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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ 

INFORMATION SYSTEMS AND PROCESSES 

Развитие территорий. 2024. № 1. С. 08—19. 

Territory Development. 2024;(1):08—19. 

Шокин Ю. И., Бобров Л. К. 

Информационные системы и процессы 
Научная статья 

УДК: 519.876.5 

DOI: 10.32324/2412-8945-2024-1-08-19 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

Юрий Иванович Шокин
1
, Леонид Куприянович Бобров

2, 3
 

1 Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, Новосибирск, Российская 

Федерация 
2 Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС, Новосибирск, Российская Федерация 
3 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск, Российская Федерация 

Автор, ответственный за переписку: Леонид Куприянович Бобров, l.k.bobrov@nsuem.ru 

 

Аннотация. Приводятся данные, характеризующие объемы рынка цифровых двойников. На материалах Gartner 

иллюстрируется высокая значимость и перспективность развития технологий цифровых двойников. Пролеживается 

динамика публикационной активности российских и зарубежных авторов по вопросам разработки и внедрения циф-

ровых двойников, а также показывается тематическое распределение публикаций, представленных в базе данных 

РИНЦ и ScienceDirect. Приводятся показатели публикационной активности университетов и организаций РАН. 

Утверждается, что многообразие задач, решаемых в сфере городского управления, создает предпосылки для исполь-

зования цифровых двойников в различных прикладных областях, что способствует позитивным сдвигам в развитии 

территорий. Научный потенциал для развития городского управления как интегральной области использования  

цифровых двойников иллюстрируется на представительном множестве примеров отечественных и зарубежных пуб-

ликаций. 

Ключевые слова: цифровые двойники, тенденции рынка, статистика публикаций, тематическое распределение, 

городское управление, РИНЦ, ScienceDirect 

Для цитирования: Шокин Ю. И., Бобров Л. К. Цифровые двойники: тематический анализ научных публикаций 

и перспективы использования в городском управлении // Развитие территорий. 2024. № 1. С. 08—19. DOI: 

10.32324/2412-8945-2024-1-08-19. 

* 

Information systems and processes 
Original article 

DIGITAL TWINS: THEMATIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 

AND PROSPECTS FOR USE IN CITY MANAGEMENT 

Yury I. Shokin
1
, Leonid K. Bobrov

2, 3
 

1 Federal Research Center for Information and Computing Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 
2 Siberian Institute of Management — branch of RANEPA, Novosibirsk, Russian Federation 
3 Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation 

Corresponding author: Leonid K. Bobrov, l.k.bobrov@nsuem.ru 

Shokin Yu.I., Bobrov L.K. 
Abstract. Data characterizing the volume of the digital twin market are provided. Gartner materials illustrate the high sig-

nificance and promising development of digital twin technologies. The dynamics of publication activity of Russian and for-

eign authors on the development and implementation of digital twins is traced, and the thematic distribution of publications 

presented in the RSCI and ScienceDirect database is shown. Indicators of publication activity of universities and organiza-

tions of the Russian Academy of Sciences are presented. It is argued that the variety of tasks solved in the field of urban 

management creates the prerequisites for the use of digital twins in various application areas, which contributes to positive 

changes in the development of territories. The scientific potential for the development of urban management as an integral 

area of using digital twins was illustrated using a representative set of examples of domestic and foreign publications. 

                                                           
© Шокин Ю. И., Бобров Л. К., 2024 
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Реализация концепции «Индустрия 4.0» порож-

дает множество новых решений и технологий. 

Цифровая трансформация различных сфер дея-

тельности достаточно разнообразна. Во многих 

случаях она предполагает использование широко-

го спектра современных инструментов, в том 

числе компьютерных моделей различных объек-

тов и систем, максимально приближенных к ре-

альности. Последние получили название цифро-

вых двойников.  

Вопросы разработки и внедрения цифровых 

двойников находят отражение как в разнообраз-

ных материалах сети Интернет, так и во множе-

стве научных изданий. Представляет интерес 

анализ публикаций с позиций наукометрии, поз-

воляющий выделить тематические акценты оте-

чественных и зарубежных исследований, опреде-

лить проблемные зоны и направления дальней-

ших работ по созданию и использованию цифро-

вых двойников
1
. 

Интерес к использованию цифровых двойни-

ков в различных областях человеческой деятель-

ности нарастает год от года, поскольку их внед-

рение приносит ощутимые положительные ре-

зультаты. 

Одной из перспективных сфер приложения 

технологий цифровых двойников может быть 

городское управление, которое характеризуется 

многообразием управленческих задач и необхо-

димостью принятия управленческих решений по 

широкому спектру вопросов. По сути, городское 

управление может рассматриваться как инте-

гральная область использования цифровых двой-

ников в качестве инструмента повышения эффек-

тивности развития территорий. 

Прогнозируется, что рынок цифровых двойни-

ков будет быстро расти в течение следующих лет. 

Прогнозные данные, приводимые различными 

источниками, несколько разнятся, но тенденция 

к динамичному росту наблюдается везде. Так,  

по оценке аналитиков Gartner, глобальный рынок 

цифровых двойников в 2021 г. оценивался в 

6,75 млрд долл., а к 2029 г. он может достичь уже 

96 млрд долл. [4] Согласно исследованию 

MarketsandMarkets, в 2020 г. рынок оценивался 

в 3,1 млрд долл., но ожидается, что к 2026 г. он 

достигнет 48,2 млрд долл., а в 2030 г. превысит 

184 млрд долл. [5] Один из наиболее оптими-

стичных прогнозов дает компания Precedence 

Research (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Прогноз мирового рынка цифровых двойников [6] 

Global Digital Twin Market Forecast [6] 

 
1
По прогнозам аналитиков, расходы на проекты 

цифровых двойников будут увеличиваться в сред-

нем на 58 % в год [7]. Становление и развитие 

                                                           
1 Концепция цифровых двойников была предложена и опи-

сана Майклом Гривсом в начале 2000-х гг., а в 2010 г. термин 

«цифровой двойник» был введен в оборот в официальном 

документе NASA [1—3]. 

рынка цифровых двойников связано с поступа-

тельным развитием соответствующих техноло-

гий. Эволюцию направления Digital Twin наглядно 

иллюстрируют циклы зрелости технологий, еже-

годно публикуемые компанией Gartner (Gartner 

Hype Cycle) [8]. Это направление впервые вошло 

в пул технологий Gartner в 2016 г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Пул технологий Gartner (2016) [9] 

Gartner Technology Pool (2016) [9] 

 

Вопреки прогнозам аналитиков Gartner, пред-

полагавших максимальное развитие в течение  

5—10 лет, динамика роста Digital Twin оказалась 

значительно выше. Так, в 2017 г. направление 

Digital Twin получило дальнейшее развитие, 

а уже в 2018 г. оказалось на пике кривой Gartner 

Hype Cycle. Высокая актуальность задач создания 

и использования цифровых двойников сохраня-

лась и на протяжении последующих лет: в 2022 г. 

Gartner относит область цифровых двойников 

к числу высокозначимых направлений ближай-

ших лет (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Импакт-радар Gartner 2022 [10] 

Gartner Impact Radar 2022 [10] 

 

По данным Gartner, с 2019 г. начинают раз-

виваться прикладные технологии [11 ; 12], 

включая технологии цифрового правительства 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Digital twin технологии цифрового правительства 

Digital Twin Technologies for Digital Government 

 

Данные, представленные на рис. 4, свидетель-

ствует о широком спектре задач, лежащих 

в плоскости государственного (а равно и терри-

ториального, муниципального) управления, к ре-

шению которых применимы технологии цифро-

вых двойников. 

Первые работы, акцентирующие внимание на 

области цифровых двойников, датируются 2015—

2017 гг., затем произошел активный рост числа 

публикаций, посвященных данной тематике. Ди-

намику роста научного интереса как в нашей 

стране, так и за рубежом, иллюстрируют резуль-

таты поиска (по состоянию на 21 января 2024 г.) 

опубликованных работ в базах данных РИНЦ 

и ScienceDirect
1
 (отбирались публикации, содер-

жащие в названиях словосочетания (с учетом  

вариаций словоформ) «цифровые двойники» 

и «digital twin» соответственно) (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Динамика публикаций по цифровым двойникам 

Dynamics of Publications on Digital Twins 

 

Тематическое распределение публикаций, со-

держащих в заглавиях «digital twin», в базе дан-

ных ScienceDirect, свидетельствует о повышен-

ном внимании к таким областям, как инженерия, 

информатика, принятие решений и энергетика — 

соответственно 47, 17, 10 и 8 % от общего числа 

публикаций (рис. 6).
 
 

1 

                                                           
1 ScienceDirect содержит 19 млн статей и охватывает 2 800 

журналов, которые публикуют около 600 тыс. статей в год, 

что составляет 18 % глобальных статей и 28 % глобальных 

цитирований (www.elsevier.com/products/sciencedirect).  
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Рис. 6. Тематическое распределение публикаций в базе данных ScienceDirect 
Thematic Distribution of Publications in the ScienceDirect Database 

 

Сопоставляя тематики публикаций в РИНЦ 

и ScienceDirect, можно увидеть (хотя и с некото-

рыми оговорками
1
) примерно схожую картину 

в части инженерии, информатики и энергетики, 

отметив ряд отличий, касающихся аналогичных 

тематических рубрик (рис. 7). 

В частности, в зарубежной печати гораздо 

больше внимания уделяется окружающей среде, 

социологии, химии. Рубрика «принятие решений» 

в РИНЦ отсутствует. Результаты уточняющих 

поисков в сформированной подборке докумен-

тов РИНЦ (содержащей 2 953 документа) позво-

ляют предположить, что доля публикаций в об-

ласти принятия решений составляет примерно 

1—5 %. 

 

 
 

Рис. 7. Тематическое распределение публикаций в базе данных в РИНЦ 
Reflection of ScienceDirect Thematic Areas in the RSCI Database 

 
1
Наибольшую публикационную активность 

в области цифровых двойников проявляют уни-

                                                           
1 Поскольку тематические рубрикаторы ScienceDirect и РИНЦ 

существенно отличны, причем рубрикатор РИНЦ более дроб-

ный (это рубрикатор ГРНТИ), то в область инженерии нами 
были включены разделы «Машиностроение», «Транспорт», 

«Горное дело», «Строительство и архитектура», «Металлур-

гия», и т. п.; в информатику помимо одноименного раздела 
включены рубрики «Автоматика. Вычислительная техника», 

«Кибернетика», «Математика», «Связь»; в раздел энергетики 

включена и рубрика «Электротехника».  

верситеты (в сформированной подборке из 

2 953 работ представлен 151 университет) с сум-

марным числом публикаций, равным 2 040 

(табл. 1). В список топ-10 университетов, в сово-

купности опубликовавших 620 работ (что со-

ставляет 30 % от суммарного объема), входят 

Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого (154 публикации), Москов-

ский государственный технический университет 

им. Н. Э. Баумана (58), Национальный исследова-
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тельский университет «МЭИ» (57), Уфимский 

государственный нефтяной технический универ-

ситет (57), Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (56), Московский 

авиационный институт (54), Уфимский универси-

тет науки и технологий (53), Самарский нацио-

нальный исследовательский университет им. ака-

демика С. П. Королёва (45), МИРЭА — Россий-

ский технологический университет (44), Южно-

Уральский государственный университет (42). 

Сто двадцать пять работ (из них 64 статьи 

в журналах, в том числе 8 в журналах, входящих 

в Web of Science или Scopus, 26 в журналах, вхо-

дящих в ядро РИНЦ, и 25 в журналах, входящих 

в RSCI) опубликовано 58 организациями РАН 

(см. табл. 1). В первую пятерку организаций, 

суммарно опубликовавших 99 работ, что состав-

ляет 79 % от общего числа, вошли Институт си-

стем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН 

(24 работы), Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова РАН (20), Федеральный 

исследовательский центр «Информатика и управ-

ление» РАН (16), Всероссийский институт науч-

ной и технической информации РАН (13) и Феде-

ральный исследовательский центр информацион-

ных и вычислительных технологий (10). 
 

Таблица 1 

 

Показатели публикационной активности университетов и организаций РАН в освещении проблем 

цифровых двойников 

Indicators of publication activity of universities and organizations of the Russian Academy of Sciences in covering  

the problems of digital twins 

 

Показатель  Университеты Организации РАН 

Публикации, всего 2 040 125 

Из них статей в журналах, всего 758 (37 %) 64 (51 %) 

В том числе: 
статьи в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 

 
38 (1,9 %) 

 
8 (6,4 %) 

статьи в журналах, входящих в ядро РИНЦ 102 (5 %) 26 (20,8 %) 

статьи в журналах, входящих в RSCI 75 (3,7 %) 25 (20 %) 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи 0,304 0,405 

Число авторов 3646 224 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 0,56 0,56 

Суммарное число цитирований публикаций 3265 338 

Среднее число цитирований в расчете на одну статью 1,60 2,70 

 

Сопоставляя полученные результаты, нельзя 

не заметить, что при весьма небольшой относи-

тельной доле публикаций в их общем объеме 

(чуть более 6 %) организации РАН имеют более 

высокие качественные показатели по сравнению 

с университетами. Это особенно заметно в части 

удельного веса работ, входящих в Web of 

Science / Scopus, RSCI, ядро РИНЦ, а также цити-

руемости в расчете на одну статью (см. табл. 1). 

Сфера использования цифровых двойников 

весьма широка, и это подтверждается как темати-

ческим распределением публикаций в базах 

РИНЦ и ScienceDirect (см. рис. 6, 7), так и много-

численными материалами, представленными 

в сети Интернет. Одним из активно развиваемых 

направлений является использование цифровых 

двойников при решении задач городского управ-

ления. Многообразие этих задач как общего ха-

рактера, лежащих в поле деятельности городских 

властей (п. 1, 2 табл. 2), так и специализирован-

ных по различным сферам экономической и со-

циальной жизни города (п. 3—11 табл. 2) и по-

тому требующих управленческого контроля 

и регулирования со стороны муниципалитета ил-

люстрируется примерами соответствующих пуб-

ликаций (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Применение цифровых двойников в решении задач городского управления 

Application of digital twins in solving urban management problems 

 

№ 

п/п 

Сфера 

применения ЦД 

Примеры публикаций РИНЦ 

и их цитируемость* 

Примеры публикаций ScienceDirect 

и их цитируемость* 

1 Концептуально-

методологические 

вопросы 

Концепция построения цифрового двойника города [13] (32) 

Концепция цифровых двойников как современная тенден-

ция цифровой экономики [14] (45) 

Towards Civil Engineering 4.0: Concept, 

workflow and application of Digital Twins for 

existing infrastructure [35] (32) 

2 Преимущества 
использования 

цифровых  

двойников 

Цифровые двойники территорий для поддержки принятия 
решений в сфере регионального социально-экономического 

развития [15] (33) 

Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для 
бизнеса [16] (113) 

The adoption of urban digital twins [36] (26) 
Digital Twin: Benefits, use cases, challenges, 

and opportunities [37] (43) 

3 Проблемы  

использования 
цифровых  

двойников 

Кадровые проблемы использования технологии цифровых 

двойников в животноводстве [17] (14) 
Применение технологии цифровых двойников в России: 

возможности развития и сдерживающие факторы [18] 

Chapter 14 — Digital twins of cities and 

evasive futures [38] (18) 
Challenges of urban digital twins: A systemat-

ic review and a Delphi expert survey [39] (24) 

https://www.elibrary.ru/cit_itembox_items.asp?id=1475930
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Окончание табл. 2 

 

№ 

п/п 

Сфера 

применения ЦД 

Примеры публикаций РИНЦ 

и их цитируемость* 

Примеры публикаций ScienceDirect 

и их цитируемость* 

4 Энергетика  

и энергоэффек-

тивность 

Эволюция технологий исследований энергетики и приме-

нения их результатов: от математических моделей и ком-

пьютерных программ к цифровым двойникам и цифровым 
образам [19] (18) 

ИТ-инфраструктура для построения интеллектуальных 

систем управления развитием и функционированием си-
стем энергетики на основе цифровых двойников и цифро-

вых образов [20] (11) 

Recent advances on industrial data-driven 

energy savings: Digital twins and infrastruc-

tures [40] (116) 
 

5 Здравоохранение Опыт и перспективы применения цифровых двойников 

в общественном здравоохранении [21] (5) 

Цифровой двойник сердца [22] (7) 

Is Human Digital Twin possible? [41] (64) 

 

6 Экологическая 

безопасность 

Цифровые двойники процессов работы природосберегаю-

щего оборудования инфраструктурного объекта [23] (10) 
Обзор современных программных комплексов и концепции 

цифрового двойника для прогнозирования аварийных ситу-

аций на объектах нефтегазовой отрасли [24] (5) 

Digital Twins for the built environment: 

learning from conceptual and process models 
in manufacturing [42] (69) 

 

7 Транспорт Цифровые двойники и их применение в экономике транс-

порта [25] (6) 

Методология построения цифровых двойников на желез-

нодорожном транспорте [26] (11) 

Developing and analyzing eco-driving strate-

gies for on-road emission reduction in urban 

transport systems [43] (6) 

8 Строительство  

и архитектура 

Цифровой двойник здания: отличие от BIM-технологий, 

источники эффективности применения в жилищно-комму-
нальном хозяйстве [27] (7) 

Цифровые двойники на базе развития технологий BIM, 

связанные онтологиями, 5G, IOT и смешанной реальностью 
для использования в инфраструктурных проектах и 

IFRABIM [28] (38) 

Developing an integrative framework for 

digital twin applications in the building con-
struction industry: A systematic literature 

review [44] (166) 

9 Коммуникации  

и связь 

Преимущества технологии цифрового двойника инфра-

структуры [29] (4) 
Цифровые двойники сложных технических систем в Инду-

стрии 4.0: базовые подходы [30] (17) 

Literature review of digital twin technologies 

for civil infrastructure [45] (6) 

10 Управление  
активами 

Теоретические и практические аспекты создания цифрово-
го двойника компании [31] (33) 

Цифровая трансформация системы планирования на основе 

цифрового двойника [32] (15) 

Digital twins for asset management: Social 
network analysis-based review [46] (4) 

Exploring the role of Digital Twin for Asset 

Lifecycle Management [47] (168} 

11 Образование Цифровые двойники в образовании: перспективы и реаль-
ность [33] (80) 

Цифровые двойники знаний и онтологии для высшего 

технологического образования [34] (13) 

Gamification and virtual reality for digital 
twin learning and training: architecture and 

challenges [48] (8) 

_______________ 

* Дана в круглых скобках. 

* Given in parentheses. 

 

Приведенная в таблице литература свидетель-

ствует о многообразии вариантов использования 

технологий цифровых двойников в различных 

областях городского управления. При формиро-

вании таблицы предпочтение отдавалось высо-

коцитируемым работам и статьям обзорного ха-

рактера, в силу чего она может рассматриваться 

как некий начальный путеводитель по вопросам 

разработки и внедрения цифровых двойников 

с целью решения задач, связанных с эффектив-

ным городским управлением (good governance) 

и обеспечением жизнедеятельности территорий. 

Проблематика цифровых двойников также ши-

роко представлена в трудах многих конференций. 

Так, из общего числа работ в анализируемой под-

борке из 2 953 опубликованных в РИНЦ доку-

ментов примерно половину (1 454) составляют 

доклады на конференциях. При этом число пуб-

ликаций в трудах конференций неуклонно увели-

чивается (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика публикаций по проблемам цифровых двойников в трудах конференций 

Dynamics of publications on the problems of digital twins in conference proceedings 

 

Сравнение в отношении цитируемости статей 

в журналах и работ в трудах конференций пока-

зывает, что нулевое цитирование имеют 80,67 % 

докладов, а аналогичный процент журнальных 

статей равен 56,1 %. Среднее же число цитирова-

ний в расчете на одну работу составляет 2,73 для 

журнальных статей и 0,64 — для работ в трудах 

конференций, т. е. журнальные статьи цитиру-

ются, как минимум, в четыре раза активнее. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

— наблюдается экспоненциальный рост науч-

ного интереса к теме цифровых двойников; 

— приведенные статистические данные и ди-

намика публикаций в РИНЦ и ScienceDirect сви-

детельствуют о все большем внимании к разно-

образным вопросам создания и внедрения цифро-

вых двойников; 

— начиная с 2019 г. активизируется разработка 

прикладных технологий государственного и му-

ниципального управления, ориентированных на 

использование цифровых двойников; 

— тематическое распределение публикаций 

в базе данных ScienceDirect и РИНЦ кардинально 

не отличается, что свидетельствует лишь о незна-

чительных расхождениях в направленности раз-

работок и практических приложений цифровых 

двойников в нашей стране и за рубежом; 

— публикационная активность университетов 

более чем в 16 раз превосходит активность орга-

низаций РАН. В то же время последние имеют 

более высокие качественные показатели по срав-

нению с университетами в части удельного веса 

работ, входящих в Web of Science / Scopus, RSCI, 

ядро РИНЦ, а также цитируемости в расчете на 

одну статью; 

— городское и территориальное управление 

может рассматриваться как интегральная область 

использования разнообразных цифровых двой-

ников; 

— отмечается положительная динамика публи-

каций в трудах конференций, но их цитируемость 

ниже, чем у журнальных статей, — среднее число 

цитирований в расчете на одну журнальную ста-

тью более чем в четыре раза превышает соответ-

ствующий показатель для работ в трудах конфе-

ренций. 
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Аннотация. Предлагаемое исследование рассматривает концепцию перемежаемости в экономической сфере и ее 

влияние на процессы взаимодействия различных секторов экономики. Изучение явления перемежаемости представ-

ляет собой важный вклад в понимание динамики экономической системы и ее возможных изменений в условиях 

быстро меняющегося и нестабильного мирового экономического климата. Авторы подчеркивают, что понимание 

перемежаемости необходимо для разработки эффективных стратегий управления ресурсами, а также для улучшения 

прогнозирования и планирования в экономической сфере и предотвращения потенциальных кризисных ситуаций. 

Результаты работы основаны на анализе статистических данных Российской Федерации в предкризисный, кризис-

ный и посткризисный периоды. Одной из ключевых проблем, связанных с перемежаемостью, является ее роль в пе-

реходе к хаосу. Целью исследования является определение возможности перехода к кризисам в экономике через 

перемежаемость. Особое внимание уделяется III типу перемежаемости. В частности, авторы рассматривают возмож-

ность моделирования вхождения в кризис с помощью субкритической субгармонической бифуркации Неймарка — 

Сакера, а также суперкритической бифуркации Андронова — Хопфа. Были использованы и проанализированы чис-

ловые ряды трудовых ресурсов и объемов инвестиций в экономике Российской Федерации с 2000 по 2022 г. с целью 

выявления временных отрезков, на которых возникают чередующиеся ламинарные и турбулентные фазы экономи-

ческого развития. На основе этих данных с помощью метода наименьших квадратов были найдены параметры, 

определяющие структуру бифуркаций. Произведены расчеты мультипликаторов Флоке, которые позволили оценить 

поведение экономических ресурсов. Рассмотрены причины, повлекшие за собой возникновение перемежаемости 

в определенные периоды. Полученные результаты исследования указали на невозможность устойчивого развития 

экономики. Также в статье представлены наиболее распространенные негативные последствия и ряд нарушений 

в экономике из-за появления перемежаемости, приводящей к субкритической субгармонической бифуркации Ней-

марка — Сакера. На основании полученных результатов предложены некоторые подходы, которые могут помочь 

в управлении перемежаемостью. Проделанное исследование может быть полезно для разработки более точных мо-

делей прогнозирования и планирования в экономической сфере. 

Ключевые слова: перемежаемость, субкритическая субгармоническая бифуркация Неймарка — Сакера, суперкри-

тическая бифуркация Андронова — Хопфа, мультипликаторы Флоке, инвестиции, трудовые ресурсы 
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Abstract. The proposed study examines the concept of intermittency in the economic sphere and its impact on the process-

es of interaction between various sectors of the economy. The study of the phenomenon of intermittency represents an im-

portant contribution to understanding the dynamics of the economic system and its possible changes in the context of a rapid-

ly changing and unstable global economic climate. The authors emphasize that understanding intermittency is necessary to 

develop effective resource management strategies, as well as to improve economic forecasting and planning and prevent po-

tential crisis situations. The results of the work are based on the analysis of statistical data of the Russian Federation in the 

pre-crisis, crisis and post-crisis periods. One of the key problems with intermittency is its role in the transition to chaos. The 

purpose of the study is to determine the possibility of transition to crises in the economy through intermittency. Particular 

attention is paid to type III intermittency. In particular, the authors consider the possibility of modeling the entry into a crisis 

using the subcritical subharmonic Neumark — Saker bifurcation, as well as the supercritical Andronov — Hopf bifurcation. 

Numerical series of labor resources and investment volumes in the economy of the Russian Federation from 2000 to 2022 

were used and analyzed in order to identify time periods during which alternating laminar and turbulent phases of economic 
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development occur. Based on these data, using the least squares method, the parameters that determine the structure of bifur-

cations were found. Calculations of Floquet multipliers were made, which made it possible to evaluate the behavior of eco-

nomic resources. The reasons that led to the occurrence of intermittency in certain periods are considered. The results of the 

study indicated the impossibility of sustainable economic development. The article also presents the most common negative 

consequences and a number of violations in the economy due to the appearance of intermittency, leading to the subcritical 

subharmonic Neumark — Saker bifurcation. Based on the results obtained, some approaches are proposed that can help in 

managing intermittency. The research carried out may be useful for the development of more accurate forecasting and plan-

ning models in the economic sphere. 

Keywords: intermittency, subcritical subharmonic Neumark — Sacker bifurcation, supercritical Andronov — Hopf bifur-

cation, Floquet multipliers, investments, labor resources 
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Введение 

В современном мире экономика представляет 

собой сложную систему, в которой множество 

факторов взаимодействуют между собой, форми-

руя мировой рынок. Однако эта сложная система, 

как и любая другая, подвержена различным фор-

мам динамики и изменений. Одним из наиболее 

интересных и актуальных аспектов такой дина-

мики является концепция вхождения в кризис 

через перемежаемость. 

Исследование перемежаемости в экономике яв-

ляется важной темой, поскольку позволяет по-

нять динамику взаимодействия различных секто-

ров и отраслей экономики, а также оценить их 

взаимное влияние на циклические процессы. По-

нимание перемежаемости дает возможность раз-

рабатывать более эффективные стратегии управ-

ления ресурсами и инвестициями, а также спо-

собствует улучшению прогнозирования и плани-

рования в экономической сфере. Перемежаемость 

описывает способность системы или процесса 

к переходам, перемещениям и изменениям внутри 

себя. В рамках данной статьи мы фокусируемся 

на изучении перемежаемости и ее воздействии на 

экономическую сферу. 

Целью нашего исследования является опреде-

ление возможности перехода к кризисам в эконо-

мике через перемежаемость. Поэтому нашей за-

дачей будет анализ статистических данных Рос-

сийской Федерации в околокризисный, кризис-

ный и посткризисный периоды.  

На протяжении последних десятилетий иссле-

дователи активно обращают внимание на изуче-

ние явления хаоса в экономических системах. 

Различные аспекты этого сложного и неодно-

значного явления были подвергнуты анализу ис-

следователями со множеством дисциплинарных 

подходов.  

В работе Вильяма Брока [1] анализируется 

применимость теории хаоса в экономике, в част-

ности наличие «эффекта бабочки». В. А. Брок 

размышляет о том, могут ли небольшие измене-

ния начальных условий привести к значительным 

и непредсказуемым результатам в экономических 

системах. 

Статья Карла Кьярелла, Сюэчжун (Тони) Хэ 

и Мин Чжэн [2] посвящена стохастической дина-

мике спекулятивных цен и их потенциальному 

проявлению хаотического поведения. Авторы 

используют нелинейные модели для анализа ди-

намики цен активов и исследования роли спеку-

лятивного поведения в волатильности цен. 

Томас Люкс в работе [3] рассматривает соци-

ально-экономическую динамику спекулятивных 

рынков, особое внимание уделяется взаимодей-

ствию между агентами и потенциальному прояв-

лению хаоса. Автор обсуждает, как эта динамика 

может привести к неравномерному распределе-

нию доходов и нестабильности рынка. 

В статье Фрэнка Вестерхофф [4] исследуется 

роль формирования нелинейных ожиданий в со-

здании эндогенных деловых циклов и стилизо-

ванных фактов в экономике. Автор показывает, 

как нелинейная динамика и теория хаоса могут 

объяснить наблюдаемые экономические явления. 

В сборнике эссе, посвященному Джону Баркли 

Россеру-младшему [5], освещаются вопросы при-

менения нелинейной динамики, теории хаоса и 

сложности в экономике, финансах и социальных 

науках. Авторы обсуждают различные аспекты 

хаотического поведения экономических систем. 

В статье Тима Хейворда [6] исследуется взаи-

мосвязь между теорией хаоса и экономикой, уде-

ляется особое внимание роли институтов, тради-

ций и практик в формировании экономических 

систем. Автор обсуждает, как эти факторы спо-

собствуют проявлению хаоса и нелинейной ди-

намики. 

В работе Россера Дж. Баркли [7] анализируются 

сложные эколого-экономические динамики и их 

значение для экологической политики. Автор 

исследует, как хаотическое поведение и нелиней-

ная динамика экономических систем могут по-

влиять на экологическую устойчивость и разра-

ботку эффективной политики. 

Ричард Дэй в своем двухтомном сочинении [8] 

обсуждает сложные экономические динамики, 

наблюдаемые в истории, их общий характер 

в экономической теории и проблемы их обнару-

жения в эмпирических данных. Автор подчерки-

вает важность нелинейных моделей и теории хао-

са в понимании экономических явлений. 

Следует упомянуть ряд работ, посвященных 

математическим моделям теории хаоса. Так, в ра-

боте Карса Хоммеса [9] исследуется использова-

ние моделей гетерогенных агентов в экономике 

и финансах, включая их способность отражать 

нелинейную динамику и хаотическое поведение. 

Автор обсуждает различные математические мо-

дели, учитывающие неоднородность, и их зна-
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https://www.researchgate.net/profile/Cars-Hommes?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19


ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ 

 22 

чение для понимания сложных экономических 

явлений. 

В статье Т. Ассенза, К. Х. Хоммеса и У. А. Брока 

[10] рассматриваются последствия ажиотажа и 

премий за риск в экономических моделях, под-

черкивается потенциал нелинейной динамики 

и хаотического поведения. Авторы используют 

математические модели, в том числе динамиче-

ские стохастические модели общего равновесия, 

для анализа оптимальных правил денежно-кре-

дитной политики при наличии этих факторов. 

Работа российских авторов В. В. Матросова, 

В. Д. Шалфеева [11] посвящена изучению влия-

ния различных факторов на формирование цик-

личности в экономической и финансовой сферах. 

Они применяют методы нелинейной динамики 

и строят математические модели, которые позво-

ляют описать и предсказать поведение цикличе-

ских процессов. Задачу построения модели эко-

номического и финансового осцилляторов реша-

ют с использованием аналогий с системами авто-

матической синхронизации автогенератора с фа-

зовым управлением и с частотным управлением. 

Работы, анализирующие вхождение в хаос через 

перемежаемость, известны не только в физиче-

ской и биологической области знаний, но и в эко-

номике [12—17]. 

Перемежаемость была изучена и классифици-

рована по трем типам Помо и Манневиллем [18]. 

В этой классификации отражаются различные 

виды локальных бифуркаций, вызывающих поте-

рю устойчивости предельного цикла при пересе-

чении критического значения мультипликаторов 

Флоке λ с единичной окружностью на комплекс-

ной плоскости. Мультипликаторы Флоке явля-

ются коэффициентами затухания или усиления 

небольших возмущений, возникающих при пери-

одическом развитии в течение периода T. Первый 

тип перемежаемости — бифуркация «седло-

узел»: λ = +1. Второй тип — субкритическая би-

фуркация Андронова — Хопфа: λ₁ = λ₂, |λ₁,₂| = 1. 

Третий тип — суперкритическая субгармониче-

ская бифуркация Неймарка — Сакера: λ = ‒1. 

Второй тип перемежаемости возникает в дина-

мических системах, размерность фазовых про-

странств которых больше или равно 2, в то время 

как первый и третий типы перемежаемости 

наблюдаются в системах, обладающих одномер-

ным фазовым пространством.  

Кроме этих трех распространенных видов пе-

ремежаемости выделяют on-off перемежаемость 

[19], перемежаемость игольного ушка [20], пере-

межаемость кольца [21]. 

On-off перемежаемость возникает в системах 

с шумом, что соответствует влиянию экономиче-

ских проблем других стран, не сильно связанных 

с изучаемой экономической системой, на объект 

исследования. Перемежаемость кольца и иголь-

ного ушка имеет длинные временные участки 

стабильного развития, что не соответствует раз-

витию реальных экономик. В работах [21 ; 22]  

на примере систем с малым числом степеней сво-

боды показано, что режим перемежаемости 

игольного ушка эквивалентен режиму переме-

жаемости типа on-off с шумом. Перемежаемость 

типа on-off с шумом наступает сразу после иголь-

ного ушка. 

В рамках нашего исследования мы уделяем 

особое внимание экономике России, которая яв-

ляется объектом наших научных интересов, 

а именно фокусируемся на изучении кризисных 

проявлений в российской экономике. 

В научной литературе ограниченное количество 

работ посвящено вопросу перемежаемости, что 

создает проблему в изучении данного понятия  

в контексте экономики, в отличие от физики 

и биологии, где развитым является понимание 

перемежаемости и существует соответствующий 

аппарат анализа. В связи с этим необходимо раз-

вивать подходы и методы, чтобы изучить и си-

стематизировать явление перемежаемости в эко-

номике и его влияние на различные аспекты эко-

номических процессов.  

 

Моделирование процессов перемежаемости 

в экономическом развитии 

Одной из центральных проблем, связанных 

с перемежаемостью, является ее роль в переходе 

к хаосу. Хаос в экономике — это состояние, когда 

рынок теряет стабильность, инвестиции стано-

вятся неопределенными и экономические агенты 

сталкиваются с неопределенностью и рисками. 

Перемежаемость может быть одним из факторов, 

способствующих этому переходу к хаосу. 

Перемежаемость в экономике отражает способ-

ность экономической системы или ее компонен-

тов изменять свою структуру, функционирование 

или поведение в ответ на изменения внешних 

факторов, таких как технологический прогресс, 

рыночные требования, изменения политического 

регулирования и др. Это позволяет системе адап-

тироваться к новым условиям, приспосабливаться 

к изменениям внешней среды и обеспечивать эф-

фективность и устойчивость в долгосрочной пер-

спективе. 

Низкий уровень перемежаемости может приве-

сти к жесткости и инертности экономической 

системы. Такая система не обладает достаточной 

гибкостью и способностью к перестройке, как 

следствие, она становится уязвимой перед изме-

нениями внешней среды, такими как макроэко-

номические шоки, изменения в политике или раз-

витие новых технологий. В условиях быстро ме-

няющегося и нестабильного мирового экономи-

ческого климата изучение и предотвращение пе-

ремежаемости становятся особенно важным для 

достижения устойчивого развития и предупре-

ждения потенциальных кризисных ситуаций. 

Из всего множества типов перемежаемости 

остановимся на третьем типе. Это связано с не-

большим интервалом стабильного развития эко-

номики и возможностью анализа одномерных 

статистических рядов. Проанализируем явление 

перемежаемости на числовых рядах трудовых 

ресурсов, объемах инвестиций в экономике Рос-

сийской Федерации с 2000 по 2022 г. с целью 
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нахождения временных отрезков, на которых 

возникали чередующиеся ламинарные и турбу-

лентные фазы экономического развития. Рас-

смотрим возможность моделирования вхождения 

в кризис с помощью субкритической субгармо-

нической бифуркации Неймарка — Сакера  
 

ẏ = ‒μy + ay
3
.         (1) 

 

Переходя к разностной схеме, получим уравнение 
 

3

1 (1 μ) .n n ny y ay      (2) 

 

Неподвижными точками уравнения (1) являются  
 

01 0,y   02

μ
,y
a

  03

μ
.y
a

   

 

Мультипликаторы Флоке в неподвижных точ-

ках зависят только от параметра µ: 
 

λ
 
(у01) = 1 ‒ µ, λ

 
(у02) = λ

 
(у03) = 1 + 2µ. 

 

В дальнейшем будем понимать под yn эконо-

мический показатель n-го года, а и µ — некото-

рые параметры, определяющие структуру бифур-

каций. 

Вторым вариантом вхождения в кризис будет 

рассмотрение суперкритической бифуркации Ан-

дронова — Хопфа 
 

ẏ = μy ‒ ay
3
.       (3) 

 

Переходя к разностной схеме, получим уравнение 

 
3

1 (1 μ) .n n ny y ay      (4) 

 

Неподвижными точками уравнения (3) являются 
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Мультипликаторы Флоке в неподвижных точ-

ках зависят только от параметра µ: 

 

λ
 
(у01) = 1 + µ, λ

 
(у02) = λ

 
(у03) = 1 ‒ 2µ. 

 

Для исследования экономического развития 

Российской Федерации 2000—2022 гг. возьмем 

основные показатели, показанные на сайте Рос-

стата: I — инвестиции в основной капитал (в фак-

тически действовавших ценах, млн руб.), L — 

трудовые ресурсы, численность занятых (тыс. че-

ловек). 

Сначала рассмотрим относительно стабильный 

период развития экономики России с 2001 по 

2005 г. Нормируем статистические данные отно-

сительно 2022 г. На основе этих данных построим 

методом наименьших квадратов (МНК) кубиче-

скую зависимость (2). Получили, что для этого 

периода а = 2,78; µ = 0,24. Первый мультипли-

катор Флоке λ
 
(у01) = 0,76, два других λ

 
(у02) = 

= λ
 
(у03) = 0,52. Полученные мультипликаторы 

меньше 1, что указывает на спокойное и стабиль-

ное развитие экономики (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Поведение инвестиций в период 2001—2005 гг. 
Behavior of investments in the period 2001—2005 

 

МНК дал среднюю ошибку аппроксимации по-

рядка 0,15 %. 

За этот же период проводилось моделирование 

поведения численности трудовых ресурсов. Ста-

тистические данные нормировались относительно 

2022 г. Использование МНК дало а = ‒0,04; 

µ = 0,05. Первый мультипликатор Флоке λ (у01) = 

= 1,05, два других λ (у02) = λ (у03) = 0,9. Пер-

вый мультипликатор указывают на не очень ста-

бильное развитие трудовых ресурсов страны.  

Два других указывают на назревание проблем 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Поведение трудовых ресурсов в период 2001—2005 гг. 

Behavior of labor resources in the period 2001—2005 

 

Средняя ошибка при приближении МНК соста-

вила 1,4 %. 

Приближение к точке бифуркации (мультипли-

каторы Флоке приближаются к 1) было обуслов-

лено тем, что в данный период рост безработицы 

в Российской Федерации во многом обусловлен 

не проблемами, связанными с экономическим спа-

дом, а скорее, повышением эффективности произ-

водства в результате реструктуризации экономики. 

Используя метод наименьших квадратов в пе-

риод 2007—2010 гг. для инвестиций, нормиро-

ванных относительно 2022 г., была получена за-

висимость (2) с а = 1,51; µ = 5,22. Первый муль-

типликатор Флоке λ (у01) = ‒4,22, два других 

λ (у02) = λ (у03) = 11,44. Эти мультипликаторы 

по модулю больше 1, что указывает на вхождение 

экономики в хаос через перемежаемость третьего 

типа. Этот вид перемежаемости соответствует 

субкритической субгармонической бифуркации 

Неймарка — Сакера, в которой изменения могут 

происходить скачком (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Поведение инвестиций в период 2007—2010 гг. 

Behavior of investments in the period 2007—2010 

 

Приближение методом наименьших квадратов 

дал среднюю ошибку аппроксимации порядка 4,8 %. 

Проведем расчеты в период кризиса для трудо-

вых ресурсов. Использование МНК позволило вы-

числить параметры а = ‒0,63; µ = 0,6. Параметры 

указывают, что имела место суперкритическая би-

фуркация типа «вилка» как развитие суперкрити-

ческой бифуркации Андронова — Хопфа. Первый 

мультипликатор Флоке больше единицы: λ (у01) = 

= 1,6, остальные λ (у02) = λ (у03) = ‒0,2 (рис. 4).  



Кузнецов С. Б., Елисеенко А. В. Явление перемежаемости в экономике 

 25 

 
 

Рис. 4. Поведение трудовых ресурсов в период 2007—2010 гг. 

Behavior of labor resources in the period 2007—2010 

 

Средняя ошибка при приближении МНК соста-

вила 1,2 %.  

Возникновение бифуркации было обусловлено 

следующими обстоятельствами. В начале 2008 г. 

мировая экономика столкнулась с серьезными 

вызовами, которые привели к кризису, затронув-

шему большинство стран, включая Россию. Ос-

новными причинами кризиса 2008 г. были ипо-

течный кризис в США и снижение цен на нефть 

и металлы. Россия, как страна с ресурсной эконо-

микой, сильно зависит от цен на эти ресурсы. 

В период кризиса цены на нефть и металлы резко 

упали, что негативно сказалось на доходах рос-

сийского бюджета и экспортной выручке. В ре-

зультате это привело к сокращению числа рабо-

чих мест и массовой безработице. 

Последнее исследование проведем с 2011 по 

2021 г., когда экономика развивалась относитель-

но спокойно. В результате расчетов получили, 

что а = 0,12; µ = ‒0,04. Первый мультиплика-

тор Флоке λ (у01) = 1,04, два других λ (у02) = 

= λ (у03) == 0,92. Первый мультипликатор немного 

больше 1, два других начинают приближаться  

к 1. Полученные данные указывают на существо-

вание кризисных проявлений в экономике. В этом 

случае экономика приближается к суперкритиче-

ской бифуркации типа «вилка». Изменения в эко-

номике при прохождении такой бифуркации про-

исходят плавно (рис. 5).  

 

 

 
 

Рис. 5. Поведение инвестиций в период 2011—2021 гг. 
Behavior of investments in the period 2011—2021 
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При этом приближении МНК средняя ошибка 

аппроксимации за этот период составила 3,4 %. 

Проведем анализ трудовых ресурсов в период 

2011—2021 гг. Использование МНК позволило 

вычислить параметры а = ‒0,3; µ = 0,3. Первый 

мультипликатор λ (у01) = 1,3, два других λ (у02) = 

= λ (у03) = 0,4. Первый мультипликатор значи-

тельно больше единицы, два других достаточно 

далеки от единицы. Мультипликаторы указывают 

на существование суперкритической бифуркации 

типа «вилка» (рис. 6). 

 
 

 
 

Рис. 6. Поведение трудовых ресурсов в период 2011—2021 гг. 
Behavior of labor resources in the period 2011—2021 

 

Средняя ошибка погрешности приближения со-

ставила 0,7 %. 

Причинами появления суперкритической би-

фуркации типа «вилка» в этот период являлись 

кризис и пандемия. Кризис 2014—2015 гг. был 

вызван падением мировых цен на нефть и воздей-

ствием санкций в связи с присоединением Крыма. 

Эта ситуация сильно ударила по российской эко-

номике, так как значительная часть бюджета 

страны зависела от доходов от нефти, а топливно-

энергетический сектор составлял около 70 % экс-

порта. Крупнейшие банки и энергетические ком-

пании России оказались отрезанными от между-

народного финансирования и инвестиций из-за 

санкций. Также в 2014 г. Россию постиг демогра-

фический кризис, что негативно отразилось на 

занятости населения. Продолжительная пандемия 

коронавируса повлекла за собой экономический 

спад ввиду ограничений, введенных для борьбы 

с распространением вируса. Большинство стран 

испытали резкое сокращение экономической ак-

тивности, сокращение производства, закрытие 

предприятий и потерю рабочих мест. 

Отдельно проводились расчеты для трудовых 

ресурсов в пандемийный период с 2019—2021 гг. 

Первый мультипликатор Флоке λ (у01) = 1,52, два 

других λ (у02) = λ (у03) = ‒ 0,04. Мультипликаторы 

показали существование суперкритической би-

фуркации типа «вилка». Несмотря на пандемию 

характер бифуркации в сравнении с расчетами 

2011—2021 гг. не поменялся. 

В ходе исследования, проведенного М. Балки-

ным и Н. Рыскиным [23], было выяснено, что раз-

витие мультистабильности обусловлено двумя 

основными видами бифуркаций: суперкритиче-

ской бифуркацией Андронова — Хопфа и суб-

критической субгармонической бифуркацией 

Неймарка — Сакера. При изменении параметров 

управления неподвижная точка в фазовом про-

странстве проходит через повторяющиеся супер-

критические бифуркации Андронова — Хопфа, 

что приводит к увеличению количества седловых 

циклов. В результате нескольких последователь-

ных субкритических субгармонических бифурка-

ций Неймарка — Сакера эти циклы становятся 

устойчивыми. В экономике невозможно прове-

рить данное утверждение из-за ограниченности 

статистических данных. Однако расчеты, прове-

денные с использованием инвестиций и трудовых 

ресурсов, подтверждают данную гипотезу. Сле-

довательно, утверждения М. Балкина и Н. Рыски-

на можно рассматривать как гипотезу, описыва-

ющую развитие экономики. 

 

Заключение 

Это еще одно исследование, указывающее на 

невозможность перманентного роста экономики. 

Экономическое развитие может быть только са-

моподдерживающим. Экономика постоянно нахо-

дится в различных критических состояниях — 

жесткой или мягкой бифуркации. Отсутствие или 

создание условий для сдерживания возникнове-

ния бифуркаций, скорее всего, приведет к дегра-

дации экономики.  

Перемежаемость в экономике, которая приво-

дит к субкритической субгармонической бифур-



Кузнецов С. Б., Елисеенко А. В. Явление перемежаемости в экономике 

 27 

кации Неймарка — Сакера, может вызывать ряд 

нарушений и различные проблемы. Вот некото-

рые из наиболее распространенных нарушений 

и последствий перемежаемости: 

— Безработица. Последствия перемежаемости 

могут приводить к увольнениям в отраслях, кото-

рые становятся менее конкурентоспособными 

или автоматизированными. Это может вызывать 

временную или длительную безработицу среди 

работников, поскольку им может потребоваться 

время для переквалификации и поиска новой  

работы. 

— Снижение доходов. Работники, столкнув-

шиеся с перемежаемостью в экономике, могут 

оказаться в ситуации, где новые рабочие места 

предлагают меньшие заработки или менее ста-

бильные условия труда. Это может привести 

к снижению их общего дохода и ухудшению их 

жизненного уровня. 

— Социальные неравенства. Явления переме-

жаемости в экономике могут увеличивать разрыв 

между работниками с необходимыми навыками 

и теми, кто стал непригодным для рынка труда 

в результате увольнения. Это может приводить 

к углублению социальных неравенств в обществе. 

— Экономическая нестабильность. Постоянные 

изменения в экономике, вызванные перемежае-

мостью, могут создавать нестабильность и не-

определенность в бизнес-среде. Это может отри-

цательно сказываться на инвестициях, росте эко-

номики и финансовой устойчивости. 

В целом перемежаемость может вызывать раз-

личные нарушения в экономике, влияющие на 

работников, бизнесы и общество в целом. Однако 

эти нарушения также могут предоставлять воз-

можности для инноваций, развития новых отрас-

лей и повышения уровня жизни в долгосрочной 

перспективе. 

Перемежаемость в экономике — это естествен-

ный процесс, который может возникать из-за раз-

личных факторов, включая изменения в техноло-

гиях, спросе, конкуренции и другие внешние воз-

действия. Вот некоторые подходы, которые могут 

помочь в управлении перемежаемостью в эко-

номике: 

— Переквалификация и обучение. Создание 

и поддержка программы переквалификации и обу-

чения для работников, столкнувшихся с измене-

ниями в их отрасли. Это может помочь им раз-

вить дополнительные навыки, необходимые для 

адаптации к изменяющейся экономике. 

— Поддержка предпринимательства. Содействие 

созданию благоприятной среды для предприни-

мательства и инноваций. Это может включать 

предоставление доступа к инвестициям, под-

держку инкубаторов и акселераторов, а также 

сокращение бюрократических барьеров. 

— Социальные программы и поддержка. Обес-

печение социальных программ и сетевых ме-

ханизмов поддержки для работников, которые 

пострадали от последствий перемещаемости.  

Это может быть временная безработица, потеря 

страхования здоровья и другие негативные яв-

ления. 

— Инфраструктура и инвестиции. Инвестиции 

в развитие физической и цифровой инфраструк-

туры для создания новых рабочих мест и стиму-

лирование экономического роста. Это может 

включать развитие транспортной сети, энергети-

ческой инфраструктуры, а также цифровизацию 

и доступ к широкополосному Интернету. 

— Сотрудничество между секторами. Сотруд-

ничество между правительством, бизнесом, ака-

демическими институтами и общественными ор-

ганизациями. Такой подход может способство-

вать обмену знаниями, опытом и технологиями, 

способствуя более эффективному управлению 

перемежаемостью в экономике. 

Эти подходы не являются исчерпывающим 

списком, и каждая страна или регион может при-

менять индивидуальные меры в зависимости от 

своих особенностей. 
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Введение 

Современная цифровая трансформация является 

неотъемлемым компонентом стратегического 

управления коммерческими компаниями в совре-

менных условиях перманентно изменяющейся 

бизнес-среды, высокой конкуренции, ускорения 

вывода на рынок новых продуктов, все большей 

ориентации продуктовой линейки на разнород-

ного массового потребителя, потребности  

и вкусы которого подвержены изменениям во 

времени. Условия работы предприятий и прове-

дения цифровой трансформации изменились, что 

привело к тому, что традиционные методы 

управления и оценки эффективности теряют свою 

актуальность [1]. При этом, по мнению целого 

ряда авторов [2—8], новых эффективных методов 

управления цифровой трансформацией не выра-

ботано. 

Сложность процессов проектирования, реали-

зации и оценки эффективности цифровой транс-

формации, ориентация на сложного неоднород-

ного массового потребителя, гибкость реакции на 

изменения бизнес-среды предполагают использо-

вание современного набора методик управления 

и автоматизации самих процессов управления на 

современном уровне с использованием механиз-

мов продуктового подхода и организации непре-

рывного автоматизированного цикла управления 

и мониторинга. Вместе с тем, несмотря на воз-

никшую необходимость, пока не создано ком-

плексной информационной системы для автома-

тизации единого контура управления цифровой 

трансформацией на всем ее жизненном цикле от 

проектирования через реализацию и ее монито-

ринг до оценки эффективности и построения от-

четности по ходу выполнения и по результатам 

выполненных работ [9]. 

Все это дает предпосылки к созданию и после-

дующей реализации концепции автоматизации 

цикла планирования и управления цифровой 

трансформацией на предприятиях корпоративно-

го сектора экономики, использующей положения 

методологии управления цифровой трансформа-

цией (МУЦТ) коммерческих компаний [10—14], 

работающих в условиях перманентно изменяю-

щейся бизнес-среды (далее — Концепции). 

Концепция ориентирована на коммерческие 

предприятия любой формы собственности. Область 

ее применения совпадает с областью применения 

МУЦТ. Границами применения является ориен-

тация продукции компании не на адресного за-

казчика, а на массового потребителя (критерий 

доступности заказчика). То есть, если типовой 

клиент предприятия не является массовым, может 

быть однозначно специфицирован, может высту-

пать в роли традиционного заказчика, в непо-

средственном контакте с которым реально оп-

ределить четкие требования к продукту, которые 

не будут сильно изменяться в обозримой времен-

ной перспективе, то в этом случае для повыше-

ния эффективности предприятия достаточно ис-

пользовать традиционные методики и инстру-

менты цифровизации, повышения эффективности 

управления предприятием с использованием мето-

дов управления по целям и KPI, а также широко 

применяемые методы управления проектами. 

В противном случае (при отсутствии адресного 

заказчика, с которым лично можно определить 

требования к продукту) продуктовую линейку 

следует ориентировать на массового, зачастую 

разнородного пользователя и для ее формирова-

ния использовать цифровую трансформацию для 

возможности производства такой продуктовой 

линейки и поддержки ее конкурентоспособности. 

В этом случае целесообразно использовать гиб-

кие методы управления с расчетом эффективно-

сти для каждого продукта. 

Кроме процессов цифровой трансформации 

продуктовой линейки необходимо осуществить 

цифровизацию общехозяйственной деятельности 

компании, планирование и управление этим про-

цессом может производиться с использованием 

традиционных подходов. 

Объектом автоматизации являются процессы 

планирования, реализации и оценки эффектив-

ности цифровой трансформации предприятий 

коммерческого сектора экономики, а также про-

цессы учета и ведения архитектуры предприятия 

как в целевом виде, так и в промежуточных вари-

антах. 

Целью автоматизации является создание еди-

ного цифрового контура планирования и управ-

ления цифровой трансформацией коммерческих 

компаний с возможностью оперативного отслежи-

вания влияния (с учетом прогностики) изменений 

бизнес-среды и восприятия пользователями про-

дуктовой линейки на ее эффективность, а также 

цифровой трансформации по ее модернизации 

и, соответственно, компании в целом, что дает 

возможность оперативной корректировки управ-

ления цифровой трансформацией, повышает ее 

эффективность и конкурентоспособность пред-

приятия. 

 

Принципы автоматизации 

Автоматизация процесса планирования и управ-

ления цифровой трансформацией коммерческих 

предприятий базируется на методологии МУЦТ 

и, соответственно, на сформулированных в ней 

таких принципах, как: 

— продуктовый подход к управлению и оценке 

эффективности цифровой трансформации, ориен-

тация на конечного пользователя; 

— оперативный мониторинг изменений бизнес-

среды и эффективности параметров продукта — 

оперативный учет влияния изменений факторов 

внешней бизнес-среды и функционально-техни-

ческих параметров продукта на показатели эф-

фективности цифровой трансформации;  

— оперативный пересчет моделей экономиче-

ской эффективности и системы нефинансовых 

показателей продукта при каждом изменении; 

— учет взаимного влияния факторов изменений 

внешней бизнес-среды, взаимного влияния фак-

торов изменений функционально-технических ха-

рактеристик; 
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— прогностика сценариев поведения бизнес-

среды и ее влияния на финансовую и нефинансо-

вую оценку продуктовой линейки; 

— прогностика функционально-технических 

характеристик и их влияния на финансовую 

и нефинансовую оценку продуктовой линейки.  

Влияние факторов внешней бизнес-среды 

и функционально-технических характеристик на 

финансовую и нефинансовую оценку продукто-

вой линейки и, соответственно, на эффективность 

цифровой трансформации оценивается в виде 

приращений к соответствующим параметрам мо-

делей экономической эффективности и модели 

расчета системы нефинансовых показателей эф-

фективности каждого продукта, взятым с коэф-

фициентами, оценивающими вероятность соот-

ветствующего влияния. Коэффициенты рассчи-

тываются с использованием математического 

аппарата деревьев причин (деревьев отказов, не-

исправностей) [15—20], адаптированного в соот-

ветствии с методом учета влияния факторов из-

менений бизнес-среды на эффективность продук-

товой линейки предприятия с учетом взаимного 

влияния факторов и методом учета влияния 

функционально-технических параметров на эф-

фективность продукта [12]. Соответствующие 

приращения и деревья причин определяются до 

старта мониторинга при определении перечня 

факторов, подлежащих мониторингу. 

Учет эффективности общехозяйственных меро-

приятий может быть оценен по тем же типовым 

моделям учета экономической эффективности 

и расчета системы нефинансовых показателей 

эффективности, но составленных для предприя-

тия в целом. 

Для накопления и учета опыта проведения 

цифровых трансформаций, прогностики влияния 

изменений бизнес-среды на продуктовую линей-

ку и цифровую трансформацию целесообразно по 

возможности и с согласия заинтересованных сто-

рон вести централизованное накопление обезли-

ченных статистических данных по проведенным 

цифровым трансформациям с формированием 

набора типовых показателей изменений бизнес-

среды и механизмов (деревьев) их влияния на 

эффективность. 

Архитектуру предприятия, получаемую в ре-

зультате цифровой трансформации, целесо-

образно вести в специализированном реестре  

в нескольких вариантах: целевом, текущем, ар-

хивном. 

 

Пользователи информационной системы 

управления цифровой трансформацией  

(ИС УЦТ) и их задачи 

Основными пользователями информационной 

единой системы управления цифровой трансфор-

мацией (ИС УЦТ) являются: 

— руководство компании, ее собственники или 

их представители; 

— сотрудники проектного офиса (или другого 

профильного подразделения по управлению циф-

ровой трансформацией), выполняющие работы 

по планированию и реализации цифровой транс-

формации; 

— владельцы продуктов; 

— проектные и производственные команды по 

созданию и развитию продуктов. 

Кроме того, в части поставщиков информации 

по изменениям окружающей бизнес-среды для 

управления цифровой трансформацией пользова-

телями ИС УЦТ являются различные аналитиче-

ские службы. 

Также инициативы по изменению функцио-

нально-технических параметров продукта могут 

поступать из различных источников: 

— обратной связи от конечных пользователей; 

— служб маркетинга и анализа конкурентов; 

— мониторинга отзывов в социальных медиа и др. 

Для руководства компании, ее собственников 

или их представителей основными задачами, ре-

шаемыми при помощи ИС УЦТ, являются следу-

ющие: 

— анализ общей эффективности предприятия 

и эффективности каждого продукта как центра 

прибыли с учетом прогнозных вариантов разви-

тия, а также оценка и сравнение таких вариантов 

развития с целью выбора и утверждения опти-

мальной траектории цифровой трансформации 

(модернизации и развития организации в целом 

и каждого его продукта в отдельности); 

— получение оперативных сигналов о степени 

влияния изменений бизнес-среды на эффективность 

продуктовой линейки и предприятия в целом, 

т. е. о необходимости анализа и возможной кор-

ректировки траектории цифровой трансформации; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации о планировании обновленной продуктовой 

линейки, включая проектирование ее параметров, 

позиционирование на рынке, а также оценка сто-

имости и времени мероприятий по ее формирова-

нию, выводу на рынок и продвижению (инициа-

тивы и проекты цифровой трансформации), оцен-

ка окупаемости каждого продукта; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации о ходе выполнения работ по формирова-

нию продуктовой линейки в рамках цифровой 

трансформации предприятия; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации о влиянии (с учетом прогностики) текущих 

изменений бизнес-среды на эффективность каж-

дого элемента продуктовой линейки, о вырабо-

танных решениях по корректировке такого влия-

ния и оценке эффективности каждого продукта 

с учетом таких корректировок; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации о восприятии пользовательской аудито-

рией продуктовой линейки предприятия, оценка 

влияния (с учетом прогностики) изменений 

функционально-технических параметров продук-

тов (инициированных пожеланиями пользовате-

лей и анализом рынка и конкурентной среды) на 

эффективность продуктовой линейки; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации об общем ходе выполнения цифровой 

трансформации и ее эффективности; 
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— получение оперативной достоверной инфор-

мации об архитектуре предприятия (цифровой 

двойник предприятия). 

Для сотрудников проектного офиса (или другого 

профильного подразделения по управлению циф-

ровой трансформацией) основными задачами, 

решаемыми при помощи ИС УЦТ, являются сле-

дующие: 

— построение стратегии цифровой трансфор-

мации с применением продуктового подхода; 

— координация выполнения проектов в рамках 

цифровой трансформации; 

— мониторинг изменений бизнес-среды; 

— мониторинг рынка, конкурентной среды 

и обратной связи от пользователей продуктов для 

формирования перечня пожеланий изменений 

функционально-технических характеристик про-

дуктов с целью повышения их востребованно-

сти, а значит, рентабельности и конкурентоспо-

собности; 

— прогноз изменений бизнес-среды; 

— прогноз новых востребованных функцио-

нально-технических характеристик продуктов; 

— анализ эффективности продуктов с учетом 

прогноза изменений бизнес-среды и новых вос-

требованных функционально-технических харак-

теристик продуктов, сравнение прогнозных вари-

антов развития продукта, выбор оптимального из 

них, соответствующая корректировка траектории 

развития цифровой трансформации; 

— анализ оперативной достоверной информа-

ции об общем ходе выполнения цифровой транс-

формации и ее эффективности; 

— анализ общей эффективности предприятия 

и эффективности каждого продукта как центра 

прибыли с учетом прогнозных вариантов разви-

тия, а также оценка и сравнение таких вариантов 

развития с целью подготовки решений по выбору 

оптимальной траектории цифровой трансформа-

ции (модернизации и развития организации в це-

лом и каждого его продукта в отдельности); 

— ведение общей архитектуры предприятия. 

Для владельцев продуктов предприятия основ-

ными задачами, решаемыми при помощи ИС УЦТ, 

являются следующие: 

— управление модернизацией продукта с при-

менением гибкой методологии управления в со-

четании с системой организации производствен-

ного конвейера по методике Kanban; 

— соответствие корпоративным архитектурным 

стандартам; 

— максимизация эффективности продукта за 

счет ускорения фиксации и реакции на изменения 

бизнес-среды на основе данных об изменении 

рынка и данных, полученных по обратной связи 

от пользователей; 

— анализ вариантов и подготовка решений  

по дальнейшей траектории развития продукта 

(с учетом прогностики ее возможной корректи-

ровки в зависимости от изменений бизнес-среды 

и ввода новых функций на основании марке-

тинговых данных и обратной связи от пользо-

вателей). 

Для проектных и производственных команд 

по созданию и развитию продуктов основными 

задачами, решаемыми при помощи ИС УЦТ, яв-

ляются следующие: 

— ведение разработки продуктов, в том числе 

с использованием подхода DevSecOps CI CD; 

— соответствие корпоративным архитектурным 

стандартам; 

— размещение материалов по архитектуре 

предприятия в рамках своих производственных 

участков. 

Кроме того, для целого ряда сторонних подраз-

делений и служб предприятия (в том числе для 

финансовых, маркетинговых, сбытовых, закупоч-

ных, производственных и пр.) ИС УЦТ является 

источником следующей аналитической информа-

ции, необходимой как для планирования, так 

и для текущей деятельности: 

— данные по планированию и модернизации 

продуктовой линейки предприятия, включая про-

ектирование ее параметров, позиционирование на 

рынке, оценки стоимости и времени мероприятий 

по ее формированию, выводу на рынок и про-

движению, данные о ходе выполнения работ по 

модернизации продуктовой линейки, функцио-

нальная и техническая архитектура, проектные 

решения, регламентная и техническая документа-

ция по каждому продукту; 

— текущая и прогнозная (с учетом прогнозов 

изменений бизнес-среды) оценка окупаемости 

каждого продукта; 

— данные по восприятию пользовательской 

аудиторией продуктовой линейки предприятия, 

оценка влияния (с учетом прогностики) измене-

ний функционально-технических параметров про-

дуктов (инициированных пожеланиями пользова-

телей и анализом рынка и конкурентной среды) 

на эффективность продуктовой линейки; 

— данные по архитектуре предприятия в целом, 

включая функциональную и техническую архи-

тектуру, соответствующую регламентную и тех-

ническую документацию; 

— получение оперативной достоверной инфор-

мации по общему ходу выполнения цифровой 

трансформации и ее эффективности. 

Причем эта информация доступна с учетом ре-

троспективы (хранение и анализ архивных дан-

ных) и прогнозных вариантов, основанных на про-

гнозе изменений параметров бизнес-среды, а также 

на оценке эффективности продуктовой линейки 

после вывода на рынок версии продуктов с теми 

или иными новыми функционально-техническими 

параметрами. Также на основе этих параметров 

доступен анализ общей эффективности предприя-

тия с учетом прогнозных вариантов его развития, 

оценка и сравнение таких вариантов с целью вы-

бора оптимальной траектории цифровой транс-

формации (модернизации и развития организации). 

 

Заключение 

В настоящем исследовании изложена основная 

цель и принципы автоматизации производствен-

ных процессов планирования и реализации циф-
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ровой трансформации на основе методологии 

управления коммерческими предприятиями в усло-

виях непрерывно изменяющейся бизнес-среды, 

а также определены основные задачи, решаемые 

такой автоматизацией для ее пользователей. 

Научная новизна предложенного исследования 

состоит в определении новых принципов авто-

матизации управления и реализации цифровой 

трансформации, позволяющих своевременно 

и оперативно реагировать на изменения бизнес-

среды, прогнозировать их последствия. 

Практическая ценность предложенной методо-

логии состоит в возможности оперативно фикси-

ровать и оценивать изменения внешней бизнес-

среды, прогнозировать последствия таких изме-

нений, производить сравнение различных траек-

торий реализации цифровой трансформации 

(с учетом прогностики), выбирать оптимальный 

вариант с целью повышения ее эффективности 

(а значит, и общей эффективности коммерческой 

компании). 
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1
История научной идеи 

Тема джентрификации в российской науке по-

явилась довольно недавно. Понятие «дже нтри» 

возникло в Англии и означает английское нети-

тулованное мелкопоместное дворянство. Упоми-

                                                           
© Вавилина Н. Д., Шпигунова Ю. М., 2024 

нание этого термина в западной социологии 

встречается уже у М. Вебера в его работе «Го-

род»: горожанами были не только те, кто жил 

в городе, в союз горожан входили, как правило, 

и соседние землевладельцы — джентри (gentry) 

[1, с. 365]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Термин «джентрификация» в научное обраще-

ние был введен английским социологом Рут Гласс 

в 1964 г. Она использовала его, чтобы описать 

приток людей из среднего класса, вытесняющих 

рабочих из низшего класса в городских кварталах 

на примере рабочих районов Лондона [2]. 

В западной науке «джентрификация» возникла 

на стыке социологии, экономики и градострои-

тельства, она означала процесс изменения харак-

тера внутригородского района за счет притока 

более богатых жителей и предприятий. Изучени-

ем джентрификации активно занимались и зани-

маются западные ученые Н. Смит [3], Д. Лей [4], 

Р. Шаффер [5], Ш. Зукин [6], Л. Дин, Д. Хванг [7], 

Б. Прейс [8], Б. Бек [9], М. Вале [10], Р. Завади 

[11], Д. Иерусалим [12] и др. Также увеличивает-

ся интерес к данном процессу со стороны азиат-

ских исследователей (например, исследование 

И. Ям-Чонг, Т. Хоган, С. Ли, Ю. Сонг [13]). 

Американская социология рассматривает две 

основные теории джентрификации. Первая: со-

гласно теории производства, джентрификация — 

это экономический процесс, вытекающий из от-

ношений между капиталовложениями и произ-

водством в городском пространстве (Н. Смит). 

Вторая: в теории потребления джентрификация 

представляет собой изменение социокультурных 

характеристик территорий, и в этом контексте 

мотивы джентрификаторов более важны, чем 

экономические критерии (Д. Лей). 

Это разделение и определило то, что изучение 

джентрификации в зарубежных странах связано 

с изучением его на микроуровне — социальные 

связи, оборонительные сообщества, социокуль-

турные характеристики (Ш. Зукин, Д. Иерусалим) 

и макроуровне — кредитные рейтинги, уровень 

образования и т. п. (Д. Хван, Л. Динг, С. Федер, 

Б. Прейс, М. Валле, Р. Завади). При этом, вне за-

висимости от того, рассматривают ли исследова-

тели джентрификацию как процесс экономиче-

ский или социокультурный, доминирующее пред-

ставление в западной литературе базируется на 

экономическом неравенстве джентрификаторов 

и джентрифицируемых, а также на расовой сегре-

гации и снижении численности этнических 

меньшинств в джентрифицируемых районах. На 

этих основах происходила джентрификация Нью-

Йорка, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Сиэтла. 

В России это термин используется с 1990-х гг. 

Исследованию джентрификации были посвя-

щены работы М. С. Байновой, С. Ю. Ерошкина, 

Ю. О. Сулягиной [14], С. А. Зуденковой [1], 

К. С. Афанасьева [15], Е. Ю. Горбачевской [16], 

А. Г. Махровой [17 ; 18], А. А. Татаринцевой [18], 

К.  Макаровой [19], В.  С.  Мартьянова [20], 

О. Е. Соколовой [21], Д. А. Юровской [22] и др. 

Несмотря на очевидный интерес к этому явле-

нию, лишь в немногих научных работах оно рас-

сматривается системно как базовый процесс. 

Термин «джентрификация», к примеру, в элек-

тронной библиотеке диссертаций упоминается 

в 26 работах за период 2000—2022 гг. Из них 

по социологии — семь работ, из которых только 

одна на соискание ученой степени доктора  

социологических наук и лишь несколько авто-

ров останавливаются на понятиях и процессах 

джентрификации: А. И. Обирин описывает джен-

трификацию в Хабаровске в рамках исследова-

ния процесса социальной сегрегации простран-

ства городов Дальнего Востока России [23]; 

Е. В. Тыканова [24] обращает внимание на джен-

трификацию в процессе оспаривания соци-

альными группами городского пространства; 

А. И. Костина исследует джентрификацию как 

социальный лифт, анализирует процесс джентри-

фикации с обозначением его негативных и пози-

тивных сторон на примере района Гарлем в Нью-

Йорке, США [25]. 

 

Определение понятия «джентрификация» 

Обычно в российской науке определение дается 

как перевод с английского языка (gentrification) — 

облагораживание или с французского (genterise, 

gentilise) — благородные люди. 

Исследователь архитектурного наследия 

В. Л. Глазычев определял джентрификацию как 

«устойчивый термин для обозначения процесса 

редевелопмента целых районов, вследствие чего 

они переживают полную смену социального со-

става населения» [26, с. 357—358]. Географ-

экономист А. Г. Махрова рассматривала джен-

трификацию как глобальную тенденцию классо-

вой переделки пространства, часть общей стра-

тегии по привлечению в город капитала, вклю-

чающей появление новых объектов и мест, ори-

ентированных на более обеспеченные слои обще-

ства [17 с. 27]. Социолог А. И. Обирин гово-

рил о джентрификации как о движении новых 

социальных слоев в центр и «вымывании» из цен-

тра «новых бедных» [23, с. 10]. Экономист 

Е. Ю. Горбаческая дает следующее определение 

джентрификации: это процесс, инициируемый 

более обеспеченными слоями населения, заинте-

ресованными в проживании в том или ином рай-

оне, которые через рыночные механизмы доби-

ваются такого роста цен на землю, недвижимость, 

жилье, что малообеспеченные люди вынуждены 

уезжать из этого района [16, с. 163]. Политолог 

В. С. Мартьянов определяет джентрификацию 

как популярную креативную панацею, состоя-

щую в попытке возродить и капитализировать 

депрессивные городские районы — опустевшие 

заводы с прилегающими жилыми территориями, 

путем поднятия их социального статуса и пере-

профилирования на сектор услуг [20, с. 43]. 

Таким образом, процесс джентрификации 

в России, также как на Западе, является предме-

том изучения социологов, политологов, архитек-

торов, экономистов и представляет собой меж-

дисциплинарное социальное явление. Согласно 

Д. Харви, работа на стыке дисциплин не создает 

новых проблем; она проливает свет на истин-

ную природу некоторых старых проблем и пока-

зывает, что социальный аналитик и простран-

ственный аналитик не могут работать игнорируя 

друг друга [27]. 
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Тем не менее разделение между науками при 

исследовании джентрификации все же происхо-

дит: градостроителей интересуют процессы ре-

конструкции общественного пространства (зда-

ния, инфраструктура, жилищный сектор); эконо-

мистов — трансформационные экономические 

процессы как пространственные, так и участни-

ков процесса; социологов — изменение социаль-

но-демографических характеристик и идентично-

сти на джентрифицируемых общественных про-

странствах. 

Общим во всех вышеприведенных определени-

ях джентрификации являются: 

— смена социального состава населения (соци-

альная составляющая); 

— смена строительных объектов: редеве-

лопмент либо новое строительство более дорого-

го жилья (градостроительная составляющая); 

— смена (повышение) уровня цен на землю, 

недвижимость, жилье (экономическая составля-

ющая). 

Несмотря на почти 60-летнее изучение джен-

трификации, учеными так и не определены ее 

социологические характеристики, кроме одной 

очевидной — замещение богатых бедными, но 

при этом не дано описание того, какие богатые 

приходят на смену каких бедных (уровень до-

хода, образования, иные характеристики); какая 

трансформация ментальных позиций происходит 

в этом случае и т. д. Фактически все исследовате-

ли видят джентрификацию как объект с его но-

выми характеристиками, тогда как важно увидеть 

процесс их формирования. 

 

Джентрификация — российский процесс 

В течение последних лет большая часть рос-

сийских работ о джентрификации посвящена об-

зору литературы, и лишь немногие авторы рас-

сматривают характер российской джентрифика-

ции на примерах отдельных городов: Москвы [1 ; 

14 ; 18 ; 19], Санкт-Петербурга [28], Иркутска 

[21], Волгограда [22], Краснодара [29]. 

Представляется, что при изучении джентрифи-

кации необходимо выделение (разделение) поня-

тий: «джентрификация» как социальное явление 

и «джентрификация» как социальный процесс. 

Такой подход позволит, с одной стороны, увидеть 

совокупность социальных качеств, с другой — 

каналы, формы, тенденции их изменений в рам-

ках того ли иного действия или воздействия. 

Как социальное явление джентрификация пред-

ставляет собой совокупность характеристик (ка-

честв), возникающих в ходе взаимодействия со-

циальных субъектов в процессе формирования 

территориального и социального пространства. 

И в этом смысле джентрификация обладает всей 

полнотой социальных свойств и признаков 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Джентрификация как социальное явление 
Gentrification as a social phenomenon 

 

С учетом меняющихся нарративов в простран-

стве и времени джентрификация представляет 

собой и социальный процесс, который может 

приобретать различные формы, обусловленные 

рядом факторов. Здесь авторы солидарны с мне-

нием Д. Харви о том, что понимание социальных 

процессов во всей их сложности зависит от при-

знания важности пространственной формы [27]. 

Как показывают исследования, в обществе мо-

гут возникать противоречивые тенденции, фор-

мируемые одним и тем же процессом — джен-

трификацией: он может предоставлять возмож-

ность определения социальных стратегий для 

формирования социальной сплоченности (напри-

мер, внутри среднего класса), но может вести 

к формированию дискриминации и выступать 

фактором усиления социальных конфликтов 

(например, между «старыми» и «новыми» груп-

пами заселения, особенно если это этнически 

маркированное сообщество (рис. 2)). 

 

Цели и функции Результаты  Мотивы и стимулы 

Социальные группы Социальные нормы Социальные статусы 
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Рис. 2. Джентрификация как социальный процесс 
Gentrification as a social process 

 

Исследование джентрификации как социально-

го процесса целесообразно проводить по следу-

ющим параметрам: модели, каналы, формы, эта-

пы, типы, ловушки (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Подход к исследованию джентрификации 

An approach to gentrification research 

 

Модели джентрификации. Как известно, мо-

дель — это мысленный, условный образ какого-

либо объекта, процесса или явления, воспроизво-

дящий в символической форме их основные ти-

пические черты. Исследование объектов на их 

моделях позволяет изучать реально существую-

щие процессы, описывать их характеристики, 

определять способы управления ими и прогнози-

рования. В качестве эмпирического объекта мо-

делирования нами взят город Новосибирск, мо-

ниторинговые исследования которого авторами 

ведутся с 1992 г. [30—43]. Новосибирск является 

третьим городом в России по численности насе-

ления; четвертым — по численности потоков ми-

грантов; центром агломерации, в 100 км радиусе 

которого проживает 70 % населения региона — 

субъекта Российской Федерации; мегаполисом — 

городом, определяющим развитие значительной 

территории (Новосибирская область, Алтайский 

край, Республика Алтай, Томская и Кемеровская 

области); это самый крупный муниципалитет 

в России. 

Процессы, идущие здесь, в определенной мере 

характерны для всех без исключения территорий 

России, они лишь имеют здесь другую скорость 

и интенсивность. 

В контексте джентрификации на основе иссле-

дований сегодня можно говорить о пяти ее мо-

делях: «стратификационная», «оккупационная», 

«деформационная», «реставрационная» и «аппли-

кативная». Все названия имеют условный харак-

тер, не носят идеологической нагрузки, но позво-

ляют увидеть джентрификацию именно как про-

цесс. 

В основе «стратификационной» модели лежит 

поиск и описание новых элементов в сложившем-

ся социальном пространстве и диагностика изме-

нений в характере социального взаимодействия 

(рис. 4). Эту модель можно соотнести с таким 

объектом, как Калининский район города Ново-

сибирска, где возникли значительные по числен-

ности новые микрорайоны. И это привело к появ-

лению здесь значимых групп населения, не ха-

рактерных для этой территории прежде. По ре-

зультатам исследования, проведенного в конце 

2022 г., более 60 % опрошенных отнесли себя 

к среднему классу, сферами занятости которых 

являются торговля, финансы, малое и среднее 

предпринимательство. Таким образом, сложилась 

фактически новая социальная группа, поскольку 

раньше здесь доминировали иные группы: инже-

нерно-техническая интеллигенция, работники 

предприятий атомной промышленности и т. п. Но 

средний класс — это иной образ жизни, предпо-

лагающий развитую сферу услуг и развлечений, 

наличие качественного образования и др. Отсут-

ствие такой инфраструктуры вызывает особые 

требования к государственной и муниципальной 

системам управления. Также представителей этой 

социальной группы привлекают возможности 

центральной части города, отсюда многочасовые 

пробки, недовольство и напряженность. 

Формы джентрификации как социального процесса 
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Рис. 4. «Стратификационная» модель джентрификации 

“Stratification” model of gentrification 

 

«Оккупационная» модель (от лат. occupatio — 

захват, занятие), понимаемая как присвоение  

чужой территории, характеризуется возникнове-

нием больших производственных объектов. Для 

примера: в Новосибирске эта модель соотносится 

с Хилокским рынком на территории Ленинского 

и Кировского районов (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. «Оккупационная» модель джентрификации 

“Occupation” model of gentrification 

 

История этого объекта насчитывает больше 

двух десятилетий. Основными субъектами здесь 

выступают международный бизнес и бизнес Си-

бири, создавшие на значительной территории 

совокупность рынков: рынок труда, формируе-

мый трудовыми мигрантами из Средней Азии, 

рынок сельскохозяйственной продукции — в ос-

новном это фрукты и овощи, поставляемые из 

стран ближнего и дальнего зарубежья; рынок 

услуг, обеспечивающий жильем, питанием, 

транспортом занятых на указанных рынках. Та-

кой захват значительной территории двух райо-

нов города вызывает явное сопротивление. Здесь 

сформировалась совокупность конфликтов, при 

этом основная часть из них носит этнически мар-

кированный характер. В городском сообществе 

растет напряженность и антимиграционные 

настроения. Особенно это видно по результатам 

исследования 2022 г. (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «С каким из перечисленных суждений о мигрантах  
Вы согласны в большей степени?», % от каждой совокупности опрошенных 

Distribution of answers to the question: “Which of the following statements about migrants do you agree with most?”,  

as a percentage of each population of respondents 

 

«Деформационная» модель возникает как ис-

кажение, изменение формы, структуры соци-

ального объекта и его базовых характеристик 

(рис. 7). 
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Рис. 7. «Деформационная» модель джентрификации 

“Deformation” model of gentrification 

 

Как известно, деформация может быть двух ви-

дов: обратимая и необратимая. Более того, имея 

вначале обратимый характер, как правило, про-

цесс с течением времени становится необрати-

мым. Для Новосибирска это произошло на терри-

тории вокруг так называемой Гусинобродской 

«барахолки», расположенной на территории Ок-

тябрьского района. За тридцатилетний период 

развития здесь сложилась новая не только терри-

ториальная, но и этническая структура сообще-

ства. Фактически, здесь получил развитие один 

вид экономической деятельности — торговля, 

включающая не только каналы Сибири, но 

и международные ресурсы (Китай, Монголия, 

Турция и др.), а совокупность социальных субъ-

ектов — жители, мелкий бизнес, муниципальные 

службы и т. д. только обслуживают сложившуюся 

экономическую монополию и слабо влияют на 

социальную «отдачу», т. е. на включение резуль-

татов этой деятельности в социальное развитие 

пространства. 

«Реставрационная» модель (от лат. restoratio — 

восстановление, деятельность по сохранению) 

в городе Новосибирске более характерна для 

Академгородка, расположенного в Советском 

районе Новосибирска (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. «Реставрационная» модель джентрификации 

“Restoration” model of gentrification 

 

Такой процесс джентрификации предполагает 

сохранение созданного материального и социаль-

ного пространства и обеспечение возможностей 

в дальнейшем развития его продуктивных харак-

теристик и, как следствие, новых, но принимаемых 

данным сообществом свойств. В случае отказа от 

возможности развития формируется конфликт 

двух типов: внутренний по отношению ко всем 

новым элементам, как материального, так и соци-

ального типа; внешний — по отношению к терри-

ториальной и политической системе управления. 

В настоящее время для этого сообщества харак-

терно наличие именно конфликтных отноше-

ний. Экологическое сопротивление «зеленых» 

распространяется на строительство любого типа 

объекта — от нового корпуса НГУ до реставра-

ции ДК «Академия». Основные субъекты эко-

номической деятельности, каковыми являются 

СО РАН и научно-исследовательские институты, 

будируют вопрос о «субъектности» Академго-

родка и обсуждают на разных уровнях и в разных 

форматах проблему отделения от города Новоси-

бирска.  

«Аппликативная» модель (от лат. applicatus — 

примыкающий, присоединяющийся), наиболее 

продуктивная для любого сообщества (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. «Аппликативная» модель джентрификации 

“Applicative” model of gentrification 

 

Для примера: в городе Новосибирске под эту 

модель подпадают площадь Ленина, площадь 

Маркса, микрорайон «Европейский берег», тер-

ритория у метро «Октябрьская» и др. 

В такой модели джентрификации появляющий-

ся новый элемент пространственного и социаль-

ного развития вписывается «в пейзаж» уже сло-

жившегося сообщества. Это может быть переме-

щение периферийных групп в центр простран-

ства; это может быть перемещение центра в ранее 

периферийные территории и др. Такой процесс 

может быть успешным и неуспешным, объектив-

ным и организационно заданным. Наиболее 

успешным в этом контексте выглядит развитие 

территории «Европейский берег». 

Каналы джентрификации — это направления, 

откуда и куда происходит перемещение жите-

лей: джентрификаторов и джентрифицируемых. 

Запрос 

на новый вид 

деятельности 

Новые условия  

производственной  
и экономической 

деятельности 

Новые субъекты 

экономической  
и производственной 

деятельности 

Изменение  

базовых,  
социальных  

характеристик 

сообщества 

Захват  

социального 

пространства 

Добавление новых 

элементов  
к сложившейся 

структуре желательно 

«родственных»  
или чем-то связанных 

друг с другом групп 

Включение новых 

социальных  
субъектов 

в совокупность 

сложившихся  

социальных групп 

Осознание  

сложившихся 
форм социального 

взаимодействия 

Внешнее  

«огораживание»  

и конфликтность 

Консервация 

сложившейся 
структуры  

деятельности  

и взаимодействия 

Активное точечное 

строительство 

Перемещение значительных 

групп одного типа  

для присоединения  

к однородным группам 

Включение групп  

в существующие 

формы социального 

взаимодействия 

Принятие стандартов 

образа жизни, принятых 

в сообществе 



Вавилина Н. Д., Шпигунова Ю. М. Джентрификация в России как социальный процесс и социальная проблема 

 43 

Мы выделяем несколько каналов такого переме-

щения: 

1. Село — город. Сельские пригороды джен-

трифицируются и становятся пригородом, а после 

и административно входят в состав города. 

В особенности это характерно для Москвы, где 

постоянно происходит присоединение муници-

пальных образований [44]. Новосибирск втягива-

ет в свое развитие как жителей соседних образо-

ваний, так и сами территории. Особенно это ха-

рактерно по отношению к городу Бердску, рабо-

чим поселкам Кольцово и Краснообск. 

2. Государства ближнего зарубежья. Для Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Новосибирска это пре-

имущественного Средняя Азия: Казахстан, Та-

джикистан и Узбекистан. Особенностью Новоси-

бирска является вовлечение дальнего зарубежья: 

Китай, Монголия и др. (преимущественно строи-

тельный бизнес, сфера обслуживания и ЖКХ). 

Такими районами в городе, согласно данным сай-

та 2gis.ru, стали МЖК «Восточный», Плющихин-

ский жилмассив (близость к вещевым рынкам 

«Восток», «Дружба» и др.), ЖК «Матрёшкин 

двор», микрорайон «Просторный», Затулинский 

жилмассив (близость к Хилокскому рынку) 

(рис. 10, 11). 

 

 
 

Рис. 10. Расположение ТК «Восток» относительно Плющихинского и Восточного жилмассивов г. Новосибирска  
Location of the Vostok shopping center relative to the Plyushchikhinsky and Eastern residential areas of Novosibirsk 

 

 
 

Рис. 11. Расположение Хилокского рынка относительно Затулинского жилмассива г. Новосибирска  

Location of the Khiloksky market relative to the Zatulinsky residential area of Novosibirsk 
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Формы джентрификации — это структура 

классов, участвующих в данном процессе. Здесь 

выделяются следующие формы джентрификации: 

1. Противостояние бедные — богатые. Приме-

ры такой формы джентрификации характерны 

для Москвы [1 ; 17 ; 19] (Остоженка, Пречистен-

ка, Триумф-Палас). Для Новосибирска эта форма 

пока не является значимой. 

2. Средний класс: джентрификация происходит 

не из-за элитной застройки, а из-за желания 

джентрификаторов жить в определенном месте. 

Это обусловлено либо ментальными характери-

стиками, либо типом застройки, и именно сред-

ний класс — один из самых значимых джентри-

фикаторов в Новосибирске. 

Этапы джентрификации. Джентрификация 

в России и на Западе происходила и происходит 

в разное время и с разной интенсивностью, по-

этому российские и зарубежные авторы выделяют 

этапы этого процесса и делают это, используя 

различные основания. В основу одной из них по-

ложены характеристики джентрификаторов, дру-

гой — характер процесса. Так, Л. Лиз, Т. Слейтер, 

Е. Уайли выделяют три этапа джентрификации 

по типу джентрификаторов [45]: 

— ранняя — художники, писатели, музыканты, 

богатые студенты колледжей, хипстеры и поли-

тические активисты переезжают в район из-за его 

доступности и терпимости; 

— переходная — переезжают профессионалы 

из высшего общества и среднего класса, часто по-

литически либерально-прогрессивные (например, 

учителя, журналисты, библиотекари), привлечен-

ные яркостью, созданной первыми прибывшими; 

— поздняя — въезжают более состоятельные 

люди (например, менеджеры частного сектора), 

и цены на недвижимость значительно возрастают. 

На этом этапе высокие цены исключают традици-

онных жителей и большинство людей, прибыв-

ших на первом и втором этапах. 

К. С. Афанасьев выделяет пять этапов, харак-

терных для джентрификации в России [15]. 

1. Начало 1960-х — архитекторы при поддерж-

ке государства и городских властей разработали 

проекты, связанные с расселением районов, ха-

рактеризующихся низким уровнем жизни и высо-

кой преступностью при отсутствии минимальных 

удобств для жителей. Однако в России эти про-

цессы происходили в 1990—2000 гг. в Москве 

и Санкт-Петербурге, когда обитатели коммуналь-

ных квартир и общежитий были переселены 

на окраины. 

2. Результатом повышения ценности недвижи-

мости явилось движение сквоттеров (захватчиков) 

и лофтеров (чердак) в конце 1970-х гг. В России 

же это соответствует 1980-м гг. (например, Арт-

центр в Санкт-Петербурге на Пушкинской, 10). 

3. С начала 1980-х гг. джентрификация охва-

тывает частично освобожденные промышленные 

площади, для России этот процесс характерен 

с 1990-х гг. 

4. Конец 1980-х гг.: редевелопмент промыш-

ленных зон. 

5. Начало 1990-х: переориентация целых про-

мышленных городов и регионов в рамках страте-

гии интернационализации экономики и углубле-

ния международного разделения труда. 

Представляется, что этапы, предлагаемые 

Л. Лиз, Т. Слайтер, Е. Уайли, кажутся наиболее 

обоснованными, поскольку не охватывают кон-

кретные временные рамки, а показывают ту или 

иную степень зрелости процесса. Кроме того, 

джентрификация, насколько мы видим, явление 

волнообразное и цикличное: в разных городах 

оно может проходить в различных формах, кана-

лах и типах. И указание на конкретные времен-

ные рамки и формы исключает часть городов из 

данного процесса. Авторы считают, что с учетом 

характеристики процессов джентрификации, про-

текающих в разных городах России по-разному 

и в разное время, провести разграничение этапов 

по временному параметру невозможно, а деле-

ние джентрификации на раннюю, переходную 

и позднюю позволяет говорить о возможности 

регулирования такого процесса. 

В Новосибирске ранняя джентрификация нача-

лась в 90-х гг. XX в. и затронула Калининский 

и Кировский районы. В 2000-х гг. начался период 

ранней джентрификация Советского и Ленинс-

кого районов. 

По разновидности объектов, на которые 

направлен данный процесс, возможно выделение 

следующих типов джентрификации: 

— жилищная джентрификация — обусловлена 

строительством жилья элит или эконом-класса: 

Гарлем в Нью-Йорке, Остоженка и Триумф-Палас 

в Москве, «Европейский берег» и МЖК «Восточ-

ный» в Новосибирске; 

— джентрификация городских пространств: 

преобразование рабочих зон (территории портов, 

заводов и других промышленных объектов) 

в районы проживания для высшего или среднего 

класса: Эш-Сюр-Альзетт в Люксембурге, район 

Ред Хук в Нью-Йорке, бывший пивоваренный 

завод в Сиднее, район Грюнелокк в Осло, пром-

зона ЗИЛ и фабрика «Красный Октябрь» 

в Москве, Новая Голландия в Санкт-Петербурге. 

В Новосибирске так джентрифицирована терри-

тория Речного порта, где расположились микро-

район «Европейский берег» и Михайловская 

набережная; 

— джентрификация культурных пространств: 

заброшенные промышленные зоны превращают 

в культурные либо развлекательные центры (Арт-

центр на Пушкинской, 10 в Санкт-Петербурге 

и др.); в Новосибирске это рестораны «Руинпаб» 

и «Типография», универмаг «Luksé» (бывший 

корпус НИИ измерительных приборов), центр 

дизайна «Мельница» на улице Фабричной. 

К ловушкам джентрификации авторы относят 

социальные проблемы, к которым ведет или ко-

торыми сопровождается данный процесс, это: 

— формирование конфликтных отношений 

разного типа и направленности; 

— возможная утрата территориальной и соци-

альной идентичности; 
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— ухудшение городской среды; 

— анклавизация и диснеефикация занимаемых 

территорий; 

— возникновение гетто и др. 

Здесь стоит отметить, что в западных странах 

речь идет больше о расовой сегрегации, для Рос-

сии характерен этнический характер сегрегации. 

Так, восточные и южные округа Москвы в по-

следнее время все четче позиционируются как 

непрестижные окраины с маргинальным населе-

нием, причем их привлекательность сильно сни-

жается тем, что они становятся местом концен-

трации мигрантов, в том числе этнических, преж-

де всего из Средней Азии и Закавказья [17, с. 28]; 

в Новосибирске таким районом является Плющи-

хинский жилмассив, расположенный в восточной 

части города и район «хилокского треугольника» 

в Кировском районе. Более того, последняя тер-

ритория имеет все признаки гетто: это особый 

тип городской территории, куда входят составной 

территорией СНТ, для которой характерны пло-

хие (и ухудшающиеся) жилищные условия, соци-

альная изоляция жителей, высокий уровень пре-

ступности и другие девиации. 

Очевидно, джентрификация сегодня, несмотря 

на интерес к ней многих авторов, остается до конца 

не изученной, нет системного подхода к данному 

процессу, а лишь отрывочные исследования ее 

отдельных элементов. Предложенная идея иссле-

дования (см. рис. 3) позволяет увидеть всю сово-

купность элементов джентрификации как соци-

ального процесса и дать его прогнозы для любого 

территориального и социального пространства. 

 

Заключение 

Проведенный анализ процесса джентрифика-

ции в рамках заданных концептуальных и ме-

тодологических оснований позволяет увидеть 

особенности его развития в России и зафиксиро-

вать очевидные отличия от джентрификации 

в США. К таким особенностям можно отнести 

следующее:  

— джентрификация в России обусловлена не 

расой, а классом, прежде всего средним; 

— обусловлена противостоянием богатых 

и среднего класса, а не противостоянием богатых 

и бедных, как в США; 

— она почти не связана с качеством жизни 

и слабо связана с качеством жилья; 

— в некоторых случаях этот процесс ментально 

обусловлен; 

— джентрификация практически не регулиру-

ется государственными институтами, является, 

скорее, стихийным процессом, за исключением 

процесса реновации в Москве; 

— конфликты в джентрифицируемых районах 

носят не классовый характер, как в США, а свя-

заны с нарушением порядка жизни (например, 

студенческие сообщества в Академгородке Ново-

сибирска); 

— джентрификация в России в большей степе-

ни изменяет деловую и культурную среду горо-

дов, в меньшей степени — социальную принад-

лежность людей и др.; 

— джентрификация в России практически во 

всех ее моделях ведет к формованию конфликтов, 

которые в некоторых случаях имеют этническую 

составляющую. 

Предложенные модели джентрификации как 

социального процесса и структура его изучения 

позволяют не только исследовать этот феномен, 

прогнозировать изменения, но и разрабатывать 

продуктивные стратегии управления. 
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тов на социокультурные трансформации общества позволил выделить значение ценностного измерения политики 

и междисциплинарных подходов к осмыслению цивилизационного развития России. Влияние цифровизации на 

коммуникационные процессы и научно-образовательную сферу актуализировало необходимость исследования роли 

социокультурных изменений в развитии библиотек. Приведены результаты анализа статистической информации 

и документов стратегического планирования, отражающие политические практики государства, направленные на 

сохранение российской культуры, традиционных ценностей, укрепление единства нации как ответ на вызовы и угро-

зы национальной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: библиотека, цифровизация, социокультурная трансформация, гуманитарная политика, культур-

ная политика 

Благодарности: Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ СО РАН, проект «Научная библиотека региона 

в условиях меняющейся научно-образовательной среды», № 122041100189-3. 

Для цитирования: Барсуков А. М. Роль социокультурных изменений в развитии библиотек // Развитие террито-

рий. 2024. № 1. С. 50—57. DOI: 10.32324/2412-8945-2024-1-50-57. 
 

State and civil society, ideology and politics 
Original article 

THE ROLE OF SOCIOCULTURAL CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF LIBRARIES 

Alexander M. Barsukov
1, 2

 
1 State Public Scientific and Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, amb2@inbox.ru 
2 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation 

Barsukov A.M. 

Abstract. The analysis of theoretical frameworks that investigate the influence of civilizational aspects on sociocultural 

transformations in society has allowed to underscore the significance of the value dimension in politics and the interdiscipli-

nary approaches essential for comprehending Russia's civilizational development. This article delves into the role of sociocul-

tural changes in the development of libraries. The relevance of the research stems from the increasing impact of digitization 

on the transformation of communication processes and the scientific-educational sphere. The study presents the results of 

statistical information analysis and strategic planning documents, offering insights into the political practices adopted by the 

state. These practices are aimed at preserving Russian culture, upholding traditional values, and strengthening national unity 

in response to the challenges and threats to the national security of the Russian Federation. 

Keywords: library, digitalization, sociocultural transformation, humanitarian policy, cultural policy 

Acknowledgments: The article was prepared according to the research plan of the State Public Scientific Library of the Si-

berian Branch of the Russian Academy of Sciences, project “Regional Scientific Library in a Changing Scientific and Educa-

tional Environment”, No. 122041100189-3. 

For citation: Barsukov A.M. The Role of Sociocultural Changes in the Development of Libraries. Territory Development. 

2024;(1):50—57. (In Russ.). DOI: 10.32324/2412-8945-2024-1-50-57. 

 
1
Осмысление новой парадигмы деятельности 

научных библиотек неразрывно связано с поис-

ками подходов к исследованию влияния глобали-

зации на трансформацию политической, социо-

культурной, экономической и информационной 

сферы. Понимание влияния переплетающихся 

факторов на динамику изменений с опорой на 

междисциплинарные подходы позволило обозна-

чить контуры новой парадигмы влияния цифро-

визации на коммуникационные процессы. Разви-

тие социокультурной сферы региона неразрывно 

связано с трендами и вызовами современности, 

                                                           
© Барсуков А. М., 2024 

которые приводят к трансформациям коммуника-

тивного, научно-образовательного и культурного 

пространства региона.  

Рассматривая научные библиотеки в этом кон-

тексте, следует выделить три измерения их функ-

ционирования: институциональное, структурное 

и символическое. Трансформация библиотеки как 

институции в цифровую эпоху привело к измене-

нию роли библиотек как пространства коммуни-

кации. Гипотеза о доминирующих в регионе фак-

торах развития человека с позиций социокуль-

турной и информационной антропологии выстра-

ивалась на основе понимания М. Маклюэна 

о том, что научная библиотека — система комму-
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никаций и пространство символического обмена, 

испытывающая влияние цивилизационного изме-

рения трансформации политической и социаль-

ной организации обществ. В эпоху глобализации, 

по мнению М. Маклюэна, важен контекст комму-

никационного воздействия на человека [1].  

Американский исследователь М. Манн считает, 

что после 1945 г. глобализация привела к диффу-

зии идеологий, а послевоенный миропорядок ос-

новывался на следующих столпах: капитализме, 

национально-государственной системе и мировом 

порядке, который отражал политическую, воен-

ную, экономическую и идеологическую власть 

США [2]. Взгляды и ценностные установки 

о необходимости идеологической и культурной 

экспансии нашли свое отражение в сфере между-

народных отношений, что во многом повлияло на 

модернизационные процессы. Вместе с тем разви-

тие информационного общества привело к струк-

турированию пространства и формированию се-

тевых структур. Данное явление М. Кастельс обо-

значил как замещение пространства мест про-

странством потоков, что стало следствием глоба-

лизации мира [3]. Глобализация медиа привела 

к изменению восприятия сетевых структур и тра-

диционной роли государства как регулятора об-

щественной жизни [4]. Более того, Дж. Най 

и Р. Кеохейн, как идеологи «транснациональной 

зависимости», обосновали значимость культур-

ной и информационной составляющей во внут-

ренней и внешней политике государств. Появился 

термин «мягкая сила», упомянутый Дж. Наем 

в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: меня-

ющаяся природа американской силы» [5]. Суть 

«мягкой силы» заключалась в убеждении, а не 

в принуждении партнеров. Концепт «мягкой силы» 

стал своего рода продвижением идеи развития 

публичной дипломатии и стратегических комму-

никаций. В этом смысле, как отмечает П. Бурдье, 

современное государство выстраивает собственные 

стратегии воспроизводства символической власти 

и господства, а также стремится управлять по-

следствиями взаимозависимостей, властвующих 

и подвластных [6]. Для понимания значимости 

изучения влияния цивилизационных аспектов на 

социокультурные трансформации общества мы 

опирались на подходы исторической макросоцио-

логии и культурологии, отраженные в работах: 

Н. Данилевского, М. Вебера, Н. Элиаса, Ш. Эй-

зенштадта, Й. Арнасона, П. Вагнера, Б. Виттрока, 

Ф. Александера, Р. Коллинза, Н. Розова, Ч. Тилли, 

Р. Г. Браславского, М. В. Масловского и др. В про-

цессе исследования деятельности библиотек и в 

целом трансформации культурной политики в кон-

тексте влияния политико-экономических факторов 

учитываются современные социологические мо-

дели цивилизационного анализа: процессная, кон-

фигурационная, интеракционная, реляционная [7]. 

Следует также учесть, что в исторической социо-

логии сложилось представление о том, что соци-

окультурный уклад (цивилизационный порядок) 

формирует общую культурную проблематику 

через сетевые структуры и систему коммуникации. 

Й. Арнасон, анализируя влияние переплетения 

культурных паттернов в исторических процессах, 

опирался на цивилизационное измерение челове-

ческих обществ Ш. Эйзенштадта, которое бази-

руется на культурной артикуляции интерпрета-

ции мира. Новая цивилизация, по мнению 

Й. Арнасона, прежде всего основывается на но-

вой культурной ориентации, которая изменит 

структуру человеческого бытия в мире [8]. При-

менительно к различным этапам модернизации 

в России, по мнению М. Масловского, релевант-

ным является соединение элементов концепций 

альтернативных, переплетенных и последова-

тельных модерностей [9]. Следует отметить, что 

сквозь оптику понятий «цивилизационный поря-

док» и «цивилизационная динамика обществ» 

можно выявить сложные конфигурации на ло-

кальном, региональном, национальном и гло-

бальном уровнях. Модерность, по сути, отражает 

социокультурные трансформации во времени. 

Однако процессы глобализации привели к фор-

мированию сетевой социокультурной стратифи-

кации: фокусированию на индивидуализации 

и коммуникативно-сетевой организации взаимо-

действия. Тем не менее влияние цифровизации 

привело к необходимости понимания вопросов, 

связанных с жизненными шансами и неравен-

ством возможностей [10]. Российские исследова-

тели отмечают, что цивилизационные сдвиги рос-

сийского общества направлены на освоение но-

вых типов модерности, которые возможно адек-

ватно понять только сквозь призму глобальных, 

национальных и регионально-локальных процес-

сов [11]. Следует подчеркнуть, что проблематика 

веберианских «миропорядков» переплетается 

с идеями М. Маклюэна и М. Кастельса о новой 

роли медиа и пространстве потоков, которые 

приводят к революционным трансформациям 

в результате влияния меняющейся международ-

ной среды. 

Применительно к России Й. Арнасон отмечает, 

что новое поколение в результате интерпретации 

институтов может способствовать изобретению 

этих институтов заново, а коллапс государства 

в конце 80-х гг. XX в. стал итогом повышения 

роли информационных и коммуникационных 

технологий, которые, по его мнению, усилили 

делегитимизирующее воздействие экономической 

отсталости [8, с. 136—161]. Дальнейший вектор 

социокультурной и политической трансформации 

был во многом обусловлен тем, что государство 

и институты в условиях новой социально-эко-

номической реальности конструировали симво-

лическое пространство. Авторы карты культур-

ной ориентации Р. Инглхарт и К. Вельцель отме-

чают, что именно ценности влияют на социально-

политические изменения [12].  

Основополагающими вопросами мироустрой-

ства являются направления, связанные с анализом 

глобализации информационного пространства, 

межцивилизационного взаимодействия, сохране-

нием исторического и культурного наследия.  

Так, Стратегия национальной безопасности Рос-
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сийской Федерации закрепляет следующие прио-

ритеты: 

— сбережение народа и сохранение человече-

ского потенциала; 

— оборона страны; 

— государственная и общественная безопас-

ность; 

— информационная безопасность; 

— экономическая безопасность; 

— научно-технологическое развитие; 

— экологическая безопасность и рациональное 

природопользование; 

— защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и историче-

ской памяти; 

— стратегическая стабильность и взаимовы-

годное международное сотрудничество. 

Ценностное измерение внешней политики и ле-

гитимизирующие практики страны отражают со-

хранение угрозы вестернизации культуры и влия-

ния информационного пространства на нацио-

нальную безопасность. Это стало основой для 

принятия Указа Президента Российской Федера-

ции «Об утверждении основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традици-

онных российских духовно-нравственных ценно-

стей». Следует отметить, что защита духовно-

нравственных ценностей включает информаци-

онное противодействие деструктивному воздей-

ствию, защиту русского языка и культуры.  

В контексте решения этих задач роль библиоте-

ки становится особенно значимой. Так, Генераль-

ный директор издательства «Директ-Медиа» 

и руководитель ЭБС «Университетская библио-

тека онлайн» К. Костюк справедливо отмечает, 

что современная библиотека — это медиа, которое 

отражает в себе старое и новое, локальное и гло-

бальное, традицию и инновацию [13]. Подобный 

подход позволяет говорить о том, что современ-

ная библиотека, несмотря на стремление расши-

рить информационные потоки, сталкивается 

с описываемыми Дж. Н. Розенау и Дж. П. Синг-

хом разнонаправленными процессами глока-

лизации, которая отражает противоречия гло-

бализации и деглобализации [14]. В частно-

сти, например, государства и общества сталки-

ваются с эффектами формирования цифровых 

границ [15].  

Идея К. Костюка о необходимости расширения 

культурного пространства библиотеки как меди-

ума обращает нас к следующим важным аспектам 

роли библиотеки в сохранении коллективной 

и исторической памяти. Первый момент связан 

с тем, что «культурная память отличается от 

коммуникативной памяти, которая соединяет по-

вседневную жизнь с недавним прошлым и сме-

щает свои рамки по мере смены поколений. Пре-

образование прошлого на более длительных вре-

менных интервалах связывает историю с мифом 

и укореняет коллективную идентичность в са-

кральном» [8, с. 84]. Вместе с тем историческая 

память является не только каналом передачи 

опыта и сведений о прошлом, но и важнейшей 

составляющей самоидентификации индивида, 

группы и общества, о чем пишет М. Хальбвакс 

[16]. Поскольку, как отмечает О. Ю. Малинова, 

современные медиа отражают множественность 

интерпретаций исторических событий, то они 

формируют тем самым «инфраструктуру» кол-

лективной памяти [17]. В «Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 г.» обозначается, что развитие 

библиотечного дела основано на сохранении рос-

сийской культуры, традиционных ценностей 

в интересах национальной безопасности, укреп-

ления единства нации, политической и социаль-

ной стабильности. 

Мы проанализировали источники, регулирую-

щие деятельность библиотек в Российской Феде-

рации в рамках проекта, на предмет наиболее 

популярных тегов в документах и построили mind 

maps (рис. 1): 
 

   
 

Рис. 1. Наиболее популярные теги 
The most popular tags 

 

Сравнение запроса в российском обществе на 

перемены между 2014 и 2022 гг. позволяет гово-

рить о том, что в массовом сознании россиян 

укрепляется новое видение и отношение к запад-

ной модели развития и спад интереса к идеям 

либерализма [18]. Такой же негативный тренд 

наблюдается и за рубежом. Так, немецкий социо-

лог Андреас Реквиц, анализируя модернизацион-

ную динамику западных обществ сформулировал 

ряд замечаний применительно к современному 

состоянию этапа глобализации, кризиса неолибе-

ральной модели развития и поиска новой полити-

ческой парадигмы [19]. А. Реквиц в качестве от-

вета на социокультурные вызовы предлагает ре-
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визию формирования нового культурного поряд-

ка [20]. Исследование ВЦИОМ подтверждает те-

зис о том, что на национальном уровне ощуща-

ются эффекты нарастания конфронтации между 

Россией и Западом. Кроме того, было в ходе ис-

следования установлено, что в 2000 г. 55 % ре-

спондентов отмечали, что мы сами забываем соб-

ственную культуру, а в 2022 г. уже 73 % респон-

дентов в возрасте 18—24 лет отмечали, что моло-

дое поколение отдаляется от родной культуры 

[21]. При этом данные ВЦИОМ о трендах куль-

турного досуга за период 1992—2022 гг. конста-

тируют следующее: в 2022 г. 75 % россиян посе-

щают библиотеку один раз в год или не посещают 

вовсе, а в 1992 г. раз в год посещали библиотеку 

58 %. Процент молодежи 18—24 лет, посещаю-

щих библиотеку, в настоящее время выше — они 

приходят в библиотеку раз в месяц и чаще [22]. 

Таким образом, феномен отмены культуры в ми-

ровой политике актуализировал вопросы, связан-

ные с информационным и технологическим суве-

ренитетом [23].  

Отметим, что в Концепции гуманитарной поли-

тики Российской Федерации за рубежом особое 

внимание уделяется поддержке русского языка, 

книгоизданию и библиотечной деятельности, се-

тевых научно-образовательных проектов и мно-

гостороннего гуманитарного сотрудничества 

с государствами-участниками СНГ. Исследования 

положения русского языка в мире, проведенные 

Государственным институтом русского языка 

им. А. С. Пушкина, показывают, что русский 

язык находится в первой пятерке по индексу гло-

бальной конкурентоспособности [24]. 

Несмотря на то что русский язык активно ис-

пользуется в электронных ресурсах и является 

одним из наиболее распространенных языков 

в сети Интернет, ситуация в сфере печатных из-

даний выглядит иначе и отражает отчасти влия-

ние социально-экономического неравенства реги-

онов. Например, статистика издания книг и бро-

шюр за 2021 г. по округам Российской Федерации 

показывает следующее (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Статистика изданий книг и брошюр за 2021 г. (по федеральным округам Российской Федерации) [25] 

Statistics on the publication of books and brochures for 2021 (by federal districts of the Russian Federation) [25] 

 

 
 

Рис. 3. Статистика издания книг и брошюр за 2021 г. (по регионам Сибирского федерального округа) [25] 

Statistics on the publication of books and brochures for 2021 (by region of the Siberian Federal District) [25] 
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Следует отметить, что влияние цифровой 

трансформации на библиотеки и книгоиздание 

осмысляется и отражается в отечественных и за-

рубежных исследованиях. Оценка международ-

ной активности в сфере библиотековедческих 

исследований в период 2011—2020 гг. показыва-

ет снижение публикационной активности и до-

минирование США и Великобритании [26]. Более 

того, помимо доминирования контента на откры-

тых ресурсах наиболее популярной темой в пуб-

ликационной активности является информацион-

ная грамотность. 

Вместе с тем специалисты отмечают, что изда-

ние книг в странах постсоветского пространства 

значительно уступает российским показателям, 

что влияет на межкультурное взаимодействие 

в системе страна — регион — город. Однако про-

должается проработка создания общего библио-

течного пространства СНГ [27]. 12 декабря 

2022 г. была создана Ассоциация президентских 

библиотек СНГ. Р. Коллинз отмечает, что подоб-

ные ритуалы взаимодействия, по Э. Дюркгейму, 

способствуют циркуляции культурного капитала 

[28]. Следующий момент связан с тем, что фор-

мирование научных библиотек в регионах пре-

имущественно выстраивалось вокруг институтов 

и центров академии наук или крупных вузов.  

Новосибирск как мегаполис — своего рода лока-

литет, который, как описывают К. Флинт 

и П. Тейлор, отражает пространство полити-

ческого действия [29]. Новосибирск, как круп-

ный город, в оптике теории «машин роста» 

Х. Молотча подразумевает наличие коалиции 

интересов в целях развития локального простран-

ства [30]. Кроме того, по мнению Д. Харвю, право 

на город реализуется и через исторически усто-

явшиеся формы производства, распределения, 

обмена и потребления [31]. 

Таким образом, исследователи справедливо от-

мечают, что библиотеки являются компонентом 

научного и социокультурного пространства реги-

она и города, реализуя свои привычные социаль-

ные функции с учетом влияния цифровизации 

[32]. Российские исследователи И. В. Лизунова 

и С. В. Павленко отмечают, что трансформация 

книги в информационную эпоху привела к появ-

лению и развитию новой коммуникационной ин-

фраструктуры [33]. Межпоколенческая динамика 

и вопросы социального перелома в российском 

обществе, пишет В. Радаев, еще раз подчерки-

вают, что библиотеки как медиа — это то, что  

понятно и воспринимаемо миллениалами и поко-

лением Z [34]. Апробирование предположений 

в рамках проекта проведено через анализ библио-

течных сообществ в социальной сети «Вконтак-

те». Социально-демографический профиль ауди-

тории «Вконтакте» как наиболее популярной со-

циальной сети в России, по данным Brand analyt-

ics, выглядит следующим образом: до 18 лет — 

10 %, 18—24 лет — 18 %, 25—34 лет — 29 %, 

35—44 лет — 24 %, 45—54 лет — 11 %, 55 

и старше — 9 %. При помощи сервиса TargetHunter 

и IQ Buzz провели сравнительный анализ профи-

лей социальных сетей библиотечных групп 

«Вконтакте» на предмет среза культурных пред-

почтений аудитории преимущественно миллени-

алов и поколения Z. Данные веб-аналитики де-

монстрируют близкие культурные тренды у ауди-

торий крупных городов: Новосибирска, Санкт-

Петербурга и Москвы. Пользователи социальных 

сетей чаще указывают книжные предпочтения, 

нежели политические взгляды.  

Развитие социокультурной сферы региона 

неразрывно связано с трендами и вызовами со-

временности, которые приводят к трансформа-

циям коммуникативное, научно-образовательное 

и культурное пространство региона. Вместе с тем 

можно говорить о том, что научные библиотеки 

с точки зрения исторической макросоциологии 

функционируют в трех измерениях: институцио-

нальном, структурном и символическом. Е. Б. Ар-

темьева отмечает, что процесс развития библио-

тек можно проследить по формированию и раз-

витию их сети во времени. Более того, подчерки-

вает исследователь, библиотеки способствовали 

интеграции Сибири в культурное и научно-

образовательное пространство страны [35]. Веро-

ятно, учитывая тренды глобализации, библиотеки 

и научно-образовательная среда будут преодо-

левать ряд вызовов в поисках новой парадигмы 

развития: 

1) структурные вызовы, связанные с трансфор-

мацией научно-образовательной среды и соци-

альной структуры общества; 

2) культурно-цивилизационные вызовы, свя-

занные с необходимостью поиска новой парадиг-

мы развития и создания инфраструктуры симво-

лической политики; 

3) поведенческие вызовы, связанные с тем, 

насколько принятие решений в сфере государ-

ственной политики будет отвечать на локальные 

и глобальные кризисные тренды; 

4) институциональные вызовы, обусловленные 

способностью к адаптации в условиях цифрови-

зации и изменения социально-экономического 

контекста развития; 

5) локальные вызовы, требующие ревизии рас-

пределения общественных благ и активизации 

местного сообщества в решении вопросов разви-

тия через механизмы публичной политики. 

Можно выделить следующие доминирующие 

в регионе факторы развития человека и культуры 

с позиций социокультурной и информационной 

антропологии: 

— диффузии глобализации, проявляющиеся 

в изменении культуры коммуникации и роли ме-

диа в жизни общества; 

— информационно-технологические и инфра-

структурные, отражающиеся в цифровой транс-

формации научно-образовательной среды; 

— социально-экономические, влияющие на 

снижение неравенства доступа к библиотекам 

и открытым ресурсам; 

— социально-политические, определяющие 

особенности нормативного регулирования функ-

ционирования научных библиотек региона; 
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— демографические и профессиональные, отра-

жающие влияние потребностей читателей и полу-

чателей информационных услуг на изменение 

роли библиотек как пространства коммуникации. 

Таким образом, социокультурная трансформа-

ция библиотек в эпоху цифровизации и меняю-

щейся научно-образовательной среды обращает 

исследователей к дальнейшему изучению потен-

циала совершенствования культурной политики. 

В условиях ревизии государственной националь-

ной политики и политических практик, направ-

ленных на укрепление единства российской 

нации, актуализировались вопросы, связанные 

с культурными основаниями и ролью отраслевых 

политик в цивилизационном развитии современ-

ной России. 
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Аннотация. Уровень экономического развития территории характеризует успешность ее функционирования в со-

временных условиях. Потенциал дальнейшего экономического роста определяется состоянием инвестиционной сфе-

ры региона, масштаб развития которой дает представление об имеющихся возможностях последующего наращива-

ния его благосостояния. Проведение классификации муниципальных образований региона позволяет определить 

инвестиционно-прогрессивные территории и наметить направления дальнейшего приложения производственных 

мощностей с целью наращивания реального сектора экономики. Целью исследования является проведение класси-

фикации муниципальных районов и городских округов Республики Марий Эл для формирования однородных клас-

сов по инвестиционной деятельности. Достижение цели предполагает решение задач отбора определяющих инве-

стиционно-производственных показателей, получения устойчивых практико-ориентированных кластеров и их эко-

номической интерпретации. В качестве алгоритма многомерной классификации использован статистический метод 

кластерного анализа. Построение дендрограммы на основе агломеративного иерархического подхода позволяет про-

вести наглядное объединение исследуемых объектов в близкие по значениям исследуемых показателей группы. По-

следующее применение дивизимного алгоритма метода k-средних с разбиением исходной совокупности объектов на 

заданное количество кластеров, равное числу выделенных групп на дендрограмме, позволяет сопоставить наполне-

ние классов и провести оценку точности и корректности выделенных классификационных групп. В результате про-

ведения классификации муниципальные районы и городские округа Республики Марий Эл разбились на четыре 

группы, характеризующие их инвестиционный потенциал и возможности для дальнейшего увеличения экономиче-

ского роста.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, муниципальные районы, кластерный анализ, евклидово расстоя-

ние, дендрограмма, метод k-средних, классификационные группы 
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Abstract. The level of the territory economic development characterizes the success of its functioning in modern condi-

tions. The potential for further economic growth is determined by the state of the region investment sphere, the scale of de-

velopment of which gives an idea of the available opportunities for further increasing the well-being of the Republic. The 

classification of the Mari El Republic municipalities allows you to determine investment and progressive territories and out-

line the directions for the further application of production capacities in order to build up the real sector of the economy. The 
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purpose of the study is to classify municipal districts and urban districts of the Mari El Republic to form homogeneous clas-

ses for investment activities. Achieving the purpose involves solving the problems of selecting defining investment and pro-

duction indicators, obtaining sustainable practice-oriented clusters and their economic interpretation. Statistical method of 

cluster analysis is used as multivariate classification algorithm. The construction of a dendrogram based on an agglomerative 

hierarchical approach allows us to visually combine the studied objects into groups similar in values of the studied indicators. 

The subsequent application of the divisional algorithm of the k-means method with the division of the original set of objects 

into a given number of clusters equal to the number of selected groups on the dendrogram allows you to compare the filling 

of classes and assess the accuracy and correctness of the selected classification groups. As a result of the classification of the 

Mari El Republic municipal districts and urban districts, they were divided into 4 groups, characterizing their investment 

potential and opportunities for further increase in economic growth.  

Keywords: investment activities, municipal areas, cluster analysis, Euclidean distance, dendrogram, k-means method, clas-

sification groups 
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Уровень и качество жизни в регионах суще-

ственным образом зависит от инвестиционной 

привлекательности последних. Оценка объемов 

осуществляемых инвестиций дает представление 

о потенциальных возможностях территории по 

наращиванию благосостояния экономики. Анали-

зу инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации посвящено большое количество ис-

следовательских трудов. Так, анализ воздействия 

инвестиций на реальные секторы экономики  

Российской Федерации представлен в статье 

В. А. Мирончука, В. В. Чаплина, В. Н. Скрипни-

ка, М. С. Косникова [1]. В работе Л. М. Рубаевой, 

А. А. Датиевой определены возможные пути раз-

вития инвестиционного положения, способы  

совершенствования инвестиционного климата 

страны [2]. 

Оценка инвестиционной активности в регионах 

представлена в трудах Ю. А. Токарева, А. В. Вей-

мана [3], Н. П. Перстеневой, Н. В. Власовой [4], 

Е. П. Кузнецовой [5]. Так, в исследовании 

Г. З. Акимовой, Е. В. Сероштан, Л. В. Усатовой 

[6] показано, что в Белгородской области про-

водится активная инвестиционная политика, 

направленная на совершенствование нормативно-

правовой базы, создание благоприятных органи-

зационно-экономических и институциональных 

условий. Основные факторы, способствующие 

повышению объемов инвестирования в Сахалин-

ской области, выделены в работе М. Г. Колесни-

ковой [7]. В статье В. В. Кудревич, А. С. Чуйкова 

изучены актуальные направления развития инве-

стиционной деятельности муниципальных окру-

гов на примере Орлиновского муниципального 

округа города Севастополя [8]. Работа Т. Д. Ома-

рова, Т. Д. Омаровой посвящена анализу развития 

инвестиционного процесса во Владимирской об-

ласти в целом и по отдельным отраслям экономи-

ческой деятельности [9]. 

В труде У. А. Хайдарова [10] проведено иссле-

дование системы финансового управления, ин-

струментов, источников инвестиционной дея-

тельности и влияющих на нее факторов. Авторы 

А. А. Чурсин, А. В. Юдин, П. Я. Грошева, Е. В. Да-

выдова разработали экономико-математическую 

модель для оценки влияния инновационной инве-

стиционной деятельности на повышение конку-

рентоспособности [11]. Статья А. Зульфикара 

посвящена анализу политики прямых иностран-

ных инвестиций как метода контроля за деятель-

ностью иностранных инвестиционных вложе-

ний [12]. 

Обзор литературных источников свидетель-

ствует о наличии значительного количества ис-

следований в области инвестиционной деятель-

ности. Вместе с тем субъекты Российской Феде-

рации включают в свой состав муниципальные 

образования с различной степенью инвестицион-

ной активности. Осуществление кластеризации 

и выделение однородных классификационных 

групп [13] позволяют выделить территории с раз-

личным инвестиционным потенциалом с целью 

более детальной оценки, что доказывает актуаль-

ность выбранной темы анализа. 

Цель исследования заключается в проведении 

классификации муниципальных районов и город-

ских округов Республики Марий Эл для форми-

рования однородных классов по инвестиционной 

деятельности. 

Задачи исследования: 1) выполнить отбор инве-

стиционно-производственных показателей эко-

номического развития Республики Марий Эл; 

2) сформировать устойчивые практико-ориенти-

рованные кластеры и провести их экономическую 

интерпретацию. 

На основе статистических материалов Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Республики Марий Эл за 2022 г. проведена клас-

сификация 14 районов и четырех городов региона 

на основе иерархического и дивизимного алго-

ритмов кластерного анализа. Полученная дендро-

грамма разбиения на кластеры на основе евкли-

дова расстояния позволяет выделить качественно 

разнородные классификационные группы. Для 

подтверждения устойчивости полученных ре-

зультатов методом k-средних выполнено разбие-

ние анализируемой совокупности объектов на 

аналогичное количество кластеров, что позволило 

выделить окончательное количество практико-

ориентированных классов. 

Экономический рост, наблюдаемый в Респуб-

лике Марий Эл на протяжении последних пяти 

лет, во многом объясняется ростом инвестицион-

ных вложений в основной капитал. Вместе с тем 

тенденция развития сферы инвестиций подвер-

жена цикличности (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал РМЭ за период 2010—2022 гг. 

Dynamics of investments in fixed capital of the Republic of Mari El for the period 2010—2022 

 

Из графика следует, что за анализируемый три-

надцатилетний период полный семилетний цикл 

инвестиционной активности сформирован с 2010 

по 2017 г., при этом пик вложений приходился на 

2014 г. и составил 47 228 млн руб. В 2010 г. инве-

стиции составляли 1 705,9 млн руб., в 2017 г. объ-

емы равнялись 24 029,2 млн руб. С 2018 г. 

наблюдается рост инвестиционной активности, 

достигший в 2022 г. уровня в 42 428,8 млн руб. 

В целом период с 2010 по 2022 г. характеризуется 

возрастающей тенденцией в сфере инвестиций, 

при этом коэффициент роста объемов вложений 

составил 2 487 %. 

Распределение инвестиций по видам основ-

ных фондов позволяет выделить направления 

с наибольшими объемами вложений (рис. 2). Так, 

за период с 2017 по 2022 г. наиболее высокие 

объемы инвестиций направлялись на производ-

ство машин и оборудования, второе и третье ме-

ста по величине вложений занимают жилые 

и нежилые здания и сооружения, а также расходы 

на улучшение земель. В целом за анализируемый 

период наблюдалась четкая положительная тен-

денция роста инвестиционной активности. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в РМЭ 

Dynamics of investments in fixed assets by type of fixed assets in the Republic of Mari El 

 

На основании аналитических сведений по вы-

деленным направлениям с наибольшими объема-

ми инвестирований выполним классификацию 

муниципальных районов и городских округов 

региона. Данные взяты по 14 районам Республики 

Марий Эл, по городам Йошкар-Ола, Волжск, 

Козьмодемьянск, Звенигово за 2022 г. 

Классификация проводилась по семи показателям: 

x1 — инвестиции в основной капитал, тыс. руб.; 

x2 — инвестиции в основной капитал на 

1 000 населения, тыс. руб.; 

x3 — строительно-монтажные работы, тыс. руб.; 

x4 — объем работ, выполненных по виду дея-

тельности «Строительство», млн руб.; 
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x5 — ввод в действие жилых домов, кв. м общей 

площади; 

x6 — ввод в действие жилых домов на 

1 000 населения, кв. м общей площади; 

x7 — ввод в действие объектов коммунального 

хозяйства, включающий ввод в действие газовых 

сетей, водопроводных сетей, канализационных 

сетей и тепловых сетей, км. 

При разбиении объектов на кластеры в качестве 

меры сходства между признаками использовано 

евклидово расстояние. Дендрограмма разбиения 

территорий региона имеет следующий вид (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Классификация муниципальных районов и городских округов 

Classification of municipal districts and urban districts 

 

Методом Варда исходная совокупность разби-

лась на четыре класса, или группы. В первый кла-

стер по средним значениям исходных наблюде-

ний вошли Юринский, Килемарский, Новоторъ-

яльский, Параньгинский, Куженерский, Волж-

ский районы и г. Звенигово. Второй кластер со-

стоит из Советского, Мари-Турекского, Моркин-

ского, Горномарийского, Сернурского районов и 

г. Козьмодемьянска. Третий кластер включает 

Медведевский, Оршанский, Звениговский районы 

и г. Волжск. Четвертый кластер составляет один 

город — Йошкар-Ола. 

Средние значения рассматриваемых показате-

лей по всем кластерам отображены в таблице. 
 

Средние значения анализируемых показателей по кластерам 

Average values of analyzed indicators by clusters 

 

Показатель 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 151 060,3 337 488,5 1 133 911,8 9 191 936,0 

Инвестиции в основной капитал на 1 000 населения, тыс. 

руб. 8 646,7 12 715,0 23 019,6 16 500,0 

Строительно-монтажные работы, тыс. руб. 75 686,4 171 013,4 615 258,3 5 084 257,0 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-

тельство», млн руб. 45,1 97,6 346,7 5 282,0 

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 49,8 11 587,0 17 768,3 102 066,0 

Ввод в действие жилых домов на 1 000 населения, кв. м 
общей площади 405,4 430,9 298,4 294,1 

Ввод в действие объектов коммунального хозяйства, км 11,6 28,9 14,8 0,5 

 

Отметим, что при разбиении совокупности на 

четыре группы с помощью метода k-средних пер-

вый и второй классы соединяются в один, а Мед-

ведевский район выступает как отдельный кла-

стер, но в целях обеспечения надежности регрес-

сионных моделей, которые планируются к по-

строению на следующих этапах исследования, 

один большой класс был разбит на два наиболее 

близких кластера, а Медведевский район был 

объединен с третьей группой. 
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Проведенное исследование показало, что лиди-

рующим по анализируемым показателям класте-

ром является четвертый кластер, включающий 

один объект — г. Йошкар-Олу. По четырем из 

семи индикаторов город имеет высокие значения: 

инвестиции в основной капитал, строительно-

монтажные работы, объем работ, выполненных 

по виду деятельности «строительство», ввод 

в действие жилых домов. Город Йошкар-Ола — 

это столица региона, центр инвестиционной дея-

тельности региона с наибольшими объемами 

вложений денежных средств на создание, новое 

строительство, расширение, модернизацию, ре-

конструкцию объектов, а также связанных с ними 

работ по монтажу железобетонных, металличе-

ских, деревянных и других строительных кон-

струкций. Численность населения в столице Рес-

публики Марий Эл возрастает, в том числе за 

счет увеличения иммиграции. Как следствие, рас-

тет спрос на новое качественное жилье, строи-

тельство которого непрерывно расширяется, что 

обеспечивает необходимые условия для привле-

чения населения в г. Йошкар-Олу. 

Второе место по анализируемым показателям 

занимает третий кластер. Районы, входящие 

в данную группу, расположены недалеко от сто-

лицы региона. Данный кластер характеризуется 

высокими значениями по пяти рассматриваемым 

индикаторам. Что касается г. Волжска, несмотря 

на его существенное отдаление от столицы рес-

публики, он является вторым административным 

городом и, как следствие, характеризуется боль-

шими объемами инвестиций в сравнении с дру-

гими территориями. 

Третье место по величине классификационных 

индикаторов принадлежит второму кластеру. Ин-

вестиционная привлекательность данного класса 

низкая, кроме одного показателя — ввода в дей-

ствие объектов коммунального хозяйства. Следо-

вательно, наибольшую протяженность газовых, 

водопроводных, канализационных и тепловых 

сетей имеют Советский, Мари-Турекский, Мор-

кинский, Горномарийский, Сернурский районы и 

г. Козьмодемьянск. 

Наиболее отсталым кластером является первый 

в составе Юринского, Килемарского, Новоторъ-

яльского, Параньгинского, Куженерского, Волж-

ского районов и г. Звенигово: по первым четырем 

анализируемым показателям группа имеет 

наихудшие значения. 

Итоги анализа могут быть использованы при 

составлении программ развития инвестиционной 

сферы региона в деятельности аналитических 

органов и проектных учреждений. 
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Введение 
Проблема этнокультурного разнообразия 

и мультикультурализма, актуальная для значи-

тельного количества стран мира, в особенности 

имеющих федеративное устройство, помимо про-

чего, выражается в миграционном давлении на 

общество и национальные институты, зачастую 

имеющее качественно и количественно негатив-

ную коннотацию. Соединенные Штаты Америки, 

являясь страной с федеративным устройством, 

выстроенным хотя и не по этническому, а по тер-

риториальному принципу (территориальная фе-

дерация), на протяжении всей истории своего 

существования испытывают колоссальный при-

ток иммигрантов (foreign-born) со всего мира
1
. 

Понятно, что столь разнообразные в этническом, 

культурном, языковом, социальном аспектах по-

токи мигрантов привносят собственные принци-

пы организации жизни и деятельности, усилива-

ют противоречия и без того многонациональных 

и неоднородных региональных социумов (осо-

бенно усложняя этническую и религиозную кар-

тину за счет воспроизводства своих последующих 

поколений) и экономических систем разных тер-

риторий США. Однако наиболее сильное воздей-

ствие мигрантов, безусловно, испытывают при-

граничные и трансграничные территории
2
 Соеди-

ненных Штатов, в которых практически стирает-

ся граница между нациями (мексиканской или 

канадской, с одной стороны, и американской — 

с другой) на сопредельных территориях соответ-

ствующих государств. 

Американо-канадские и американо-мексикан-

ские трансграничные территории, отличающиеся 

высокой урбанизацией (мегарегионализацией
3
) 

                                                           
1 По прогнозу Бюро цензов США в ближайшие 40 лет им-

мигранты обеспечат 85 % прироста населения США [1, с. 13] 

и к 2060 г. их доля в общей численности населения страны 

превысит 15 %, подойдя к отметке 65 млн человек [2, рис. 1]. 
2 Согласно исследованиям автора, приграничными района-

ми США выступают официально наделенные этим статусом 

территории, расположенные вдоль государственной границы 

страны и включающие в свой состав структуры расселения 
и хозяйственные объекты, совокупно формирующие про-

странственную общность. Приграничные районы (чаще их 
наиболее развитые части) в течение времени могут выступать 

основой для организации эффективного трансграничного 

взаимодействия населения и экономических агентов. В этом 
случае они преобразуются в трансграничные регионы (ТГР), 

сформировавшиеся в качестве историко-культурного ядра на 

части нынешней государственной территории США. При этом 
пространственно (через систему расселения, единство инфра-

структуры), институционально (на основе межгосударствен-

ных трехсторонних соглашений, сочетания институтов, вклю-

чая институты совместного развития территорий) и функцио-

нально американское ядро связано с сетью периферийных 

структур (в частности, посредством сети филиалов и предста-
вительств межнациональных предприятий — МНП) [3]. 

3 Мегарегионы США (специалисты выделяют 11) представ-

ляют собой обширные пространственные совокупности сосед-
ствующих агломераций с прилегающей сельской местностью. 

Они обладают сходством природной среды и историко-

культурной общностью, взаимосвязаны единой инфраструк-
турой. В пространстве мегарегионов происходит активный 

обмен трудовыми поездками и потоками товаров, услуг 

и информации, поэтому они имеют сходные перспективы 
социально-экономического развития. За последнее десятиле-

тие термин «мегарегион» довольно прочно закрепился в про-

фессиональном языке. 

своего развития, объективно характеризуются 

высокой степенью интеграции социумов, эконо-

мик, инфраструктур, миграционных и информа-

ционных потоков через государственные границы 

соответствующих стран. Все это формирует уни-

кальный (отличный в первую очередь от внут-

ренних и приокеанских регионов США) социаль-

но-экономический генотип трансграничных тер-

риторий [3], усиливает влияние этнокультурного 

разнообразия на экономический рост и простран-

ственное развитие [4], включая социально-демо-

графический аспект [5]. 

При рассмотрении проблемы этнокультурного 

разнообразия как фактора регионального разви-

тия в свете не трансграничности, а приграничного 

положения некой целостной территории США, 

объект исследования изменяет не только про-

странственные характеристики, но и качествен-

ное наполнение. Вместо высокоурбанизирован-

ных и, как правило, достаточно экономически 

развитых территорий, преодолевающих админи-

стративные барьеры штатов и округов и государ-

ственную границу, изучению подлежит геогра-

фическое пространство, отнесенное федеральным 

правительством к проблемным районам страны
4
, 

в частности один из них получил название 

«Southwest Border region», или Юго-Западный 

приграничный район (ЮЗПР)
5
. Будучи районом, 

непосредственно граничащим с Мексикой, через 

территорию которой осуществляется миграция 

представителей этнокультурных групп латино-

американских мигрантов, обобщенно именуемых 

в официальных источниках США хиспаник/лати-

нос
6
, ЮЗПР США выступает не только транзит-

                                                           
4 Большинство проблемных районов, выделяемых феде-

ральным правительством США, имеет внутристрановое поло-

жение, в частности Аппалачский район, Район четырех углов, 

Озаркский район. 
5 Протяженность ЮЗПР вдоль американо-мексиканской 

границы составляет более 3 тыс. км. При этом сухопутная 
граница, исключая речную — около 1,9 тыс. км. В составе 

ЮЗПР выделяется 35 округов, углубленных максимум на 

300 км внутрь американской территории и расположенных 
на крайнем юге штатов Калифорния, Аризона, Нью-Мексико 

и Техас. За прошедшие полвека проблемность калифорний-
ских, а также ряда аризонских и техасских округов, связанная 

с социально-экономическим развитием в рамках урбанизиро-

ванных территорий, разросшихся до таких макрорегионов, как 
Южная Калифорния, Аризонский солнечный коридор и Побе-

режье Мексиканского залива, утратила прежнюю остроту. 

Однако периферийное расположение большинства из 35 окру-
гов не просто остается в зоне контакта высокоразвитой аме-

риканской и недостаточно развитой мексиканской экономик, 

но и испытывает дополнительные проблемы, созданные 

асимметрией урбанистического и хозяйственного развития 

уже внутри самого ЮЗПР.  
6 Доля латинос/хиспаник во всем населении США составля-

ет около 17,5 %, являясь при этом второй по численности 

группой, значительно отстающей от белых европейского про-

исхождения, к группе которых, согласно последней переписи 
населения страны, себя относят не менее 63 % граждан 

(на третьем месте — афроамериканцы, на четвертом — азиа-

ты). Предполагается, что доля латиноамериканцев за период 
2014—2060 гг. вырастет почти до 29 % [1, с. 213]. Важно 

отметить, что, помимо естественного воспроизводства хиспа-

ник/латинос, внутри США наибольшее количество мигрантов 
пребывает именно из Мексики (как самих мексиканцев, так 

и транзитом из стран Центральной и Латинской Америки) — 

25 % всех иммигрантов [2, с. 209]. 
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ной территорией, но и наиболее латиноамерика-

низированным социокультурным пространством 

США, как минимум с 1970-х гг. и до настоящего 

времени, что подчеркивают как российские, так 

и зарубежные эксперты [6—8]. Несомненно, ре-

гиональное развитие
1
 ЮЗПР в значительной сте-

пени подвержено и будет подвержено в перспек-

тиве столь массовому миграционному давлению 

испаноязычных этносов и лингвокультурных 

групп, несмотря на принимаемые со стороны  

федерального правительства активные меры  

по ограничению количества мигрантов, о чем  

в своей работе пишет Е. Ю. Косевич [9]. 

Цель настоящего исследования состоит в выяв-

лении степени (количества) и характера (каче-

ства) влияния латиноамериканских мигрантов на 

региональное развитие ЮЗПР США. Хронология 

работы охватывает значительный период времени 

с начала 1970-х гг. по 2022 г. 

 

Обзор литературы 

Теоретическому изучению миграционного воз-

действия на расово-этническую структуру насе-

ления США посвящено немало работ видных 

англо-американских исследователей, включая 

Р. Инглхарта, обосновавшего эволюционную тео-

рию модернизации общества под влиянием куль-

турных ценностей [10]. 

Применительно к американской проблематике 

в целом (макроуровень исследования) разные 

авторы рассматривают преимущественно соци-

ально-экономические [11 ; 12] и демографические 

[12 ; 13] последствия миграционного воздействия, 

а также влияние иммигрантов на проблему наци-

ональной [14 ; 15] и общественной [16] безопас-

ности США. В любом случае, так или иначе все 

указанные авторы отмечают, что проблема ми-

грации связана с этнокультурным составом им-

мигрантов и характеризует внутренние процессы 

развития не только разноуровневых территорий 

страны [7], но и взаимоотношений федерального 

центра с властями штатов и органами местного 

управления [17 ; 18]. Особое место занимает ис-

следование влияния мигрантов на переформати-

рование рынка труда в США посредством созда-

ния новых «этнических ниш» и возникновения 

целых профессиональных специальностей ми-

грантов [19]. Этнический состав иммигрантов 

занимает не последнее место в общей динамике 

и формировании сдвигов половозрастной струк-

туры занятости [20], особенно в ковидный 

и постковидный периоды истории США [21]. 

                                                           
1 Придерживаясь эволюционного подхода к развитию тер-

риториальных систем любого уровня, под региональным раз-

витием автор понимает такой режим функционирования тер-
ритории, который учитывает ее социально-экономический 

генотип, выступающий совокупностью причинно-следст-

венных закономерностей развития всех элементов природы, 
населения и хозяйственной деятельности в пространстве-

времени. Учет, с одной стороны, социально-экономического 

генотипа территории, отражающего исторический ход пере-
дачи традиций, ценностей и опыта, а с другой — особенно-

стей приграничного положения территории, влияет на эффек-

тивность реализуемой политики регионального развития. 

Среди отечественных американистов первосте-

пенное значение в выявлении особенностей 

и направлений влияния иммиграции на эконо-

мику и социальное развитие США имеют фунда-

ментальные монографические работы ученых 

профильных отделов Института США и Канады 

РАН и ИМЭМО РАН [2 ; 22 ; 23]. Российские 

исследователи, опирающиеся на прогнозы амери-

канских ученых, констатируют, что «к 2044 г. 

США станут обществом „majority-minority”, 

т. е. обществом, состоящим из расово-этнических 

групп, ни одна из которых не имеет большин-

ства» [1, с. 213]. К этому времени доля иммигран-

тов всех этнокультурных групп достигнет почти 

15 % от общей численности населения страны, 

что составит около 60 млн человек [2, рис. 1]. 

 

Постановка проблемы 

Проводя исследование на мезорегиональном 

уровне влияния этнокультурного состава мигран-

тов на юго-западные штаты (ЮЗШ) США, нами 

выявлено, что исторически сложившаяся мигра-

ционная составляющая таких штатов, как Кали-

форния, Аризона, Нью-Мексико и Техас, на юж-

ных рубежах которых самим американским пра-

вительством выделены 35 округов, составляющих 

ЮЗПР, сформировала поляризированный этниче-

ский состав населения
2
. Двумя доминирующими 

этнокультурными группами во всех четырех ука-

занных штатах являются белые европейского 

происхождения (european descent whites) и уже 

упомянутые нами выше испаноязычные, или ла-

тинос/хиспаник (hispanic or latino)
3
. Причем, по 

данным как американских исследователей [26], 

так и российских американистов [27], доля по-

следних за интересующие нас полвека неуклонно 

                                                           
2 Поляризация этнокультурного разнообразия населения ка-

кой-либо территории, в отличие от фракционализации (более 

часто встречающейся в региональном развитии США), пред-
полагает доминирование двух наиболее многочисленных 

социально-культурных активных групп, объективно и субъек-

тивно влияющих на историческое развитие территории (по-
средством формирования социально-экономического геноти-

па) и возможности политической и экономической регионали-
зации территории. 

3 Анализ статистических и картографических данных [24] 

и материалов советских исследователей [6] позволяет оценить 
долю хиспаник в городских округах штатов Калифорния, 

Аризона, Нью-Мексико и Техас по максимальному уровню — 

от 25,0 до 94,3 % в общем населении. Соответственно, если 
в начале 1970-х гг. доля белых европейского происхождения 

в целом по четырем юго-западным штатам составляла немно-

гим менее 1/2, то к началу 2010-х гг. она снизилась до 1/3. Доля 

азиатов, афроамериканцев, индейцев и представителей других 

расово-этнических групп не была доминирующей в рассмат-

риваемый период (за исключением одного из округов штата 
Калифорния в 2010-х гг.). По данным прогноза Бюро переписи 

США, опубликованным еще в середине 1990-х годов, доля 

хиспаник в 50 % от общей численности населения будет до-
стигнута в штатах Техас — к 2025 г., Калифорния — к 2036 г., 

Аризона — к 2041 г. [15, табл. 1], а в штате Нью-Мексико уже 

достигнута в 2006 г. Расчеты Бюро переписи США 2019 г. 
показывают, что реализация отмеченных прогнозов в указан-

ных штатах США предвидится не позднее 2030 г. по причине 

ускоренной внутренней эмиграции из этих штатов белых 
граждан европейского происхождения и усиленной имми-

грации испаноязычных переселенцев из стран Латинской 

Америки [25]. 
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увеличивается. Кроме того, автором настоящей 

работы проведено изучение воздействия этно-

демографической неоднородности на социально-

экономическое развитие ЮЗШ США. Получен-

ные эмпирические результаты (проведено регрес-

сионное моделирование) однозначно показывают 

значительность и возрастание влияния испано-

язычных групп населения на целый комплекс 

проблем регионального развития — от инноваци-

онной деятельности и человеческого капитала, до 

денежных доходов, бюджетных расходов и даже 

маргинализации региональных социумов [28]. 

Обращаясь непосредственно к объекту настоя-

щего исследования — ЮЗПР, не будет ошибкой 

предположить, что именно приграничный район, 

составленный из округов, административно при-

надлежащих каждому из четырех ЮЗШ США, 

характеризуется максимальной долей как латино-

американских мигрантов, так и граждан Соеди-

ненных Штатов, относящих себя к латинос/хис-

паник
1
. В нашем распоряжении имеется экономи-

ко-географические исследование ЮЗПР США 

советского периода, где комплексно рассмотрено 

региональное развитие указанной приграничной 

территории, включая интересующий нас аспект, 

связанный с влиянием населения иностранного 

происхождения на социально-экономические 

процессы [29]. 

 

Методика исследования 

Открыто публикуемые первичные данные Бюро 

переписи населения США, Бюро цензов США 

и Бюро статистики труда США позволяют без 

использования методов и моделей, основанных на 

математическом аппарате, сравнить основные 

показатели динамики миграционного прироста 

в разрезе латиноамериканской (испаноязычной) 

этнической составляющей и ряда показателей, 

характеризующих социально-экономическую ди-

намику, отражающую в конечном счете особен-

ности регионального развития ЮЗПР. Учитывая 

важность выявления специфического для иссле-

дуемого проблемного района США социально-

экономического генотипа его территории, особое 

внимание обращаем на изменение доходов, бед-

ности, занятости, безработицы, преступности 

и маргинализации латиноамериканской части 

регионального социума. На основе рассчитанных 

абсолютных величин переходим к построению 

временных рядов, демонстрирующих простран-

ственно-временное воздействие этнической 

структуры мигрантов на региональное развитие 

в 2020 г. по сравнению с началом 1970-х гг. 

Затем, переводя абсолютные значения в отно-

сительные показатели, получаем сравнительные 

данные за длительный период времени, отража-

ющие динамику давления латиноамериканских 

мигрантов на общество и экономику ЮЗПР. Ана-

логичный алгоритм предусматривается и для 

оценки финансирования государственных про-

грамм, целевым образом направленных на регу-

лирование регионального развития ЮЗПР. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты приведения абсолютных показате-

лей за длительный период (с начала 1970-х гг. по 

2020 г.) к относительным (процентным) значени-

ям отражают не только общую динамику их из-

менения за длительный период, но и общую ха-

рактеристику латиноамериканской миграции 

(табл. 1). 

Таблица 1 

 

Основные показатели динамики миграционного прироста, этнического состава, социальной структуры 

и экономического положения населения округов ЮЗПР (по штатам) в 2020 г. по сравнению с 1970-ми гг., % 

Main indicators of the dynamics of migration growth, ethnic composition, social structure and economic situation  

of the population of the districts of the Southwest Border region (by state) in 2020 compared to the 1970s, % 

 

Округа, составляющие ЮЗПР 

по административной принадлежности к ЮЗШ США 

Калифорния 

(3 округа) 

Аризона 

(4 округа) 

Нью-Мексико 

(5 округов) 

Техас 

(23 округа) 

Общий прирост населения* 389 187 195 363 

Миграционный прирост*, всего 552 243 288 477 

В том числе за счет латиноамериканских мигрантов 336 217 260 358 

Изменение дохода на душу населения**: 

— среди всех этнокультурных групп 164 138 125 152 

— среди латиноамериканских мигрантов и их потомков 88 76 63 78 

Динамика доли семей с доходом ниже уровня бедности**: 

— среди всех этнокультурных групп 48 60 68 52 

— среди латиноамериканских мигрантов и их потомков 76 87 94 88 

Динамика занятости латиноамериканского населения*, всего 263 192 167 221 

В том числе: 
— в экономике 178 132 117 144 

— в государственном и муниципальном управлении 85 153 188 113 

1

                                                           
1 При проведении переписи населения, каждый опрашивае-

мый добровольно заявляет о принадлежности к той или иной 
этнокультурной группе населения. Данные о принадлежности 

индивидуума к конкретной этнокультурной группе по резуль-

татам переписей не обнародуются, поскольку публикуются 

                                                           
обобщенные статистические результаты, которые не содержат 
персональных данных граждан. Только спустя 72 года после 

переписи закон разрешает публиковать полную информацию, 

полученную в результате переписи. 
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Окончание табл. 1 

 

Округа, составляющие ЮЗПР 
по административной принадлежности к ЮЗШ США 

Калифорния 
(3 округа) 

Аризона 
(4 округа) 

Нью-Мексико 
(5 округов) 

Техас 
(23 округа) 

Динамика безработицы**, всего 74 84 105 82 

В том числе среди латиноамериканских мигрантов 110 138 165 126 

Уровень маргинализации социума: маргинального поведения1 

и преступности, всего*** 229 163 174 188 

В том числе среди латиноамериканских мигрантов**** 261 219 227 254 

_______________ 

Примечание. Рассчитано автором на основе официальных данных Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), 

Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics, BLS), Национальной Ассоциации институтов государственной службы 
США (NАSРАА). 

* По сравнению с 1970 г.; ** по сравнению с 1971 г.; *** по сравнению с 1972 г.; **** по сравнению с 1973 г. 
Note. Author's calculation based on official data from the US Census Bureau (United States Census Bureau), US Bureau of Labor Statis-

tics (BLS), National Association of Public Service Institutes (NASPAA). 
* Compared to 1970; ** compared to 1971; *** compared to 1972; **** compared to 1973 

 
1Анализ данных табл. 1 позволяет интерпретиро-

вать полученные результаты следующим образом. 

Во-первых, миграционный прирост сам по себе 

значительно превышает по темпам общий при-

рост населения в ЮЗПР США, что обусловлено 

приграничным положением района. При этом 

в штатах Аризона и Нью-Мексико (в совокупно-

сти 9 из 35 округов, входящих в ЮЗПР) 90 % ми-

грационного прироста приходится на латиноаме-

риканцев. В то время как по 23 округам штата 

Техас, относимым к ЮЗПР, этот показатель со-

ставляет 75 %, а для трех калифорнийских юж-

ных округов — едва превышает 60 %. Следова-

тельно, за последние полвека 35 округов ЮЗПР 

совокупно испытали чрезвычайно высокое давле-

ние миграционного прироста латиноамерикан-

ских мигрантов — в среднем почти на 80 % от 

всех иммигрантов, оказавшихся на исследуемой 

пограничной территории из всех регионов мира 

и других районов США. 

Во-вторых, чтобы ответить на вопрос о влиянии 

латиноамериканских иммигрантов и их потомков 

на региональное развитие ЮЗПР, следует выде-

лить прежде всего экономическую составляющую 

этого процесса. Так, наиболее развитыми в соци-

ально-экономическом отношении (как в рамках 

ЮЗШ США, так и во всей стране) являются два 

штата, в административных пределах которых 

расположены 26 из 35 округов, составляющих 

проблемный приграничный район. Это Калифор-

ния и Техас
2
. Характерно, что округа указанных 

высокоразвитых штатов показывают наибольший 

прирост занятости латиноамериканских мигран-

                                                           
1 Исходя из статистики США, маргинализация региональ-

ного социума включает помимо маргинального поведения 

и преступности (прежде всего среди несовершеннолетних) 
также социально-экономическую атмосферу: снижение каче-

ства жизни, уровень бедности, уровень младенческой смерт-

ности. К проявлениям маргинального поведения относятся 
показатели динамики социальных заболеваний (включая ВИЧ 

и туберкулез в открытой форме), неестественной смертности 

от отравления алкоголем и наркотиками, самоубийств и др. 
2 Размер валового регионального продукта (ВРП) штата Ка-

лифорния в 2019 г. составил 3 139,5 млрд долл., что превыси-

ло валовой внутренний продукт (ВВП) Индии за аналогичный 
год (2 935,6 млрд долл.), а ВРП штата Техас в этом же году 

составил 1 888,8 млрд долл., что превысило ВВП Бразилии 

(1 847,0 млрд долл.) [30, табл. 2].  

тов и их потомков, причем в экономических сек-

торах и отраслях. В то же время значительно 

уступающие штатам-лидерам штаты Аризона 

и Нью-Мексико (9 округов в составе ЮЗПР) ха-

рактеризуются значительным ростом доли по-

томков латиноамериканских мигрантов в сфере 

муниципального и государственного управления. 

При этом рост безработицы среди латиноамери-

канских мигрантов в округах ЮЗПР из всех че-

тырех ЮЗШ США превышает рост безработицы 

в целом. Последний показатель отражает динамику 

снижения доли безработных коренных граждан 

США, также относящих себя к хиспаник/латинос, 

за счет полувекового увеличения доли латино-

американских мигрантов. Следовательно, воздей-

ствие последних на экономическое развитие 

ЮЗПР можно считать отрицательным хотя бы 

путем простого сравнения изменений занятости 

и безработицы в секторах экономики ЮЗПР. 

В-третьих, в тесной связке с экономическими 

проблемами, создаваемыми давлением латино-

американских мигрантов, находится и социальная 

сфера. Отмеченная связь проявляется, по нашему 

мнению, прежде всего в том, что иммигранты из 

Мексики и других стран Латинской Америки, 

пересекающие границу с целью получения рабо-

ты и американского гражданства, обладают низ-

кой квалификацией, что в условиях повышения 

требований к качеству рабочей силы в экономике 

США не способствует достойному росту их бла-

госостояния. Среди всех этнических групп 

ЮЗПР, где за исследуемые 50 лет отмечено опре-

деленное, хотя и сравнительно скромное (с уче-

том девальвации национальной валюты США за 

исследуемый период) повышение дохода на душу 

населения, оно имеет количественное значение 

125—164 % (в среднем на 145 %). Среди латино-

американцев исследуемого района положитель-

ная динамика этого показателя характеризуется 

вдвое меньшим значением — 63—88 % (в сред-

нем на 76 %). Напротив, доля семей с доходом 

ниже уровня бедности для латиноамериканских 

мигрантов и их потомков увеличивается быстрее, 

чем для всего населения ЮЗПР, — в среднем на 

86 % против 57 %. Трудное социальное положе-

ние и низкие доходы семей латиноамериканских 
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иммигрантов выступают базой маргинализации 

регионального социума и роста преступности 

в ЮЗПР, составляющего южные окраины ЮЗШ 

США
1
. Для 35 округов ЮЗПР тенденция значи-

тельного роста маргинальных проявлений и пре-

ступности в социумах, причем в первую очередь 

в наиболее развитых штатах, подтверждается. 

Антилидерами роста маргинализации выступают 

три округа штата Калифорния и 23 округа штата 

Техас. При этом во всех 35 округах ЮЗПР рост 

маргинализации и преступности латиноамерикан-

ских мигрантов опережает общий прирост этого 

показателя — на 240 % против 188,5 % за почти 

50 лет (с 1973 по 2020 г.). В то же время по уве-

личению бедности лидируют округа ЮЗПР, 

находящиеся в составе штатов Аризона и Нью-

Мексико. Приведенные эмпирические факты сви-

детельствуют о негативной динамике социальных 

показателей влияния латиноамериканских мигран-

тов и их потомков на региональное развитие ЮЗПР. 

Однако анализ и оценка влияния латиноамери-

канских мигрантов на региональное развитие 

ЮЗПР не будут полными без изучения направле-

ний государственной региональной политики 

(ГРП), проводимой на исследуемой пограничной 

территории ЮЗШ США. Главной особенностью 

указанной политики, осуществляемой как феде-

ральным центром, так и властями четырех ЮЗШ 

в тесном взаимодействии с органами местного 

управления каждого из 35 округов ЮЗПР, являет-

ся учет трех главных аспектов пространственного 

развития: приграничности, проблемности и соци-

ально-экономического генотипа территории. 

Набор инструментов ГРП чрезвычайно разнооб-

разен и зависит от типа политики, определяемого 

целью и задачами государственного регулирова-

ния [32]. Одновременно с мерами ГРП властями 

штатов совместно с органами местного управления 

используются инструменты региональной поли-

тики (РП), дополняющей общесистемные и селек-

тивные меры федеральной власти, посредством 

адресной помощи гражданам, включая мигрантов 

и малообеспеченных групп населения. Как нами 

выяснено, среди мигрантов и малообеспеченных 

семей большую часть представляют как раз лати-

ноамериканские иммигранты и их потомки. 

Эмпирическое исследование влияния миграци-

онного давления латиноамериканского населения 

на региональное развитие ЮЗПР в части, касаю-

щейся изменений направленности и объемов ГРП 

и РП, проводимых на его территории, предпола-

гает анализ соответственно целей и задач кон-

кретных программ и объемов их финансирования 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Динамика финансирования программ разной направленности, полностью либо частично охватывающих 

ЮЗПР в 1980-х гг. — 2020 г., % к предыдущему десятилетию 

Dynamics of financing of programs of different directions, completely or partially covering 

the Southwest Border region in the 1980s—2020, % of the previous decade 

 

Направленность программ ГРП и РП 1981—1990 1991—2000 2001—2010 2011—2020 

Экономическое развитие* 28,7 34,5 29,1 25,8 

Инновационное и научно-техническое развитие** 17,2 12,9 13,2 9,4 

Развитие сферы здравоохранения* 51,0 47,6 45,9 54,7 

Социальное вспоможение и борьба с бедностью** 113,8 143,7 148,5 160,2 

Развитие образования* 33,7 36,4 35,9 32,0 

Помощь молодежи*** 64,2 67,9 71,5 87,2 

Профессиональная подготовка и переподготовка кадров, помощь 
в трудоустройстве*** 

 
48,8 

 
102,7 

 
149,0 

 
164,8 

Реабилитация осужденных**** 39,7 48,5 73,7 93,5 

Служба брака и семьи***** 27,2 46,4 57,0 53,8 

Культурные программы**** 37,4 62,0 79,7 87,2 

Программы помощи мигрантам* 93,7 156,1 122,0 139,6 

Другие программы* 31,0 32,2 38,7 33,8 

_______________ 

Примечание. Рассчитано автором на основе источников, аналогичных таблице 1. 
* По сравнению с 1970—1980 гг.; ** по сравнению с 1971—1980 гг.; *** по сравнению с 1972—1980 гг.; **** по сравнению с 1973—

1980 гг.; ***** по сравнению с 1975—1980 гг. 

Note. Author's calculation based on sources similar to Table 1. 
* Compared to 1970—1980; ** compared to 1971—1980; *** compared to 1972—1980; **** compared to 1973—1980; ***** compared 

to 1975—1980 

 
1
Анализ относительных показателей табл. 2 

позволяет завершить картину влияния латино-

                                                           
1 Важно заметить, что результаты исследования автора по-

казали более значительный рост маргинализации и преступ-

ности в наиболее социально-экономически развитых штатах 

не только Юго-Запада США (антилидеры — штаты Калифор-
ния и Техас), но и всей страны (антилидеры — штаты Нью-

Йорк, Пенсильвания и др.). Отмеченный максимальный рост 

не в последнюю очередь связан с высокой заселенностью 

американских мигрантов на региональное разви-

тие ЮЗПР. Эта картина выявляется посредством 

хотя и не прямой, а косвенной оценки искомого 

влияния, связанного с опережающим ростом фи-

                                                           
указанных высокоразвитых штатов страны. Для ЮЗШ США 

особенно характерно весьма значительное повышение уровня 
бедности за период 1951—2020 гг., безотносительно к уровню 

социально-экономического развития этих территорий [31, 

рис. 1]. 
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нансирования социальных программ, направлен-

ных в первую очередь на социальное вспоможе-

ние и борьбу с бедностью, помощь в трудо-

устройстве и непосредственно мигрантам как 

таковым. Как мы уже отметили выше, указанные 

объекты целевого программирования (бедные, 

низкоквалифицированные работники и имми-

гранты) в подавляющем большинстве являются 

выходцами из Латинской Америки и их потомка-

ми. В этом же ключе наблюдается положительная 

динамика в сфере программирования помощи 

молодежи — также основной возрастной страты 

латиноамериканских мигрантов, их культурной 

адаптации (культурные программы) и реабилита-

ции маргиналов (программы реабилитации осуж-

денных), а также формирования семейных ценно-

стей (служба семьи и брака) в противовес анти-

культурным и преступным проявлениям. 

В то же время программирование экономиче-

ского и инновационно-технического развития 

ЮЗПР по своим темпам сравнительно невелико, 

как и помощь в обеспечении здравоохранения 

и (особенно) образования населения исследуемой 

проблемной территории. Низкие темпы прироста 

финансирования указанных сфер регионального 

развития ЮЗПР (опять-таки в условиях девальва-

ции американского доллара за последние 50 лет) 

отражают дисбаланс проводимой ГРП и РП. Этот 

дисбаланс выражается в поддержании ситуации 

временного равновесия и недопущения социаль-

ного взрыва или сепаратистских настроений ла-

тиноамериканского населения в ущерб стратеги-

ческому развитию исследуемого района. 

 

Заключение 

Полученные нами эмпирические результаты, 

характеризующие влияние латиноамериканских 

мигрантов на региональное развитие ЮЗПР, 

в целом соответствуют результатам предыдущих 

исследований макро- и мезоуровней региональ-

ного развития США, базирующихся на формиро-

вании социально-экономического генотипа це-

лостной территории и проводимых ГРП и РП. 

Главное из того, что качественно характеризует 

указанное влияние, на наш взгляд, состоит в за-

мораживании острых социально-экономических 

проблем ЮЗПР несмотря на то, что их решение 

требует все больших ассигнований с каждым де-

сятилетием. Как федеральная власть, так и адми-

нистрации ЮЗШ США концентрируют свое вни-

мание на проблемах снижения миграционного 

потока из Мексики, «этнического умиротворе-

ния» и стабилизации материального и культурно-

го положения мигрантов и их потомков, уже ока-

завшихся на государственной территории США, 

включая их трудоустройство и реабилитацию. 

Однако отставание роста дохода на душу населе-

ния среди латиноамериканских мигрантов и их 

потомков от других, причем меньших по количе-

ству населения этнокультурных групп ЮЗПР 

и, напротив, рост бедности преимущественно 

среди хиспаник/латинос однозначно указывают 

на неспособность решить социальные проблемы 

мигрантов. В этом смысле проблемный район не 

просто остается таковым, но негативные послед-

ствия только нарастают. 

Результаты исследования, в частности сравне-

ние доли латиноамериканских мигрантов среди 

занятого и безработного населения ЮЗПР с недо-

статочным увеличением финансирования про-

грамм экономического развития района, отстава-

ние сфер образования и здравоохранения от со-

временных требований к формированию челове-

ческого капитала и потенциала, ярко свидетель-

ствуют о невозможности перехода большей части 

округов ЮЗПР от приграничного к трансгранич-

ному развитию. При этом предыдущие макро- 

и мезоуровневые исследования автора выделяют 

некоторые территории ЮЗПР в составе трансгра-

ничных мегарегионов, относимых к южным ча-

стям штатов Калифорния и Техас в качестве пе-

редовых в модернизационном плане. Настоящее 

исследование подтверждает региональное разви-

тие в плане трансграничности, но лишь для не-

которых высокоурбанизированных территорий 

Южнокалифорнийского и Примексиканского ме-

гарегионов США. Они расположены на оконеч-

ностях вытянутого вдоль американо-мексикан-

ской границы ЮЗПР и не охватывают своим мо-

дернизационным развитием большую часть окру-

гов района, включая особо депрессивные округа 

штатов Аризона и Нью-Мексико. Следовательно, 

в плане экономического регионального развития 

ЮЗПР лишь частично преодолевает свою про-

блемность, причем не за счет ГРП и РП, а посред-

ством урбоориентированного развития инноваци-

онной экономики, захватившего пространство 

этого района только в окраинных частях. 

Отдельную озабоченность в рамках специфики 

сформировавшегося генотипа приграничной 

с Мексикой территории США, по нашему мне-

нию, должно вызывать увеличение доли хиспа-

ник/латинос как таковых в системе государствен-

ного и муниципального управления ЮЗПР. Все 

представители испаноязычной группы так или 

иначе являются потомками латиноамериканских 

мигрантов, формируя в условиях легального аме-

риканского лоббизма собственные группы поли-

тических интересов, зачастую связанных с регио-

нализацией и даже отделением/сецессией каких-

либо территорий от Соединенных Штатов. 
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Аннотация. Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой очерк биографии величайшего уче-

ного, одного из основателей современной статистики в России Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1827—

1914). Описаны факторы, сформировавшие личность ученого, его воззрения как государственного деятеля. Освеща-

ется его роль в формировании традиций всеобщей переписи населения, характеризуется его просветительская дея-

тельность. Раскрывается роль Тян-Шанского в истории России как коллекционера и мецената. Авторское видение 

биографического портрета величайшего ученого-статистика представляет собой признание масштаба личности од-

ного из основателей российской статистики. Автор приглашает к внимательному изучению вклада Тян-Шанского 

в развитие социально-экономической статистики России с позиций современности, роли личности ученого в про-

грессе научного знания и отечественной культуры. Представленный материал отнюдь не претендует на роль ориги-

нального биографического исследования, цель его состоит в популяризации значимой фигуры российской истории 

и российской науки П. П. Семёнова-Тян-Шанского. 
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Ученый-энциклопедист 

Всемирно известный русский географ, ботаник, 

статистик, экономист, знаменитый путешествен-

ник, блистательный государственный и обществен-

ный деятель — все это один человек — выпуск-

ник Санкт-Петербургского университета Петр 

Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1827—1914). 

Вице-председатель и глава Русского географиче-

ского общества (с 1873 г.) и Русского энтомоло-

гического общества (с 1889 г.), почетный член 

Петербургской Академии наук (1873) и Академии 

художеств (1874), член Государственного совета 

Российской империи (1897), член Русского горно-

го общества (1900) — все это тоже он. 

С 1849 г. вел экспедиционные работы на Во-

сточно-Европейской равнине. В 1853—1855 гг. 

изучал географию и геологию в Пруссии, Швей-

царии, Италии и Франции. Позже (1856—1857) 

по поручению Русского географического обще-

ства (РГО) он предпринял экспедицию в Цен-

тральную Азию для изучения горной системы 

Тянь-Шаня — по тем временам недоступную 

и малоизученную для европейцев местность. 

В 1906 г. в ознаменование 50-летия этой экспеди-

ции он и получил приставку к фамилии — Тян-

Шанский. И начиная с 1906 г. он и его потомки 

стали именоваться Семёновыми-Тян-Шанскими. 

За время экспедиций он исследовал и описал го-

ры Алтая, Тарбагатая, Заилийского и Монголь-

ского Алатау, оз. Иссык-Куль и горный массив 

Хан-Тенгри. 

Помимо вклада в развитие географической 

науки Петр Петрович активно занимался государ-

ственной и общественной деятельностью. Он 

принимал активнейшее участие в подготовке 

освобождения крестьян в 1861 г. Стал одним из 

основоположников отечественной научной стати-

стики, ее социально-экономического направле-

ния. С 1863 г. Петр Петрович — член Статисти-

ческого совета при Министерстве внутренних 

дел, а с 1 января 1864 г. — директор вновь обра-

зованного Центрального статистического коми-

тета. В 1869 г. под личным наблюдением Петра 

Петровича была проведена перепись Санкт-Пе-

тербурга, которая в дальнейшем стала образцом 

для последующих городских переписей в России. 

По его инициативе и настоянию в 1897 г. была 

проведена первая всеобщая (и единственная до 

революции 1917 г.) перепись населения России. 

Даже эти общеизвестные факты биографии 

Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского без-

оговорочно убеждают в том, что его имя золоты-

ми буквами вписано в историю отечественной 

экономической науки, а его деятельность значи-

тельно определила развитие экономической жиз-

ни в России. 

 

Начало пути 

Петр Семёнов родился 2 января 1827 г. в ста-

ринной дворянской семье в родовом имении Ря-

занка. Усадьба, где Петр провел детство, была 

основана его дедом Николаем Петровичем в кон-

це ХVIII в. 

Отец Тян-Шанского — Петр Николаевич Семё-

нов, отставной капитан лейб-гвардии Измайлов-

ского полка, ветеран Отечественной войны 

1812 г. и заграничных походов русской армии, за 

Бородинское сражение был награжден Золотой 

шпагой «За храбрость». Однако известен он стал 

благодаря своим литературным трудам, как поэт 

и драматург, чьи пьесы оставались в репертуар-

ных списках театров России в течение несколь-

ких десятков лет. После женитьбы на дочери 

московского архитектора Бланка — Александре 

Петровне (1801—1857) отец Тян-Шанского посе-

лился в Рязанке. 

В 1832 г. Петр Николаевич Семёнов едет по де-

лам в Петровку — имение жены в Тамбовской 

губернии, где заражается тифом, после чего ско-

ропостижно умирает. 

После смерти отца у матери П. П. Семёнова 

развивается тяжелый психический недуг. Вот как 

будет описывать этот период жизни Петра Петро-

вича его соратник, секретарь Императорского 

Русского географического общества Александр 

Григорьев: 

 
Пятилетним мальчиком Семёнов лишился отца; 

к этому времени он умел уже читать и писать и мог 

болтать по-немецки и по-французски. Осиротевшее 

семейство переехало в Москву, где воспитание Петра 

Петровича до 8-летнего возраста велось в духе богатых 

русских дворянских семей. После того, как старший 

брат Семёнова поступил в Императорский Алексан-

дровский лицей в Царском Селе, а сестра в Екатери-

нинский институт в Петербурге, 8-летний мальчик 

переехал в родную деревню вместе со своею матерью, 

страдавшей душевным расстройством. В деревне он 

прожил 7 лет, предоставленный самому себе. В богатой 

отцовской библиотеке, которая заменяла ему учителей, 

обрел способный мальчик пищу для ума и сердца, обо-

гащая их неутомимым чтением на лоне деревенской 

тишины. Его любимым чтением была «История Рос-

сии» Карамзина и географические сочинения на ан-

глийском языке. (Этому языку он выучился от своей 

матери, высокообразованной женщины.) Зимою он 

предавался изучению географических карт различных 

стран, летом же будущий географ с таким же удоволь-

ствием занимался собиранием всевозможных растений 

и цветов [цит. по: 1]. 

 

Детские увлечения постепенно переросли 

в научный интерес. Этому немало способствовал 

приглашенный для подготовки 14-летнего Петра 

к поступлению в учебное заведение немецкий 

ученый-ботаник Даниил Крейме. 

В 1842 г. Петр Петрович Семёнов поступает 

в школу гвардейских подпрапорщиков в Петер-

бурге, но, несмотря на успехи в учебе, в письмах 

к сестре он будет признаваться, что ненавидит 

военную службу. Надо сказать, что Школу гвар-

дейских подпрапорщиков в Петербурге несколь-

кими годами ранее окончил также М. Ю. Лер-

монтов и сейчас перед зданием, где ранее разме-

щалось это учебное заведение, на Лермонтовском 

проспекте Санкт-Петербурга можно увидеть три 

памятника знаменитым выпускникам — в центре 

монументальный памятник поэту, а по бокам не-

https://znanierussia.ru/articles/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://znanierussia.ru/articles/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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большие бюсты М. П. Мусоргского и П. П. Семё-

нова Тян-Шанского. 

Характерно, что уже сразу по окончании этой 

школы Петр принимает решение отказаться от 

военной службы и посвятить себя науке. В 1845 г. 

он становится вольнослушателем Санкт-Петер-

бургского университета на физико-математи-

ческом факультете по отделу естественных наук. 

Окончив университет, Петр вместе с другом Ни-

колаем Данилевским
1
 пешком из Петербурга, че-

рез Новгород, возвращается в Москву. По дороге 

они изучают растительность, собирают и класси-

фицируют растения, типичные для русской при-

роды. Друзья решили совершить трехгодичную 

экспедицию в Тамбовскую, Воронежскую губер-

нии и в верхнее течение Дона. Цель путеше-

ствия — установить границы черноземной по-

лосы, исследовать ее почвы и растительность.  

Им удалось заинтересовать проектом путеше-

ствия Вольно-экономическое общество. Обще-

ство одобрило проект и приняло их в свои члены. 

Семёнов и Данилевский выехали из Петербурга 

весной 1849 г., но вскоре Н. Данилевский был 

арестован за чтение лекций о социализме и Петр 

Семёнов продолжил путешествие в одиночестве. 

В ходе экспедиции был собран материал для за-

щиты диссертации о почвах и растительности 

черноземного края на звание магистра ботаники. 

Николай Данилевский познакомил Петра Пет-

ровича с Салтыковым-Щедриным, Достоевским, 

Григоровичем, Плещеевым, Аполлоном и Вале-

рианом Майковыми. И он же привел Семёнова на 

знаменитые «пятницы» своего друга Михаила 

Васильевича Буташевича-Петрашевского (1821—

1866). Петру Петровичу нравились страстные 

споры на этих «пятницах». Он с удовольствием 

посещал их и взволнованно слушал, как Данилев-

ский говорил о фурьеризме, а Достоевский с бо-

лью и тоской — о позоре крепостного права. Фе-

дор Михайлович читал отрывки из своих «Бед-

ных людей», и они потрясали Семёнова. Пропо-

веди Спешнева об освобождении крестьян также 

произвели на Тян-Шанского глубокое впечатле-

ние. Не будет преувеличенным вывод о том, что 

«пятницы» у Петрашевского во многом повлияли 

на будущую деятельность Тян-Шанского по под-

готовке освобождения крепостных крестьян 

в России [2]. 

В дальнейшем во время путешествия в Азию 

Петр Семёнов встретился в Семипалатинске со 

своим другом, сосланным в Сибирь, — Федором 

Достоевским. Достоевский работал тогда над 

«Записками из мертвого дома» и читал ему от-

дельные главы. Эту встречу Семёнов позже опи-

шет в своих мемуарах [3]. 

 

 

                                                           
1 Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885) — русский 

социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; 

геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к 
истории, идеолог панславизма. Выпускник Императорского 

Царскосельского лицея и Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. 

Превратности судьбы 

В 1845 г. указом Николая I основывается Рус-

ское географическое общество. По окончании 

Петербургского университета Семёнов, увлечен-

ный географией, становится его членом и не рас-

станется с РГО уже всю свою жизнь. Как отме-

чают И. И. Елисеева и А. Д. Дмитриев, уже во 

временном уставе общества предусматривалось 

отделение статистики России, а в постоянном 

уставе 1849 г. было обозначено отделение стати-

стики и этнографии. Они пишут, что уже в пер-

вые годы существования отделение статистики 

РГО объединило в себе всех выдающихся деяте-

лей статистики России, обеспечив таким путем 

представительство основных учреждений, зани-

мавшихся статистикой: Министерства внутренних 

дел (К. И. Арсеньев, Н. А. Милютин, Н. И. На-

деждин), Министерства государственных иму-

ществ (А. П. Заблоцкий-Десятовский, К. С. Весе-

ловский), Министерства финансов (Е. И. Ламан-

ский), Академии генерального штаба (Д. А. Ми-

лютин), Академии наук (П. И. Кеппен) и др. [4, 

с. 46—47]. Однако, как впоследствии вспоминал 

сам Тян-Шанский, хлопоты РГО о статистиче-

ских работах поначалу не были восприняты Ми-

нистерством финансов, комиссия которого, «обя-

занная заботиться об упрощении всех форм и об-

рядов для успешного окончания ревизии, не мо-

жет без уклонения от сей важной цели принимать 

предложения, собственно к науке относящиеся» 

[4, с. 47]. 

Одним из первых поручений для молодого уче-

ного в РГО стала работа по переводу на русский 

язык и дополнению издания немецкого геогра-

фа Карла Риттера «Землеведение Азии». 

В 1850 г., Семёнова избирают секретарем отде-

ления физической географии РГО; в 1856 г. он 

становится помощником председателя, а с 1860 

по 1873 г. — председателем этого отделения. 

С 1873 г. и до конца жизни П. П. Семёнов-Тян-

Шанский будет вице-председателем и фактиче-

ским руководителем РГО (председателем обще-

ства официально по существовавшему положе-

нию считался представитель царской фамилии). 

Итак, в 1850 г. Петр Семёнов занимается пере-

водом труда Риттера в имении Рязанка. В это же 

время по соседству, в деревне Гремячке, посели-

лась помещица Кареева со своими дочерьми 

и племянницей — Верой Александровной Чулко-

вой (1833—1853). Вскоре Петр Петрович получа-

ет приглашение и после знакомства становится 

частым гостем в имении Кареевой. 

 
Семнадцатилетняя племянница произвела на меня 

чарующее впечатление как своими правильными чер-

тами лица венецианского типа, так и своей идеальной 

скромностью и душевной чистотою. Посещения мои 

становились все чаще и чаще, и я скоро почувствовал, 

что встретил такую светлую личность, при сочувствии 

которой мой жизненный вопрос может быть разрушен 

без малейших колебаний и бесповоротно [5]. 

 

В 1851 г. Петр делает предложение Вере Алек-

сандровне, позднее, осенью, состоялась их свадь-

https://znanierussia.ru/articles/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://znanierussia.ru/articles/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://znanierussia.ru/articles/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://znanierussia.ru/articles/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ба. Осенью 1852 г. Семёновы переехали из дерев-

ни в Петербург. В Петербурге у них родился пер-

венец. Сына назвали Дмитрием. Спустя полгода 

от скоротечной чахотки жена скончалась. Пере-

живая потерю жены, Петр Петрович Семёнов сам 

тяжело заболел. Врачи ставят диагноз — тифоз-

ная горячка с воспалением мозга. Позже Петр 

Петрович признается, что тяжело переживал си-

туацию, думал о самоубийстве: «Тайная мысль 

во время припадка была — вбежать в гостиную 

с тем, чтобы броситься в угловое окно, от чего 

меня, однако, удерживало размышление, что так 

как мы жили на втором этаже, то я не убьюсь, 

а произведу только скандал на улице» [1]. 

Вопреки ожиданиям врачей, Петр Петрович вы-

здоравливает, но здоровье пошатнулось, и врачи 

советуют ему поехать в Европу. Весной 1853 г. он 

выехал пароходом в Любек, оставив шестимесяч-

ного сына на попечение своей тетушки Любови 

Андреевны. Два года он занимается в Берлинском 

университете, изучая преимущественно геологию 

и физическую географию, близко знакомится со 

знаменитым путешественником и ученым Алек-

сандром Гумбольдтом. Летом он участвует в экс-

педициях Генриха Бейриха по Швейцарии, Гер-

мании и Италии, исследуя Гарц и Альпы, проводя 

геологические съемки местности. Вернувшись из 

поездки, он предлагает РГО свои услуги в подго-

товке экспедиции в Тянь-Шань. 

«География, основанная на догадках» — так 

называли в ту эпоху географию Центральной 

Азии, поскольку ее изучение носило теоретиче-

ский, кабинетный характер и основывалось на 

сопоставлении старинных письменных источни-

ков. Так, перевод фундаментального труда не-

мецкого географа Карла Риттера «Землеведение 

Азии» занял у него несколько лет. Обратив вни-

мание на множество неточностей и «белых пя-

тен» в данной работе, Семёнов в 1856 г. издал 

перевод первого тома труда Риттера с дополнени-

ями и уточнениями, равными по объему самому 

переводу. Интересно, что Петр Петрович, вполне 

изучивший географию гор в теории, никогда не 

видел их собственными глазами. Это повлекло 

его вглубь Азии: туда, куда не ступала нога евро-

пейца, — изучать Тянь-Шань. 

 

Судьбоносное исследование Тянь-Шаня 

В 1856 г. было получено согласие Географи-

ческого общества на снаряжение экспедиции 

в Среднюю Азию, и в начале мая Семёнов отпра-

вился в путь. Маршрут путешествия пролегал 

через Барнаул, Семипалатинск, Копал в укрепле-

ние Верное (ныне город Алма-Аты) — к подно-

жью Заилийского Алатау. Исследование Тянь-

Шаня началось с посещения Иссык-Куля, а про-

никнуть в сердце Тянь-Шаня, к его исполинским 

горам, Семёнову удалось в следующем 1857 г. 

Около двух лет продолжалась Тянь-Шанская экс-

педиция. На географической карте были запечат-

лены открытия путешественника: истоки рек Чу, 

Сырдарьи и Сары-Джаз, вершины Хан-Тенгри 

и др. Семёнов установил в общих чертах распо-

ложение хребтов Тянь-Шаня, высоту снежной 

линии в этом районе и открыл громадные Тянь-

Шанские ледники. В этом путешествии Семёнов 

проявил себя крупнейшим географом. Опередив 

во взглядах на природу современную ему науку, 

он изучал зависимость рельефа от геологического 

строения местности. 

В 1858 г. после окончания экспедиции на Тянь-

Шань Петр Семёнов был приглашен принять уча-

стие в «крестьянском вопросе». В начале 1859 г. 

Александром II было принято решение о созда-

нии «Редакционных комиссий по рассмотрению 

предложений губернских комитетов и выработке 

законопроекта об отмене крепостного права». 

Руководство ими было поручено императором 

Я. И. Ростовцеву. Комиссии должны были ком-

плектоваться из представителей заинтересован-

ных в реформе министерств и членов-экспертов, 

хорошо знакомых с бытом и хозяйственным 

укладом деревни. Первым в состав Комиссий 

в качестве эксперта входит П. П. Семёнов, кроме 

этого Ростовцев предлагает ему ключевой пост 

управляющего делами Комиссий. Петр Петрович 

принимал активное участие в подготовке всех его 

ключевых положений. Работать приходилось по 

18 часов. Потом Петр Петрович скажет: «Я чер-

пал силы в оптимизме и уверенности в том, что 

делаю нужное дело». Он называл в шутку свою 

многогранную деятельность аппетитом к работе. 

И действительно, работая в Главном комитете 

и Редакционных комиссиях, он продолжал зани-

маться научными проблемами. Годы, израсходо-

ванные Семёновым на подготовку к крестьянской 

реформе, были и годами его плодотворной науч-

ной деятельности. Все это происходило в той  

обстановке, когда в обществе «даже в начале 

1850-х гг.», по мнению самого Тян-Шанского, 

«никакого сознания в необходимости отмены 

крепостного права в поместном дворянстве… 

почти еще не было» [цит. по: 6]. 

В этом же году он закончил перевод второго 

тома Риттера «Землеведения Азии». Его «Преди-

словие переводчика» ко второму тому стало са-

мостоятельной научной работой, посвященной 

Тянь-Шаню. В это же время Петр Петрович при-

нимает участие в разработке карты Европейской 

России и Кавказа, работает над вопросом о причи-

нах обмеления Азовского моря и составляет об-

ширную записку о необходимости его обследова-

ния и подготовке соответствующей экспедиции [1]. 

 

Глава Центрального статистического комитета 

В 1863 г. Петр Петрович назначается членом 

Статистического совета при Министерстве внут-

ренних дел, а с 1 января 1864 г. становится дирек-

тором вновь образованного Центрального стати-

стического комитета (ЦСК), который он возглав-

ляет на протяжении 33 лет. Выходят его статьи, 

посвященные вопросам статистики: «Первая все-

общая перепись» в «Вестнике финансов, про-

мышленности и торговли», «Характерные выво-

ды из первой всеобщей переписи» в «Известиях 

РГО» и статьи «Статистика поземельной соб-

https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://znanierussia.ru/articles/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://znanierussia.ru/articles/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://znanierussia.ru/articles/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ственности и населенных мест Европейской Рос-

сии». За заслуги перед наукой Семёнов в 1864 г. 

был награжден малой золотой медалью Геогра-

фического общества. Позже стал почетным чле-

ном Российской академии наук. 

Еще до прихода П. П. Семёнова к руководству 

ЦСК там накопилось много статистических мате-

риалов, нуждавшихся в обработке и обобщении. 

Интересуясь вопросами экономической геогра-

фии и имея возможность использовать имеющиеся 

в его распоряжении материалы, П. П. Семёнов 

пишет одну за другой ряд работ экономического 

характера по исследованию отдельных районов, 

состоянию в них земледелия и других видов хо-

зяйственной деятельности. Возглавляя ЦСК до 

1882 г., Тян-Шанский «приложил немало усилий 

к реформированию государственной статистики и 

налаживанию деятельности ЦСК на европейском 

уровне» [4, с. 73]. Понимая, что научные эконо-

мические и географические исследования невоз-

можны без хорошо налаженного статистического 

дела в стране, Семёнов, находясь во главе прави-

тельственного статистического органа, старался 

поставить статистику на научные начала, пытался 

систематизировать и издавал различного рода 

справочные материалы по фабрично-заводской 

деятельности. При нем начали собирать сведения 

по статистике урожаев, была проведена первая 

в России перепись всех паровых двигателей и пр. 

Под редакцией Петра Петровича издавался сбор-

ник «Статистический временник Российской им-

перии», содержащий сведения по разным отрас-

лям статистики. 

 

Всемирный Конгресс статистиков  

и всероссийская перепись населения 

По инициативе П. П. Семёнова в Санкт-Пе-

тербурге в 1870 г. состоялся первый и единствен-

ный Всероссийский статистический съезд — 

съезд секретарей статистических комитетов, на 

котором обсуждался проект первой всероссий-

ской переписи населения [4, с. 76]. 

Нужно сказать, что международные статисти-

ческие конгрессы, организованные по инициативе 

А. Кетле (1796—1874), сыграли весьма значи-

тельную роль в развитии статистики в России. 

В период с 1853 по 1876 г. состоялось девять их 

сессий. В них принимали участие работники ад-

министративной статистики, деятели статистиче-

ской науки и общественные деятели разных 

стран, в том числе и Тян-Шанский. В 1872 г. 

VIII сессия Международного статистического 

конгресса была проведена в Санкт-Петербурге. 

В ее подготовке и проведении одну из ключевых 

ролей сыграл Петр Петрович [6, с. 80]. Сам он 

выступил на Конгрессе с докладом об организа-

ции и проведении народных переписей [7, с. 100]. 

1 февраля 1874 г. была образована Комиссия 

под председательством сенатора А. К. Гирса 

(1815—1880), на которую было возложено «со-

ставить предположение о мерах, какие могут 

быть приняты для ведения в будущее время пра-

вильного счета лиц, подлежащих воинской по-

винности, и, если будет признано необходимым 

произвести для сего общую поголовную перепись 

всего населения, то определить, какими способа-

ми и каким порядком она должна быть поведена» 

[4, с. 115]. Член этой комиссии от Министерства 

внутренних дел П. П. Семёнов считал единствен-

ным средством получить достаточно полные све-

дения о населении страны, только проведя всена-

родную перепись, приуроченную к одному дню. 

Он представил в Комиссию «Проект положения 

о переписи», заключавший в себе 25 статей. Пе-

репись должна была повторяться каждые 10 лет 

и производиться в зимние месяцы, в годы, окан-

чивающиеся на ноль [4, с. 115]. 

По мнению Комиссии, предстоящая перепись 

должна была быть проведена по хозяйствам, счи-

тая за отдельное хозяйство в городах отдельные 

квартиры, в уездах — на землях, входящих в пре-

делы волостей, — отдельные дворы, на прочих — 

отдельные владения. Расходы на предстоящую 

перепись оценивались в 1 840 тыс. руб., а населе-

ние страны прогнозно оценивалось в 85 млн че-

ловек. В 1885 г. Министерство финансов соста-

вило проект изменений узаконений, основанных 

на счете населения по ревизским душам
1
. В этом 

проекте, в частности, отмечалось, что для го-

сударств имеет большее значение правильный 

учет населения, чем однодневная перепись [4, 

с. 116—117]. 

16 ноября 1889 г. председатель Статистическо-

го совета П. П. Семёнов представил записку ми-

нистру внутренних дел, в которой подчеркивал 

следующее: 

 
…Все государства образованного мира, как в старом, 

так и в новом свете, уже давно перешли к полному 

убеждению, что для правильного управления государ-

ством невозможно обойтись без точных сведений не 

только об общей численности населения по территори-

альным единицам, но и более о составе этого населения 

по возрастам, семейному положению, вероисповедани-

ям, народностям, сословиям, занятиям, грамотности 

и т. п. Точно так же все государства образованного 

мира во второй половине XIX века убедились в пол-

нейшей несостоятельности бывших в ходу в первой 

половине столетия регистрационных списков населе-

ния, имевших неосуществимое притязание следить 

беспристрастно за изменением населения в каждой 

территориальной единице, а, следовательно, и в полной 

несостоятельности учета населения по таким спискам 

[4, с. 117]. 

 

11 марта 1895 г. проект Положения о Первой 

всеобщей переписи населения вместе со сметой 

расходов по предстоящей переписи и замечания-

ми некоторых министров был предоставлен на 

утверждение в Государственный совет. 5 июня 

                                                           
1 Ревизская душа — единица налогового учета лиц муж-

ского пола (без различения возраста), входивших в податные 
сословия, для налогообложения в Российской империи. Ис-

пользовалась с 1718 по 1887 г., а в Сибири — до 1899 г. Тер-

мин «ревизская душа» появился в указе Петра I от 26 ноября 
1718 г. при замене подворного обложения подушной податью. 

Каждая ревизская душа считалась в наличии даже после смер-

ти вплоть до следующей переписи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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1895 г. императором Николаем II было высочай-

ше утверждено мнение Государственного Совета 

и текст Положения. На расходы по проведению 

переписи ассигновывалось 9 816 682 руб., а пра-

вила проведения распространялись на всю терри-

торию страны. Главная переписная комиссия 

начала работу 18 ноября 1895 г. и закончила  

98-м заседанием 30 мая 1897 г. Опыт Первой все-

общей переписи сыграл важнейшую роль в ста-

новлении российской системы переписи населе-

ния, во многом определив развитие и мировой 

практики в этой области [4, с. 117—123]. 

Таким образом, как подчеркивают Г. Л. Гро-

мыко и В. В. Громыко, перепись населения Рос-

сии 1897 г. стала результатом тридцатилетних 

усилий П. П. Семёнова по осуществлению своей 

идеи — введения в России правильных, точных 

подсчетов населения как основы государственной 

статистики, без которых немыслимо осуществле-

ние рациональной экономической и социальной 

политики [8, с. 5]. 

 

Статистический словарь Российской империи 

Всероссийская перепись далеко не единственное 

грандиозное предприятие Тян-Шанского в обла-

сти статистического описания России. Совместно 

со своим сыном Вениамином и профессором 

Владимиром Ламанским Петр Семёнов подгото-

вил фундаментальный труд «Россия. Полное гео-

графическое описание нашего отечества». В свет 

вышли 11 томов из 22 запланированных. 

Другим объемнейшим трудом Тян-Шанского 

стал «Географо-статистический словарь Россий-

ской империи», увидевший свет в 1863 г. В пре-

дисловии к изданию, в частности, говорилось 

следующее. 
 

В настоящее время, более чем когда-либо, ощущает-

ся настоятельная потребность в самых отчетливых 

местных сведениях о разнообразных составных частях 

нашего обширного отечества. Русская географическая 

литература, благодаря обилию ученых экспедиций, 

путешествий, статистических работ и местных иссле-

дований, совершенных в особенности в последнее 

тридцатилетие, богата не только вообще географиче-

скими и статистическими материалами, но даже хоро-

шими отдельными монографиями, до некоторых мест-

ностей России относящимися. К сожалению, большая 

часть этих материалов разбросана в бесчисленном 

множестве малодоступных для публики сочинений  

и в особенности в массе периодических изданий, так 

что приискание всех печатных источников, относя-

щихся до каждой отдельной местности, становится 

затруднительным не только для массы публики, но 

и для специалистов, что было не раз ощущаемо всеми 

принимавшими участие в новейших учетных экспеди-

циях, в разные части России направленных. Поэтому, 

весьма важным приобретением для географической 

науки было бы появление такого издания, которое за-

ключало бы в себе собрание географических и стати-

стических сведений о России, в форме наиболее до-

ступной для изучения и справок [9, Т. I, с. I—II].  
 

Как отмечают Г. Л. Громыко и В. В. Громыко, 

данный словарь по полноте сведений, по изложе-

нию материала не знает себе равных и представ-

ляет интерес и в настоящее время. В нем имеются 

сведения географического характера о населен-

ных пунктах, островах, реках и пр. Но есть 

и весьма детальные сугубо экономические описа-

ния. Например, в первом томе в статье об Азов-

ском море, помимо общего географического об-

зора, дается экономический анализ. Сообщаются 

интересные сведения о размерах и структуре за-

граничной торговли всех портов Азовского моря 

за 1840—1860 гг., отмечается, что главными 

предметами отпуска были зерно, маслобойные 

семена, нефть, шерсть овечья, сало, невыделан-

ные кожи, масло коровье, железо, воск, мед, икра, 

веревки и пр. Здесь же указано, сколько каждого 

товара вывезено за 10 лет. Кроме того, сообщает-

ся, из каких губерний в азовские порты доставля-

лись эти товары. Аналогичные сведения даны и о 

привозе — что привозится, сколько и откуда. 

Имеются данные и о количестве судов, прибы-

вавших ежегодно в азовские порты, и о числе 

русских судов с указанием, где строятся, откуда 

лес, откуда плотники и пр. В словаре дана харак-

теристика рыболовства и заводов. При этом ука-

зывается стоимость строительства заводов и цен-

ность годового улова. Словарь приводит данные 

по губерниям и уездам о числе жителей (отдельно 

мужчин и женщин), о структуре занятости, о чис-

ленности и структуре домашнего скота, о видах 

промыслов, размерах пахотных земель и видах 

посевных культур и т. п. В словаре содержится 

даже информация о духовной жизни общества: 

указывается, где и какие имеются церкви, живо-

писные произведения и иные художественные 

ценности [8, с. 6]. 

Известен целый ряд и менее крупных работ 

П. П. Семёнова-Тян-Шанского, имевших, тем не 

менее, важное значение в развитии экономиче-

ской мысли в России. В 1871 г. П. П. Семёнов-

Тян-Шанский опубликовал статью «Населенность 

Европейской России в зависимости от причин, 

обусловивших распределение населения импе-

рии», в которой при помощи группировок уездов 

он делит Россию на «естественные полосы», 

т. е., по существу, занимается вопросом экономи-

ческого районирования России. Вопросы эконо-

мического районирования страны рассматрива-

лись и в других трудах. Так, в работе «Статистика 

поземельной собственности и населенных мест 

Европейской России», опубликованной в 1880 г., 

Семёнов приходит к мысли, что нужно анализи-

ровать материал, относящийся к поземельной 

собственности, не только в разрезе губернских 

итогов, но и в других разрезах, например, по 

«естественным полосам», составляемым из одно-

родных по почвенным и вообще экономическим 

условиям уездов разных губерний и сводимых, 

в свою очередь, в целые, как бы естественные 

области. Принимая во внимание главным образом 

сельское хозяйство как ведущую отрасль народ-

ного хозяйства России в XIX в., Тян-Шанский 

разбивает всю территорию Европейской России 

на 12 районов: 1) Крайний северный; 2) Приозер-

ный; 3) Прибалтийский; 4) Московский промыш-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 80 

ленный; 5) Центрально-земледельческий; 6) При-

уральский; 7) Нижневолжский; 8) Малороссий-

ский; 9) Новороссийский; 10) Юго-Западный; 

11) Белорусский; 12) Литовский. Известно, что 

это районирование Семёнова-Тян-Шанского про-

существовало в России до 1920 г. Из экономико-

статистических работ Петра Петровича следует 

упомянуть и такие, как «Общий обзор коневод-

ства по данным переписи 1882 г.», экономические 

обзоры отдельных районов России (Крайнего Се-

вера Европейской России, Озерного края, Бело-

русского района, Финляндии и др.). Особое место 

среди его экономико-статистических работ зани-

мает обследование Мураевенской волости Дан-

ковского уезда Рязанской губернии (родовое 

имение П. П. Семёнова), проведенное в 1877 г.  

в виде подворной переписи (опубликовано 

в 1880 г.). Это описание оказало влияние на мно-

гих последующих исследователей крестьянских 

хозяйств и, в частности, на исследования, прово-

димые земской статистикой. Новым в этом ис-

следовании было само подворное описание вме-

сто применявшихся ранее общинных обследова-

ний [8, с. 7]. 

В 1882 г. Петр Петрович Семёнов назначается 

сенатором 2-го (крестьянского) департамента 

Правительствующего Сената. В 1888 г. он совер-

шил поездку по Закаспийской области и Турке-

стану. 

 

Коллекционер и меценат 

Нельзя не отметить, что кроме страстного увле-

чения наукой Семёнов-Тян-Шанский проявлял 

глубокий интерес к живописи, особенно к фла-

мандской и голландской, был прекрасным ее зна-

током. В 1874 г. он был избран почетным членом 

Академии художеств в Петербурге. Коллекция 

нидерландской живописи П. П. Семёнова-Тян-

Шанского была самой значительной в России. 

В 1910 г. в Галерею императорского дома по-

ступило уникальное собрание от Петра Семёнова-

Тян-Шанского. В нем 719 картин западноевро-

пейских мастеров, 3 476 гравюр и офортов. Эта 

коллекция значимо повлияла на развитие музея 

Эрмитаж. Она стала буквально достопримеча-

тельностью Санкт-Петербурга, о ней было объяв-

лено в большинстве туристических путеводите-

лей начала XX в. [10] 

Петр Петрович передавал свои коллекции в то 

время, когда императорское хранилище художе-

ственных ценностей испытывало финансовый 

кризис. Музеум не мог пополняться даже в Рос-

сии. Эрмитаж и прежде считался одним из бед-

нейших в Европе. Например, министерство импе-

раторского двора выделяло на содержание храни-

лища лишь 175 тыс. руб. Из этой суммы только 

5 тыс. руб. — на новые приобретения. В росписи 

доходов министерства императорского двора он 

был на последнем месте. Для сравнения, Британ-

ский музей получал в 50 раз больше, Лувр — 

в 16 раз [10]. 

Семёнов-Тян-Шанский занимался формирова-

нием этого собрания более полувека. Предше-

ственников в роду он не имел. Идея собиратель-

ства родилась у Петра Петровича еще в юности 

после посещения музеев Германии, Франции, 

Италии, Чехии в середине 1850-х гг. Он знал не 

только многих европейских мастеров, но и сам 

процесс поступления европейской живописи 

в Россию [10]. 60 лет неустанных поисков соби-

рательства дали значительный результат — Рем-

брандт, Флинк, Фабрициус, Саломон де Брай, 

Ластман, Муйарт, Дирк Хальс, Эз. Боурсе, Кальф, 

Бейерен, Пюттер, Рейкхальс. 

5 марта 1910 г. в письме к директору Эрмитажа 

Д. Толстому Петр Петрович выражал надежду, 

что собрание останется в России. Это пожелание 

было осуществлено. Как отмечает Л. Кучумова, 

художественное наследие Семёнова-Тян-Шан-

ского в совокупности бесценно. Его значение для 

Эрмитажа и России, для европейской и мировой 

культуры непреходяще, потому что такого со-

става картин и гравюр уже нет ни в голландских, 

ни в западноевропейских музеях [10]. 

 

Блистательный государственный деятель 

Следует сказать, что Петр Семёнов-Тян-

Шанский был награжден всеми высшими орде-

нами Российской империи: Это Императорский 

орден святого апостола Андрея Первозванного 

(1911), орден святого Александра Невского (1881, 

с алмазными подвесками — 1900), орден святого 

Владимира 1-й степени (1906) (полный кавалер), 

орден Белого Орла (1876); орден святой Анны  

1-й степени (1868), орден святого Станислава  

1-й степени (1866). Также Петр Петрович был 

награжден золотой медалью «За труды по осво-

бождению крестьян» (1861) и «За труды по пер-

вой всеобщей переписи населения», а также па-

мятными медалями. 

Кроме отечественных наград Тян-Шанский 

имел знаки отличия и других государств: Швед-

ский орден Полярной Звезды (1867), Орден ни-

дерландского Льва (1869). Нидерланды отметили 

ученого как знатока живописи и как владельца 

его богатейшей коллекции из более чем семисот 

картин и трех тысяч офортов фламандских и гол-

ландских художников. Итальянские орден Свя-

тых Маврикия и Лазаря II степени со звездой 

и орден Короны Италии (1867 и 1873) выданы за 

изучение вулканических явлений, за «17-кратный 

подъем к кратеру Везувия и отважное пребыва-

ние там около двух недель во время извержения 

вулкана». Бельгийский орден Леопольда I (1876), 

от Великого герцогства Гессен; от королевств 

Пруссии и Баварии выданы: орден Филиппа Ве-

ликодушного, орден святого Михаила, орден 

«За науки и искусства» (1873), от Дании — орден 

«Данеброг» (1873), Австрийские ордена Франца 

Иосифаза «всякого рода заслуги подданных всех 

сословий и состояний» и орден «Железной Коро-

ны» I степени «за выдающиеся отличия на воен-

ном и гражданском поприщах» (1874 и 1897), 

Греческий орден «Спасителя» I класса (1873), 

Эфиопский орден «Звезды» (1897). 

https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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За свои труды П. П. Семёнов-Тян-Шанский был 

избран членом Российской академии наук и чле-

ном 73 научных и общественных организаций 

в России и за рубежом. Его именем названы лед-

ник и пик в Тянь-Шане, горы на Аляске и Шпиц-

бергене и др. 

Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский скон-

чался 26 февраля 1914 г. от воспаления легких 

и был похоронен на Смоленском кладбище Васи-

льевского острова. 

Безусловно, обширная деятельность П. П. Се-

мёнова-Тян-Шанского на разных поприщах явля-

ется примером общественного служения и навсе-

гда оставит имя этого ученого, мецената, госу-

дарственника в истории России. 
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струментария исследования); результаты (представление основных фактических данных, обсуждение, 

интерпретация полученных данных, предложения по практическому применению и/или дальнейшему 

исследованию); заключение (выводы, подведение итогов статьи без повторения уже использовавшихся 

формулировок). 

Аннотация: объем — от 100 до 150 слов, представляется на русском и английском языках. В анно-

тации необходимо отразить актуальность темы исследования, постановку проблемы, основные результа-

ты и выводы. Аннотация должна отражать логику изложения материала в статье, лаконично и точно из-

лагать основные идеи и выводы исследования. 

Ключевые слова: объем — от 6 до 12 слов, должны отражать специфику темы статьи, объекта или 

результатов исследования на русском и английском языках.  

 

4. Правила оформления научной статьи 
Общие требования. Рукопись статьи оформляется в редакторе Microsoft Office Word и прикрепляет-

ся в формате *.doc, *.docx. Поля сверху, снизу, слева и справа — 2 см. Выравнивание по ширине. Абзац-

ный отступ — 0,5 см. Межстрочный интервал полуторный. Переносы включены.  

Шрифт представляемой в редакцию статьи — Times New Roman. Размер шрифта — 14 пт. В верх-

нем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже по центру полужирным шрифтом прописными буквами 

печатается название статьи (на русском и английском языках). Далее фамилия автора, инициалы, строкой 

ниже — полное название организации, e-mail. Ниже через строку помещается аннотация и ключевые сло-

ва. Далее этот блок повторяется на английском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи. 

(См. пример структуры статьи.) 

Список источников. Размещается непосредственно после основного текста статьи. В список вклю-

чают библиографические записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном 

тексте статьи. Записи нумеруют и располагают в порядке цитирования источников. При этом сначала 

следуют источники на русском языке, после них — на иностранном языке. В список литературы не 

включаются нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, стандарты и др.). Идентифици-

рующие сведения (наименование, номер, дата и др.) о такого рода документах приводятся в тексте при 

их первом упоминании. Список приводят в двух вариантах: на русском языке, оформленном в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка», и в романском алфавите, оформленном в со-

ответствии с требованиями международной библиографической и реферативной базы Scopus. Фамилии 

авторов статей на английском языке представляются в международной системе транслитерации Британ-

ского Института Стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI). Английские источники оста-
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ются без изменений, русскоязычные источники транслитерируются с помощью программы Translit 

(www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI) (см. пример пристатейного списка). 

Дополнительные сведения. На последней странице на русском и английском языках приводятся: фами-

лия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), офици-

альное название организации, должность, полный адрес организации (с указанием почтового индекса), 

служебный е-mail, номер служебного и контактного (мобильный, по возможности) телефонов.  

 

5. Оформление отдельных элементов текста 

Аббревиатуры. В тексте без расшифровки допустимо использовать только общепринятые аббревиа-

туры. К ним относятся пять общепринятых сокращений: т. е., и т. д., и т. п., и др., и пр., а также в., вв., 

г., гг. (при датах), г., д., обл., с. (при географических названиях), гл., ч., п., подп., разд., рис., с., см., ср., 

табл. (при ссылках и сопоставлении), руб. (рубль), долл. (доллар) и некоторые другие.  

Не допускается использовать сокращения: т. о. — таким образом, т. н. — так называемый и т. к. — 

так как.  

Помимо общепринятых аббревиатур в работах могут применяться авторские сокращения. При этом 

после их первого упоминания в тексте необходимо в скобках указать аббревиатуру, например средства 

вычислительной техники (СВТ). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подрисуночную подпись, а на ри-

сунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответ-

ствовать содержанию рисунка (10 пт). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание таблиц должно 

быть связано с той мыслью в тексте, после изложения которой дается ссылка на таблицу. Название таб-

лицы должно точно отражать ее содержание, заголовки граф — соответствовать их содержанию. Все 

данные внутри таблицы — 10 пт, головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80 × 80 мм (на одну колонку), 170 × 170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы располагаются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны символами, без использо-

вания специальных редакторов. Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 

формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не 

допускается. Индексы и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. В случае ссылок 

на формулы в тексте нумерация формул дается справа в круглых скобках, а сама формула размещается 

отдельной строкой по центру. Если на конкретную формулу нет дополнительных ссылок в тексте или 

она в тексте единственная, то нумерация не нужна. Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность. 

Примечания, комментарии и др. можно размещать в подстрочных ссылках.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании границами 

служат кавычки, в которые заключается цитата, после которой ставится отсылка на источник. При кос-

венном цитировании (парафраз, или пересказ, — передача своими словами идей, концепций, точек зре-

ния других лиц) левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», 

«В работе И. Л. Михайлова…», «По мнению специалистов…», «Современные цивилисты трактуют…» 

и т. д. Правой границей является отсылка на источник заимствования. 

Ссылки. На весь заимствованный материал (прямая цитата, парафраз, фактический материал, табли-

ца, рисунок и др.) даются ссылки на источники.  

В журнале приняты  затекстовые библиографические ссылки. Они входят в пристатейный список 

источников. Библиографические записи источников в пристатейном списке нумеруются, оформляются 

по ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» с обязательным указанием общего количества 

страниц.  

Связь между текстом и цитируемым источником устанавливают посредством отсылки, которую 

оформляют в виде заключенных в квадратные скобки порядкового номера источника и через запятую 

номера страницы. Если приводят прямую цитату, то в отсылке указывают порядковый номер и конкрет-

ную страницу цитаты. Если приводят косвенную цитату, то в отсылке указывают порядковый номер 

и постраничную пагинацию, в пределах которой изложен упоминаемый материал. Если в тексте речь 

идет в целом об издании, в отсылке указывают только порядковый номер источника. Если текст цитиру-

ется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами «Цит. по:». Например: [Цит. по: 9, 

с. 24—25] (см. примеры оформления затекстовых ссылок). 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 
 

В тексте отсылки оформляются следующим образом: 
 

При прямом цитировании 

Как отмечал Н. А. Бердяев, «идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, 

с идеей эволюции» [10, с. 222].  
 

При парафразе, или пересказе 

Так, Н. А. Бердяев раскрывает метафизическую сущность прогресса, отмечая связь идеи о прогрессе 

с мессианской идеей религиозных верований [10, с. 222—223]. 
 

При ссылке целиком на весь источник 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти вниманием известную работу Н. А. Бердяева [10]. 
 

При цитировании не по первоисточнику 

Ж. Р. Колесникова, осмысляя свою эпоху, писал о процессе «истощения творческих сил человека 

в результате отрыва его от духовного центра жизни и исключительное обращение к периферии жизни...» 

[Цит. по: 23, с. 75]. 
 

Описание источника в затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 269 с. 

23. Колесникова Ж. Р. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и русская религиозная философия 

начала XX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 163 с. 
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