по об-
щему правилу), законодатель стремится обеспечить эффективность защиты.  
Причем оправдательный уклон не только не исключается, но и предполагается 
в целях уменьшения риска совершения следственных ошибок и злоупотребления 
властью органами уголовного преследования. Отсюда становится очевидной урав-
новешивающая роль суда, выполнение которой требует равноправия (равенства 
правовых возможностей) перед ним сторон (ч. 4 ст. 15 УПК), создания необходи-
мых условий для реализации сторонами возложенных на них процессуальных обя-
занностей и использования предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК), а также са-
мостоятельного исследования судом доказательств, являющегося «непременным 
условием… принятия на их основе правосудных решений» [1]. Тем самым обеспе-
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исполнение «государством своей обязанности по признанию, соблюдению и за-
щите прав и свобод человека и гражданина» [3]. Сказанное тем более относится 
к осуществляемому судом правосудию, которое «по самой своей сути может при-
знаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливо-
сти» [4], ибо доказывание обстоятельств, уличающих и/или оправдывающих под-
судимого, как и обстоятельств, отягчающих или смягчающих его вину, является 
прерогативой не только сторон, но и «входит в число полномочий суда, реализуе-
мых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством» 
в целях «справедливого и беспристрастного разрешения уголовного дела по суще-
ству» [2]. При этом никто не может одновременно обвинять (возбуждать уголовное 
преследование, формулировать обвинение и выдвигать его перед судом, поддержи-
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ном в пользу тех или иных интересов. Напротив, разделение функций и их инсти-
туционализация способствует минимизации риска такого уклона [5]. 

В-третьих, состязательность предполагает уравновешивающую роль суда. Суд 
не является ни органом обвинения, ни органом защиты и в правовом споре не дол-
жен стоять ни на чьей стороне (ч. 3 ст. 15 УПК). Предоставляя монополию на обви-
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ния. Однако он не исключает при этом ошибок и обвинительного уклона. Предо-
ставляя монополию на представление интересов обвиняемого адвокатуре (по об-
щему правилу), законодатель стремится обеспечить эффективность защиты.  
Причем оправдательный уклон не только не исключается, но и предполагается 
в целях уменьшения риска совершения следственных ошибок и злоупотребления 
властью органами уголовного преследования. Отсюда становится очевидной урав-
новешивающая роль суда, выполнение которой требует равноправия (равенства 
правовых возможностей) перед ним сторон (ч. 4 ст. 15 УПК), создания необходи-
мых условий для реализации сторонами возложенных на них процессуальных обя-
занностей и использования предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК), а также са-
мостоятельного исследования судом доказательств, являющегося «непременным 
условием… принятия на их основе правосудных решений» [1]. Тем самым обеспе-

чивается не только юридическое равновесие в суде, но и юридическая централиза-
ция всего уголовного процесса (через подчинение единому центру принятия окон-
чательных решений) [5]. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, состязательность, правовой спор, разделе-

ние функций, юридическое равновесие. 
 
Список литературы 
1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня 2004 г. № 204-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Будаева Цогта Нацагдоржевича 
на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 283 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1253594/ 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003 г. № 104-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Бокситогорского городского суда Ленинградской 
области о проверке конституционности части первой статьи 86 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". URL: https://www.consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n= 3330#RFPzYwTqFpI1O32A. 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом нруппы депутатом Гос-
ударственной Думы». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48286/ 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18-П 
«По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан». URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45528/ 

5. Стойко Н.Г. Состязательность в российском уголовном процессе. ՊետությունեւիրավունքN 
2 (96) 2023. С. 41–46. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

926

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

926

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

926

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

926

Тарасенко Д.В.1 
 

ИНСТИТУТ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

В уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран постсоветского 
пространства с недавних пор введен в действие такой институт, как негласные 
следственные действия (далее также – НСД). 

Отсюда возникает потребность в изучении опыта внедрения и практического 
применения рассматриваемого института в близких российскому уголовному 
процессу правопорядках указанных стран. 

В уголовно-процессуальных кодексах стран постсоветского пространства НСД 
именуются по-разному: «специальные розыскные мероприятия» (УПК Молда-
вии), «специальные следственные действия» (УПК Киргизии и Латвии), «тайные 
следственные действия» (УПК Грузии), «негласные следственные действия» (УПК 
Казахстана), «негласные следственные (розыскные) действия» (УПК Украины). 
В целях настоящей статьи автор будет именовать данные мероприятия негласны-
ми следственными действиями.  

НСД осуществляются без уведомления участника НСД о самом факте произ-
водства, а также об их методах и средствах (п. 1 ст. 246 УПК Украины, п. 12 ст. 7 
УПК Казахстана, ст. 5 УПК Киргизии). Перечень НСД в уголовно-процессуальных 
кодексах обозначенных стран в большинстве случаев совпадает.  

В уголовно-процессуальных кодексах данных стран закреплены следующие 
НСД: аудио-, видеоконтроль лица (ст. 260 УПК Украины), обследование публично 
недоступных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267 УПК Украины), 
наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269 УПК Украины), внедрение 
в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности (ст. 220 УПК Кир-
гизии), негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других 
устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения ин-
формации (ст. 245 УПК Казахстана) и др. 

Тогда как уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации 
несвойственен институт негласных следственных действий, хотя существуют след-
ственные действия близкие по своей природе негласным (ст. 185, 186, 186.1 
УПК РФ). 

Возникает вопрос: необходимо ли вводить вышеназванный институт в россий-
ский уголовный процесс, подобно тому, как это было сделано в уголовном про-
цессе ряда стран постсоветского пространства?  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
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ми следственными действиями.  

НСД осуществляются без уведомления участника НСД о самом факте произ-
водства, а также об их методах и средствах (п. 1 ст. 246 УПК Украины, п. 12 ст. 7 
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В уголовно-процессуальных кодексах данных стран закреплены следующие 
НСД: аудио-, видеоконтроль лица (ст. 260 УПК Украины), обследование публично 
недоступных мест, жилья или иного владения лица (ст. 267 УПК Украины), 
наблюдение за лицом, вещью или местом (ст. 269 УПК Украины), внедрение 
в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности (ст. 220 УПК Кир-
гизии), негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других 
устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения ин-
формации (ст. 245 УПК Казахстана) и др. 

Тогда как уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации 
несвойственен институт негласных следственных действий, хотя существуют след-
ственные действия близкие по своей природе негласным (ст. 185, 186, 186.1 
УПК РФ). 

Возникает вопрос: необходимо ли вводить вышеназванный институт в россий-
ский уголовный процесс, подобно тому, как это было сделано в уголовном про-
цессе ряда стран постсоветского пространства?  

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 

В российской научной доктрине отсутствует единство мнений по данному во-
просу. 

С.А. Шейфер отмечает, что слияние процессуальных и оперативно-розыскных 
мероприятий разрушает принципиальные основы уголовного процесса [1], назы-
вает негласные действия типично оперативно-разыскными мероприятиями, по-
скольку отсутствует непосредственное восприятие следователем информации 
(один из главных признаков следственного действия), имеющей значение для уго-
ловного дела [2]. 

С.Б. Россинский придерживается мнения о том, что негласный характер след-
ственных действий делает невозможной полноценную реализацию необходимых 
юридических гарантий их доброкачественности. Строгая процессуальная проце-
дура гласно осуществляемых следственных действий, предусматривающая воз-
можность участия заинтересованных лиц (например, право их на ознакомление 
с протоколом внесения в него замечаний (возражений)), обеспечивают большую 
правовую справедливость, чем последующий судебный допрос соответствующего 
сотрудника правоохранительного органа [3].  

С.Г. Коновалов подчеркивает, что закрепление НСД в уголовно-
процессуальные кодексы постсоветских стран не привело к полномасштабной 
процессуализации тайных мер, поскольку законодателям не удалось разобраться 
с соотношением оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных 
действий, «механизм трансформации результатов оперативно-розыскных меро-
приятий в доказательства не только сохранился, но и стал применяться к резуль-
татам негласных следственных действий, осуществляемых оперативными подраз-
делениями» [4].  

Некоторые ученые придерживаются мнения, что появление негласных след-
ственных действий может положительно сказаться на уголовно-процессуальном 
законодательстве, поскольку в современных условиях с учетом современных форм 
преступной деятельности использование в уголовном процессе лишь традицион-
ных следственных действий явно недостаточно [5]. А.Ю. Шумилов отмечает, что 
попытка придать НСД правовую форму надлежащего вида дает возможность 
справиться с имеющимися запретами на использование результатов оперативно-
розыскной̆ деятельности [6]. 

Автор же настоящего доклада поддерживает мнение Л.В. Головко о том, что 
нет необходимости в переводе безусловно оперативно-розыскного по своей сути 
действия, осуществляемого негласно (тайно), в разряд следственных действий, по-
скольку такой переход вряд ли принесет значимые результаты с точки зрения эф-
фективности раскрытия и расследования преступлений и создания дополнитель-
ных гарантий прав личности. В этом отношении автор разделяет позицию 
Л.В. Головко, что вполне можно было бы руководствоваться обычным порядком 
придания результатам оперативно-розыскной деятельности доказательственного 
значения [7], что не приведет к отступлению от российской модели формализо-
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ванного собирания доказательств в рамках досудебного производства по уголов-
ным делам. Отступление от данной модели путем процессуализации по своей 
природе оперативно-розыскных мероприятий приведет к снижению гарантий со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина. Ведь неслучайно порядок произ-
водства следственных действий подробно регламентирован УПК РФ, установлены 
жесткие требования к собиранию доказательств (в этом смысле у нас отсутствует 
свобода собирания доказательств), что уменьшает количество ошибок, повышает 
гарантии соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в частности, пра-
ва на защиту.  

 
Ключевые слова: негласные следственные действия, оперативно-розыскные ме-

роприятия, конституционные права участников уголовного судопроизводства. 
 
Список литературы 
1. Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития? // Законы России: 

опыт, анализ, практика, 2015, № 2, 11. 
2. Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Государ-

ство и право, 2003, № 2, 55–60.  
3. Россинский С.Б. Следственные действия: монография // М.: Норма, 2018, 52. 
4. Коновалов С.Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном про-

цессе постсоветских государств: дисс. канд. юрид. наук // М., 2018, 9. 
5. Статкус В. Ф. Следователь по особо важным делам // М., 2007, 43. 
6. Шумилов А.Ю. О целесообразности объединения сыскных процедур в единый уголовно- 

розыскной процесс // Полицейское право, 2005, № 1, 70.  
7. Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. 3-е изд. // М.: Статут, 2021, 717-718.  



929

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ

929

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCESСОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ / SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENCES

ванного собирания доказательств в рамках досудебного производства по уголов-
ным делам. Отступление от данной модели путем процессуализации по своей 
природе оперативно-розыскных мероприятий приведет к снижению гарантий со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина. Ведь неслучайно порядок произ-
водства следственных действий подробно регламентирован УПК РФ, установлены 
жесткие требования к собиранию доказательств (в этом смысле у нас отсутствует 
свобода собирания доказательств), что уменьшает количество ошибок, повышает 
гарантии соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в частности, пра-
ва на защиту.  

 
Ключевые слова: негласные следственные действия, оперативно-розыскные ме-

роприятия, конституционные права участников уголовного судопроизводства. 
 
Список литературы 
1. Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития? // Законы России: 

опыт, анализ, практика, 2015, № 2, 11. 
2. Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ // Государ-

ство и право, 2003, № 2, 55–60.  
3. Россинский С.Б. Следственные действия: монография // М.: Норма, 2018, 52. 
4. Коновалов С.Г. Элементы германской модели досудебного производства в уголовном про-

цессе постсоветских государств: дисс. канд. юрид. наук // М., 2018, 9. 
5. Статкус В. Ф. Следователь по особо важным делам // М., 2007, 43. 
6. Шумилов А.Ю. О целесообразности объединения сыскных процедур в единый уголовно- 

розыскной процесс // Полицейское право, 2005, № 1, 70.  
7. Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. 3-е изд. // М.: Статут, 2021, 717-718.  

Трунк-Федорова М.П.1 
 

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В РАМКАХ ГАТС ВТО 

 
Преамбула Соглашения, учреждающего Всемирную торговую организацию2 

(ВТО), содержит ссылки на цели устойчивого развития и защиты окружающей сре-
ды:  
«Расширение производства и торговлю товарами и услугами при оптимальном ис-
пользовании мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, 
стремлении к охране и сохранению окружающей среды...». Это показывает, что, хотя 
основное внимание ВТО, по понятным причинам, уделяется регулированию между-
народной торговли, экологические аспекты также присутствуют в системе ВТО, если 
они имеют отношение к вопросам торговли. 

Другим показателем внимания членов ВТО к экологическим вопросам может слу-
жить Дохийская министерская декларация, в которой в разделе о торговле и окру-
жающей среде сказано, что члены ВТО, с целью расширить взаимную поддержку тор-
говли и окружающей среды, согласились провести переговоры в отношении умень-
шения или, где это возможно, устранения тарифных и нетарифных барьеров 
в отношении товаров и услуг, связанных с защитой окружающей среды3. 

Эти и другие примеры показывают, что ВТО хотя и является организацией 
по вопросам торговли, не игнорирует экологические вопросы и признает их важность. 
Положения, связанные с экологическими вопросами, включены в ряд соглашений 
в рамках ВТО. Члены ВТО создали в рамках этой организации Комитет по торговле и 
окружающей среде4, где могут рассматриваться экологические вопросы.  

В то же время, можно заметить неравное распределение внимание 
к экологическим вопросам в отношении товаров и услуг. В сфере товаров уже суще-
ствуют развитые концепции в отношении вопросов охраны окружающей среды и 
взаимодействия норм ВТО в отношении торговли товарами5 и норм многосторонних 
соглашений в области защиты окружающей среды.  

Однако Генеральное соглашение по торговле услугами еще не было предметом 
всестороннего рассмотрения с позиции экологических вопросов. Как было отмечено 

 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7–9. 
2 См. <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm> (15 декабря 2023 г.). 
3 Doha Ministerial Declaration, Para. 31. www.wto.org. 
4 See <https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm> (15 декабря 2023 г.).  
5 См., например, споры US – Gasoline, US – Shrimp, US – Tuna. 
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OECD (Организацией экономического сотрудничества и развития), «основная масса 
переговоров на сегодняшний день посвящена товарам, связанным с защитой окру-
жающей среды, в большой степени оставляя вопрос услуг, связанных с защитой 
окружающей среды, без внимания»6. 

В то же время, наблюдается рост актуальности вопросов услуг, связанных 
с охраной окружающей среды: хотя их доля в международной торговле пока не очень 
высока, она быстро увеличивается7. Этому способствуют, в частности, попытки борь-
бы с изменением климата: ожидается, что это приведет к новым рынкам в таких об-
ластях, как услуги, связанные с защитой окружающей среды8.  

Важным вопросом является, как определить, что такое услуги, связанные 
с охраной окружающей среды. В ходе Уругвайского раунда будущие члены ВТО ис-
пользовали классификацию, подготовленную Секретариатом ГАТТ, разработанную 
на основе подготовленного ООН документа – UN Central Product Classification (CPC)9 
(1991). В соответствии с этой классификацией, различаются следующие услуги, свя-
занные с защитой окружающей среды:  

 
6. Услуги, связанные с защитой окружающей среды:  
A. Услуги по канализации     
B. Услуги по удалению отходов, их транспортировка, а также услуги 

по снижению отходов 
C. Услуги по санитарной обработке и аналогичные услуги 
D. Прочие услуги по охране окружающей среды 
 
Представляется, что члены ВТО могли бы увеличить свой вклад в решение вопро-

са о зеленой экономике в свете необходимости борьбы с изменением климата путем 
индивидуальных шагов и коллективных действий. Так, члены ВТО могут взять на се-
бя дополнительные специфические обязательства или расширить объем имеющихся 

 
6 Joint Working Party on Trade and Environment TRADE IN SERVICES RELATED TO THE ENVIRON-
MENT. 27 March 2017. OECD, p. 14. 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/ENV/JWPTE(2015)61
/FINAL&docLanguage=En  
(15 декабря 2023). 
7 См. World Trade Report 2019, The future of services trade. World Trade Organization (2019). P. 7. 
<https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr19_e.htm> (15 декабря 2023). 
8 Ibid. P. 6. 
9 Provisional United Nations Central Product Classification (1991). В данный документ впоследствии не-
сколько раз вносились дополнения. 
<https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPCprov_english_structure.txt > 
(15 декабря 2023).  

обязательств по услугам, связанным с защитой окружающей среды. Действуя коллек-
тивно, они могли бы заключить современный многосторонний договор, который от-
вечал бы на современные вызовы, связанные с изменением климата.  

 
Ключевые слова: торговля услугами; ГАТС; окружающая среда; услуги, связанные 

с охраной окружающей среды. 
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