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БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ НА СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ 

АВЕЗОВА Дарья Артемовна 
студент 

МАЛИНОВСКАЯ Ольга Викторовна 
старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Россия 

Данная научная работа посвящена изучению взаимосвязи между питанием, спортивными показателями 
и общим здоровьем. В работе анализируется важность правильного питания для достижения опти-
мальных результатов в спорте и поддержания общего физического и психологического благополучия.  
Ключевые слова: диета, спортивные показатели, здоровье, питание, оптимальные результаты. 

лияние диеты на спортивные показатели.
Макро- и микроэлементы играют ключе-

вую роль в спортивной диете, поскольку они 
необходимы для поддержания оптимального 
здоровья и спортивной производительности. 

Макроэлементы: 
1. Белки – основной строительный мате-

риал для тканей и мышц. Спортсменам ре-
комендуется потреблять достаточное коли-
чество белка, чтобы поддерживать и восста-
навливать мышцы после тренировок. Источ-
ники белка: мясо, рыба, яйца, молочные про-
дукты, орехи, бобовые. 

2. Углеводы – представляют собой основ-
ной источник энергии для организма во время 
физических нагрузок. Спортсменам важно 
употреблять достаточное количество углево-
дов для поддержания выносливости и воспол-
нения энергозапасов. Источники углеводов: 
злаки, фрукты, овощи, каши, хлеб и т. д. 

3. Жиры – также являются важным источ-
ником энергии, особенно во время длитель-
ных нагрузок. Они участвуют в обмене ве-
ществ, а также воспалительных процессах. 
Источники жиров: рыба, орехи, авокадо, рас-
тительные масла [1]. 

Микроэлементы: 
1. Железо – необходимо для транспорти-

ровки кислорода в организме и образования 
гемоглобина. Дефицит железа может приве-
сти к усталости и снижению спортивной 
производительности. Источники железа: мя-
со, печень, гречка, бобы. 

2. Кальций – необходим для поддержания
здоровых костей и мышц. Спортсменам важ-
но употреблять достаточное количество 
кальция для предотвращения травм и укреп-
ления костей. Источники кальция: молочные 
продукты, сыр, рыба, орехи. 

3. Цинк – участвует в обмене веществ, ро-
сте и регенерации тканей. Дефицит цинка 
может привести к снижению иммунитета и 
медленному восстановлению после трениро-
вок. Источники цинка: моллюски, мясо, оре-
хи, семечки [1]. 

Спортсменам рекомендуется следить за 
балансом потребления этих элементов, учи-
тывая индивидуальные потребности и харак-
тер тренировок. Питание, богатое макро- и 
микроэлементами, поможет спортсменам до-
стичь высоких результатов и поддерживать 
общее здоровье на длительный срок. 

Гидратация – это процесс употребления и 
удержания жидкости в организме для под-
держания его жизненно важных функций. В 
контексте физических нагрузок и спортив-
ных тренировок, гидратация означает пра-
вильное употребление жидкости для под-
держания оптимального уровня гидратации 
организма во время и после физических 
упражнений. Недостаточная гидратация мо-
жет привести к снижению спортивной про-
изводительности, утомляемости, снижению 
концентрации и другим негативным послед-
ствиям [2]. Поэтому важно следить за уров-
нем жидкости в организме и употреблять до-

В 



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

 

7 

статочное количество воды для поддержания 
оптимальной гидратации. 

Рекомендации для правильной гидратации: 

 Пейте воду регулярно: Начните день с 
употребления воды и не забывайте пить во 
время и после тренировок. 

 Оцените потерю жидкости: Взвешивай-
тесь до и после тренировки, чтобы опреде-
лить вашу потребность в жидкости. 

 Учитывайте интенсивность тренировок: 
При интенсивных тренировках и длительных 
нагрузках рекомендуется употреблять спор-
тивные напитки, содержащие электролиты. 

 Следите за цветом мочи: Светлая жел-
тая моча обычно свидетельствует о хорошей 
гидратации, темно-желтая моча может ука-
зывать на недостаток жидкости. 

Не забываем про витамины и минералы, 
они являются важными элементами спортив-
ного питания, так как поддерживают здоровье, 
повышают выносливость и помогают восста-
новлению после тренировок. Вот несколько 
ключевых витаминов и минералов, которые 
играют важную роль в спортивном питании: 

1. Витамин С: участвует в синтезе колла-
гена, который важен для здоровья суставов и 
связок. Также улучшает иммунную систему 
и помогает восстановлению мышц после 
тренировок. 

2. Витамин D: оптимальный уровень ви-
тамина D в организме влияет на силу мышц, 
поддерживает здоровье костей и участвует в 
процессе роста и восстановления. 

3.Витамин Е: обладает антиоксидантными 
свойствами, помогает защитить клетки от 
повреждений, которые могут возникнуть в 
результате интенсивных тренировок. 

4. Витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, 
B12): способствуют обмену веществ, улучша-
ют пищеварение, помогают преобразовывать 
углеводы, жиры и белки в энергию, необхо-
димую для тренировок. 

5. Минералы: железо, кальций, магний, 
цинк: Железо необходимо для правильной 
работы органов и мышц, кальций укрепляет 
кости, магний участвует в энергетическом 
обмене, а цинк важен для иммунной системы 
и роста тканей [4]. 

Диета и общее здоровье. Правильное пи-
тание имеет значительное влияние на общее 
самочувствие и состояние организма. Вот 
несколько способов, как здоровое питание 

может положительно повлиять на ваше об-
щее самочувствие: 

1. Энергия и выносливость: правильное 
питание обеспечивает организм энергией, 
необходимой для его правильной работы. 
Сбалансированный рацион, состоящий из 
углеводов, белков и жиров, помогает под-
держивать высокий уровень энергии на про-
тяжении дня и повышает выносливость. 

2. Улучшенное пищеварение: пища, бога-
тая клетчаткой, витаминами и минералами, 
способствует здоровому пищеварению, 
улучшает работу кишечника и помогает из-
бежать проблем с пищеварением, такими как 
запоры или вздутие. 

3. Сильный иммунитет: питание, богатое 
антиоксидантами, витаминами и минерала-
ми, помогает укрепить иммунную систему, 
защищая организм от инфекций, вирусов и 
других воздействий внешней среды. 

4. Улучшенное настроение: правильное пи-
тание может повысить уровень серотонина и 
допамина в мозге, что способствует улучше-
нию настроения, снижению уровня стресса и 
улучшению психического благополучия. 

5. Контроль за весом: правильное питание 
помогает поддерживать здоровый вес, что 
важно для общего самочувствия, самооценки 
и предотвращения многих заболеваний. 

6. Улучшенный сон: некоторые продукты 
могут препятствовать хорошему сну, в то 
время как другие, напротив, могут помочь 
улучшить его. Правильное питание способ-
ствует нормализации циркадного ритма и 
помогает обеспечить качественный отдых. 

Питательные вещества для органов пред-
ставляют собой разнообразные вещества, не-
обходимые для поддержания здоровья и оп-
тимальной функции внутренних органов че-
ловеческого организма. Они обеспечивают 
жизненно важные функции органов, таких 
как сердце, почки, печень, легкие, мозг и 
другие. Вот краткий список питательных ве-
ществ для поддержания здоровья: 

1. Омега-3 жирные кислоты: лосось, ту-
нец, льняное масло. 

2. Антиоксиданты (витамин C, витамин E, 
бета-каротин): цитрусовые, орехи, зеленые 
овощи. 

3. Кальций: молочные продукты, темно-
зеленые овощи, белая рыба. 

4. Железо: мясо, печень, бобовые. 
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5. Магний: семена, шоколад, орехи. 
6. Витамин D: жирные рыбы, рыбий жир, 

яичный желток [3]. 
Правильное питание так же играет ключе-

вую роль в профилактике различных заболе-
ваний. Вот как разнообразное и сбалансиро-
ванное питание может помочь предотвратить 
многие заболевания: 

1. Заболевания сердца: питание богатое 
овощами, фруктами, орехами, рыбой, не-
жирным мясом и зерновыми помогает сни-
зить риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, таких как атеросклероз, инфаркт 
и инсульт. 

2. Сахарный диабет: ограничение потреб-
ления простых углеводов, употребление по-
лезных жиров и белков, а также поддержа-
ние здорового веса способствуют управле-
нию уровня сахара в крови и снижают риск 
развития диабета. 

3. Ожирение: Правильное питание, обо-
гащенное витаминами, минералами и пище-
выми волокнами, в сочетании с физической 
активностью, помогает предотвратить лиш-
ний вес и ожирение, что связано с множе-
ством заболеваний. 

4. Рак: употребление антиоксидантов из 
овощей, фруктов, зеленого чая, а также ми-
нералов и витаминов помогает снизить риск 
развития рака, защищая клетки организма от 
повреждений. 

5. Заболевания костей: умеренное потреб-
ление продуктов, богатых кальцием (молочные 
продукты, зеленые овощи, миндаль), витамина 
D и других минералов помогает поддерживать 
здоровье костей и предотвращать остеопороз. 

6. Заболевания пищеварительной систе-
мы: рацион, содержащий достаточное коли-
чество пищевых волокон, пребиотиков, про-
биотиков и разнообразных ферментов, спо-
собствует здоровью желудочно-кишечного 
тракта и может предотвратить различные за-
болевания желудка и кишечника. 

Оно не только помогает предотвратить 
заболевания, но и улучшает общее самочув-
ствие, уровень энергии и общую долголетие. 
Поэтому важно стремиться к разнообразно-
му, полноценному и сбалансированному ра-
циону, учитывая потребности организма в 
различных питательных веществах. 

А так же питание человека непосредствен-
но влияет на его психическое здоровье – 

настроение, поведение и мозговые функции. 
Голодный человек может чувствовать себя 
раздраженным и беспокойным, в то время 
как сытый человек чувствует себя спокой-
ным и довольным. 

Наш мозг нуждается в высокоэнергетичных 
питательных веществах. Недостаток энергии 
или потребления питательных веществ может 
изменить как химию мозга, так и функциони-
рование нервов в головном мозге. 

Практические рекомендации. В день чело-
век, занимающийся спортом, должен употреб-
лять около 2500-2700 килокалорий. Продукты, 
которые составят рацион спортсмена: овсяные 
хлопья; обезжиренный творог; зерновая каша; 
фрукты и овощи; мясо птицы; хлеб. Лучше не 
злоупотреблять солью и сахаром, при жарке 
использовать оливковое масло, а овощи упо-
треблять либо в свежем виде, либо готовить на 
пару и тушить. Есть лучше дробно, неболь-
шими порциями по 4-5 раз в день [3]. 

Планирование правильного питания важ-
но как до, во время и после тренировок для 
достижения оптимальных результатов, под-
держания энергии и восстановления мышц. 
Вот несколько вариантов питания для каж-
дого из этих временных промежутков: 

До тренировки: 

 1-2 часа до тренировки: сбалансирован-
ный прием белков, углеводов и незначитель-
ного количества жиров. Например, тост с 
индейкой и авокадо, йогурт со свежими яго-
дами, кусочек говядины с овощами; 

 30 минут до тренировки: легкий и лег-
коусвояемый углеводный перекус для добав-
ления энергии. Например, фруктовый смузи, 
кусочек хлеба с натуральным арахисовым 
маслом, банан. 

Во время тренировки: 

 для интенсивных тренировок: спортив-
ный напиток, содержащий углеводы и элек-
тролиты, чтобы поддерживать энергию и 
гидратацию. Гели или желе для быстрого 
доступа к энергии. 

После тренировки: 

 в течение 30 минут после тренировки: 
белково-углеводный перекус, чтобы восста-
новить мышцы и заполнить запасы энергии. 
Примеры: белковый коктейль, творог с 
фруктами, курица с овощами. 

 через 1-2 часа после тренировки: полно-
ценный прием пищи, содержащий белки, уг-
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леводы и жиры для полноценного восста-
новления и роста мышц. Например, курица с 
киноа и овощами, рыба с картофельными 
ломтями, тушеные овощи с гречкой. 

Важно помнить, что оптимальное питание 
до, во время и после тренировок может варь-
ироваться в зависимости от индивидуальных 
потребностей, типа тренировки, целей и об-
щего здоровья. Рекомендуется проконсуль-
тироваться с диетологом или тренером для 
индивидуального подбора оптимального ра-
циона в соответствии с вашими целями и по-
требностями. 

Существуют общие принципы здорового 
питания, которые могут быть полезны для 
большинства людей, независимо от их целей 
и физической активности. Вот несколько 
ключевых принципов питания, которые мо-
гут быть полезны для всех: 

Разнообразие и сбалансированность: вклю-
чение широкого спектра пищевых продуктов в 
рационе, в том числе овощей, фруктов, злаков, 
белковых и жирных источников, для получе-
ния всех необходимых питательных веществ.  

Умеренность в потреблении: Соблюдение 
принципа умеренности в употреблении пи-
щи, чтобы обеспечить баланс энергии и из-
бежать переедания. 

Пить достаточное количество воды: обес-
печение достаточного употребления воды в 
течение дня для гидратации организма и под-
держания его функций. 

Ограничение потребления обработанных 
и высококалорийных продуктов: минимиза-
ция потребления продуктов с лишним со-
держанием сахара, соли, насыщенных жиров 
и искусственных добавок. 

Употребление здоровых жиров: предпочте-
ние ненасыщенных жиров, таких как оливко-
вое масло, рыбий жир, орехи, авокадо, для 
поддержания здоровья сердца и кожи. 

Умеренное потребление сахара: ограни-
чение потребления добавленного сахара и 
предпочтение натуральных источников сла-
дости, таких как фрукты. 

Еда вареная, запеченная или тушеная: 
приготовление пищи методами, которые со-
храняют максимальное количество питатель-
ных веществ и меньше содержат добавлен-
ных жиров и калорий. 

Следование режиму питания: регулярный 
прием пищи в течение дня, чтобы поддержи-
вать уровень энергии, обеспечить полноцен-
ное пищеварение и избежать перекусов не-
нужных калорий [3].  

Эти общие принципы представляют собой 
основу здорового питания и могут быть по-
лезны для всех, стремящихся к поддержанию 
общего здоровья и благополучия. Однако 
важно помнить, что индивидуальные по-
требности и предпочтения могут различать-
ся, поэтому рекомендуется обращаться к 
специалисту, чтобы получить индивидуаль-
ные рекомендации по питанию. 

Правильное питание является фундаментом 
для достижения высоких спортивных резуль-
татов и общего здоровья. Оно не только обес-
печивает организм необходимыми питатель-
ными веществами, но также влияет на физиче-
скую и психологическую подготовку спортс-
менов. Путем сбалансированного питания и 
соблюдения рекомендаций по питанию можно 
добиться оптимальных результатов в спорте и 
сохранить здоровье на долгие годы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кобиков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие. –

Р н/Д: Феникс, 2012. – 252 с. 

2. Лаптев А.П. Практикум по гигиене. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 151 с.

3. Петровский К.С. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1971. – Т. 2. – 479 с.

4. Педагогика здоровья. – М.: Педагогика, 1990. – 284 с.



Научный потенциал, 2024, № 2(45)

10 

THE EFFECT OF DIET ON ATHLETIC PERFORMANCE AND 
OVERALL HEALTH 

AVEZOVA Daria Artemovna 
Student 

MALINOVSKAYA Olga Viktorovna 
Senior Lecturer  

Pacific State University 
Khabarovsk, Russia 

This scientific work is devoted to the study of the relationship between nutrition, sports performance and 
general health. The paper analyzes the importance of proper nutrition for achieving optimal results in sports 
and maintaining overall physical and psychological well-being.  
Keywords: diet, sports performance, health, nutrition, optimal results. 

СКОЛИОЗ. КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 

БИТЮКОВА Диана Алексеевна 
студент 

МАЛИНОВСКАЯ Ольга Викторовна 
старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Россия 

Сколиоз – это патология, характеризующаяся боковым и вращательным искривлением позвоночни-
ка. Это серьезное заболевание, которое может привести к различным осложнениям, если не обра-
тить на него внимание вовремя. В данной статье мы рассмотрим методы борьбы со сколиозом с 
помощью физической культуры. 
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колиоз – это болезненное изгибание по-

звоночника в сторону или вращение во-

круг своей оси, что приводит к неравномер-

ности нагрузки на позвоночник и деформа-

ции его структуры. Сколиоз может быть как 

врожденным, так и приобретенным [3, с. 19]. 

Основные причины развития сколиоза: 

1. Генетическая предрасположенность: ско-

лиоз может передаваться по наследству от 

родителей. 

2. Несоответствие длины конечностей: раз-

ница в длине ног может вызвать неравно-

мерное распределение нагрузки на позво-

ночник и способствовать его искривлению. 

3. Несоблюдение правильной осанки: не-

правильная осанка при стоянии или сидении, 

особенно в период роста организма (дети и 

подростки), может вызвать сколиоз. 

4. Мышечная слабость и дисбаланс: недо-

статочное развитие мышц спины и живота 

может привести к деформации позвоночника. 

5. Травмы и заболевания: травмы позво-

ночника, воспалительные процессы или де-

генеративные изменения могут способство-

вать развитию сколиоза. 

Симптомы сколиоза могут включать в се-

бя: неравные плечи или бедра, наклон тела в 

сторону, неровная линия талии, поворот тела 

в сторону, болевые ощущения в области 

спины или шеи, утомляемость при стоянии 

или хождении, ощущение того, что одна нога 

короче другой, сложности с дыханием или 

сердцебиение. Если вы заметили у себя по-

добные симптомы, рекомендуется обратить-

ся к врачу или к специалисту по ортопедии 

для диагностики и назначения лечения в слу-

чае выявления сколиоза. 

Сколиоз может быть простым, или частич-

ным, с одной боковой дугой искривления, и 

сложным – при наличии нескольких дуг ис-

кривления в разные стороны и, наконец, то-

тальным, если искривление захватывает весь 

С 
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позвоночник. Он может быть фиксированными 

и нефиксированным, исчезающим в горизон-

тальном положении. Одновременно со сколио-

зом обычно наблюдается и торсия (скручива-

ние), т. е. поворот вокруг вертикальной оси, 

причем тела позвонков оказываются обращен-

ными в выпуклую сторону, а остистые отрост-

ки – в вогнутую. Торсия способствует дефор-

мации грудной клетки и ее асимметрии, внут-

ренние органы при этом сжимаются и смеща-

ются. Начальные явления сколиоза могут быть 

обнаружены уже в раннем детстве, но в 

школьном возрасте (10-15 лет) он проявляется 

наиболее выраженно [2, с. 29]. 

По степени деформации сколиоз делят на 

четыре группы [2, с. 31]: 

1. Сколиоз I степени: угол искривления до 

10
о
 – нa рентгенограмме заметно незначи-

тельное скручивание (торсия). 

2. Сколиоз II степени: угол искривления 

от 10 до 25
о
 – значительное скручивание; на 

рентгенограмме заметна деформация тел по-

звонков в вершине искривления, клинически 

определяется мышечный валик. 

3. Сколиоз III степени: угол искривления 

от 25 до 40 – деформация грудной клетки, 

наличие реберного горба, в вершине искрив-

ления и прилежащих областях имеются по-

звонки клиновидной формы. 

4. Сколиоз IV степени: угол искривления 

больше 40
о
 – тяжелая деформация грудной 

клетки, кифосколиоз грудного отдела, пе-

редний и задний реберный горб, деформация 

таза, тяжелая деформация тел позвонков и 

позвонковых суставов, обызвествление свя-

зочного аппарата. 

Лечение сколиоза остается одной из наибо-

лее трудных и актуальных задач ортопедии. 

Врачи ортопеды после обследования могут 

порекомендовать следующие виды лечения: 

хирургическое лечение, индивидуально подо-

бранную лечебную физкультуру, массаж, по-

сещение бассейна, корсетирование, приемы 

мануальной терапии [2, с. 34]: 

1. Лечебный массаж: профессиональный 

массаж может помочь расслабить мышцы 

спины, улучшить их тонус и снизить боль. 

2. Ношение корсета: корсет предназначен 

для удержания позвоночника в правильном 

положении и предотвращения дальнейшего 

развития сколиоза. Он может быть назначен 

врачом в зависимости от степени сколиоза и 

возраста пациента. Ношение корсета должно 

сопровождаться комплексом упражнений для 

укрепления мышц спины и правильной осанки: 

 физическая терапия: специальные упраж-

нения и массаж спины могут помочь улуч-

шить положение позвоночника, укрепить 

мышцы спины и снять боль; 

 мануальная терапия – метод диагностики 

и лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, получивший в последнее время ши-

рокое распространение. В основе его лежит 

воздействие на позвоночник как на особый ор-

ган, включающий не только позвоночный 

столб, но и окружающие его связки и мышцы. 

За долгие годы развития мануальной терапии 

были разработаны многочисленные и эффек-

тивные способы выявления нарушений в су-

ставах и их лечения [2, с. 34]; 

 активный образ жизни: регулярные фи-

зические упражнения, плавание, йога спо-

собствуют укреплению мышц спины и пра-

вильной осанке; 

 соблюдение правильной осанки: важно 

следить за правильным положением спины 

при сидении, стоянии и ходьбе, чтобы не 

нагружать позвоночник. 

При тяжелых случаях сколиоза, когда 

консервативное лечение не дает результатов 

или сколиоз продолжает прогрессировать, 

может потребоваться хирургическое вмеша-

тельство. Операция проводится с целью ис-

правления и стабилизации позвоночника, что-

бы улучшить положение позвоночного столба 

и снизить давление на нервы и органы. 

Хирургическое лечение сколиоза может 

включать в себя различные методы, такие как 

коррекция с помощью металлических стерж-

ней и винтов, пересадка костной ткани или ис-

пользование искусственных имплантатов. По-

сле операции пациенту может потребоваться 

реабилитация и физическая терапия для вос-

становления функции позвоночника. 

При сколиозе важно поддерживать здоро-

вый вес и правильно подбирать рацион пи-

тания для укрепления позвоночника. Вот не-

которые рекомендации: 

1. Управление весом: излишний вес мо-

жет увеличить нагрузку на позвоночник и 
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ухудшить состояние сколиоза. Поддержи-

вайте здоровый вес путем правильного пита-

ния и умеренной физической активности. 

2. Богатое питание: включайте в рацион

свежие фрукты и овощи, злаки, белковые про-

дукты (мясо, рыбу, яйца, орехи), молочные 

продукты, здоровые жиры (оливковое масло, 

авокадо) для обеспечения питательными веще-

ствами и укрепления мышц позвоночника. 

3. Исключение вредных продуктов: огра-

ничьте потребление жирной, соленой, обжа-

ренной и сладкой пищи, алкоголя, газиро-

ванных напитков, так как они могут способ-

ствовать переизбытку веса и воспалитель-

ным процессам в организме. 

4. Регулярные упражнения: выполняйте

специальные упражнения для укрепления 

мышц спины, коррекции осанки и улучше-

ния гибкости позвоночника. Обратитесь к 

специалисту (например, к физиотерапевту) 

для составления индивидуальной программы 

упражнений. 

5. Соблюдение режима питания: ешьте

регулярно, не пропуская приемов пищи, кон-

тролируйте размер порций и избегайте пере-

едания. 

6. Для профилактики и лечения сколиоза

очень важна лечебная физическая культура. 

Систематические умеренные физические наг-

рузки улучшают общее физическое состояние 

организма, благоприятно воздействуют на по-

звоночник, укрепляют мышцы спины, увели-

чивают гибкость и подвижность, уменьшают 

нагрузку на позвоночник и способствуют 

формированию правильной осанки.  

Примерный комплекс основных упражне-

ний при сколиозе [2, с. 40]: 

1. Лежа на спине, руки на затылке, разве-

сти локти в стороны (вдох), свести обратно 

(выдох) (3-4 раза). 

2. Лежа на спине, попеременно сгибать

ноги, подводя колено к животу (выдох), и 

выпрямлять их (вдох) (3-5 раз). 

3. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях,

приподнимать таз, прогибаясь в грудном от-

деле позвоночника (3-4 раза). 

4. Лежа на спине, вытягивать одну руку

вверх, а другую (на стороне выпуклости и 

искривления) – в сторону (вдох), отпускать 

руки (выдох) (4-5 раз). 

5. Лежа на животе, приподнимать туло-

вище, прогибая грудной отдел позвоночника 

(вдох), опускать (выдох) (4 раза). 

6. Лежа на животе, одна рука на затылке,

другая на груди со стороны выгнутой сторо-

ны искривления, разогнуть туловище (вдох), 

вернуться в исходное положение (выдох)м 

(3-4 раза). 

7. Лежа на животе, руки вдоль тела, ладо-

нями вниз, поднимать ноги попеременно с 

одновременным приподниманием головы   

(3-4 раза). 

8. Лежа на животе, отвести ноги в сторону

на выпуклой стороне искривления пояснич-

ного отдела позвоночника, потом вернуться 

в исходное положение. Дыхание произволь-

ное (3-4 раза). 

9. Лежа на боку, на ватном валике на вы-

пуклой стороне искривления грудного отде-

ла позвоночника, закинуть руки за голову 

(вдох), опустить (выдох). Выполнять в мед-

ленном темпе (3-4 раза). 

10. Стоя на четвереньках, сгибать руки в

локтях до соприкосновения груди с поверх-

ностью пола или кушетки. Дыхание произ-

вольное (3-4 раза). 

11. Стоя на четвереньках, одновременно

вытянуть правую ногу и левую руку (вдох), 

вернуться в исходное положение (выдох); 

повторить с другой ногой и рукой (4-6 раз). 

12. Лежа на спине, руки вдоль тела, одно-

временно поднимать руки вверх (вдох) и 

опускать (выдох) (3-4 раза). 

В заключение, важно отметить, что у боль-

шинства людей наблюдаются незначительные 

искривления позвоночника, которые могут 

появляться постепенно на протяжении жизни. 

Сидячий образ жизни способствует возникно-

вению и прогрессированию деформаций у 

взрослых, поэтому понимание причин воз-

никновения сколиоза и использование ком-

плексного подхода, включающего физиче-

ские упражнения, визиты к врачу и соблюде-

ние рекомендаций специалистов, играют клю-

чевую роль в борьбе с этим распространенным 

заболеванием. Своевременное обращение за 

медицинской помощью и осознанное отноше-

ние к заботе о здоровье позволят сохранить 

позвоночник здоровым и поддержать общее 

благополучие организма. 
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Scoliosis is a pathology characterized by lateral and rotational curvature of the spine. This is a serious dis-

ease that can lead to various complications if you do not pay attention to it during. In this article, we will 

consider methods of combating scoliosis with the help of physical education. 
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Скандинавская ходьба, также известная как Nordic walking, представляет собой инновационный вид фи-

зической активности, сочетающий элементы обычной ходьбы с использованием специальных трениро-

вочных палок. Данная техника, разработанная в Финляндии, активно используется как эффективный 

способ укрепления здоровья и улучшения физической формы. Суть скандинавской ходьбы заключается в 

синхронном движении рук и ног, что позволяет равномерно распределить нагрузку на все группы мышц, 

улучшить осанку, баланс и координацию. Исследования показывают, что скандинавская ходьба увеличи-

вает потребление калорий на 20-40% по сравнению с обычной ходьбой, способствует укреплению сердеч-

но-сосудистой системы и снижению нагрузки на суставы. Этот вид активности подходит для людей 

разного возраста и уровня подготовки, делая его универсальным инструментом для поддержания здоро-

вого и активного образа жизни. 

Ключевые слова: техника скандинавской ходьбы, разминка, релаксация, польза для здоровья. 
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одьба – простейший вид физической ак-
тивности и самое лучшее лекарство. А

если вспомнить, что сегодня есть множество 
людей, ведущих сидячий образ жизни, то раз-
говор о ходьбе становится более актуальным, 
так как недостаточная двигательная актив-
ность приводит к снижению функциональных 
возможностей людей и ослаблению сопротив-
ляемости организма. Движения, совершаемые 
при ходьбе, способствуют улучшению движе-
ния крови в мышцах конечностей, области ма-
лого таза и брюшной полости, также они уве-
личивают снабжение кровью легких, головно-
го мозга и миокарда. Существует несколько 
различных видов спортивной ходьбы. Сегодня 
все чаще на улицах города, поселков можно 
встретить людей, гуляющих с лыжными пал-
ками в руках даже в летнюю жару. Этот, 
странный на первый взгляд, вид фитнеса по-
лучил название «скандинавская ходьба» и уже 
успел заслужить популярность во всем мире. 

Техника скандинавской ходьбы. 
Техника скандинавской ходьбы довольно 

проста: 
1. Использование палок: Ходьба происхо-

дит с активным использованием палок, кото-
рые помогают двигаться быстрее и усилива-
ют нагрузку на верхнюю часть тела. 

2. Правильная техника движения: Вклю-
чает согласованное движение рук и ног, а 
также правильную постановку стопы. 

3. Улучшение физической формы: Эта тех-
ника способствует укреплению сердечно-
сосудистой системы, мышц корпуса и верх-
них конечностей. 

4. Умеренная интенсивность: Nordic walking
подходит для людей разного уровня физиче-
ской подготовки и может быть эффективным 
средством для поддержания активного обра-
за жизни. 

5. Скандинавская ходьба позволяет сжигать
больше калорий по сравнению с обычной 
ходьбой и является популярным видом физи-
ческой активности для здоровья и фитнеса [2]. 

Осваивая технику, важно научиться пра-
вильному ритму и траектории движения рук 
и ног. 

Разминка. 
Как и перед любой серьезной трениров-

кой, необходимо несколько минут потратить 
на разминку мышц и суставов, чтобы подго-
товить тело к нагрузкам. Для этого можно 
проделать следующие упражнения: 

Первое упражнение – возьмите руками 
одну палку за концы и поднимите ее над го-
ловой. Сделайте наклоны влево и вправо не-
сколько раз.  

Второе упражнение – выставьте правую 
ногу вперед и раскачивайтесь вперед-назад. 
При этом обе руки двигаются в сторону, 
противоположную движению тела. Повтори-
те упражнение несколько раз, меняя ноги. 

Третье упражнение – возьмите палки в 
руки и поставьте их слегка за спину. Сделай-
те не менее 15 приседаний.  

Четвертое упражнение – встаньте прямо, 
для поддержки держитесь за палку. Осторожно 
согните одно колено и поднимите лодыжку 
вверх. Возьмите рукой лодыжку, поднесите ее 
к ягодичным мышцам и удерживайте в течение 
15 секунд, затем поменяйте ноги.  

Ходьба. 
Как правильно дышать. 
Не существует какого-либо особого способа 

дыхания. В начале ходьбы можно начать ды-
шать через нос. С увеличением темпа движе-
ния вам нужно больше воздуха, чем-то количе-
ство, которое поступает через нос. Поэтому 
начните дышать через рот. Это произойдет 
естественным образом. Главное, чтобы дыха-
ние было спокойным и ровным. Ну и, конечно, 
вам должно быть комфортно. Вы также можете 
беседовать с человеком, идущим с вами рядом. 
Постарайтесь, чтобы соотношение вдоха и вы-
доха было 1:1,5-2, то есть, если вы вдох делаете 
на два шага, то выдох – на три-четыре шага. 

Релаксация. 
После ходьбы сделайте несколько глубо-

ких вдохов, упражнения на растяжку икро-
ножных мышц, бедер, а также спины. Воз-
вратившись, домой, примите теплую ванну, 
если есть возможность, то сходите в баню 
или сауну, прогрейтесь, чтобы на следую-
щий день не болели мышцы. 

Показания скандинавской ходьбы. 
Скандинавская ходьба c палками, польза и 

противопоказания которой являются акту-
альными вопросами, оказывает на организм 
остаточно сильное влияние. В частности, вли-
яет она на состояние опорно-двигательного 
аппарата. По мнению специалистов, ходьба 
со скандинавскими палками, показания име-
ет следующие:  

1. Сахарный диабет.
2. Наличие кардио-патологий (в том числе

и люди, перенесшие инфаркт). 

Х 
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3. Группа риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  

4. Ортопедические проблемы.  

5. Инвалидность, проблемы c передвиже-

нием. 

6. Реабилитация, в том числе и после ин-

сульта. 

7. Нарушения равновесия. 

8. Избыточный вес. 

9. Беременность [3]. 

Польза для здоровья. 

Скандинавская ходьба является идеальным 

способом поддерживать здоровье и активность 

на протяжении всей жизни. Вот почему: 

1. Улучшение кардио-сосудистой систе-

мы: Регулярная скандинавская ходьба помо-

гает укрепить сердечно-сосудистую систему, 

улучшить кровообращение и снизить риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Укрепление мышц: Этот вид активности 

включает в работу большой комплекс мышц, 

включая мышцы рук, плеч и спины, что спо-

собствует их укреплению и тонизации. 

3. Поддержание здоровья суставов: Скан-

динавская ходьба менее травмоопасна для 

суставов по сравнению с другими видами 

физической активности, что делает ее иде-

альным выбором для людей всех возрастов и 

физических состояний. 

4. Психологические выгоды: Прогулки с 

палками по природной местности способству-

ют снижению стресса, улучшению настроения 

и общего психологического благополучия [2]. 

Как начать заниматься скандинавской 

ходьбой? 

Начать заниматься скандинавской ходь-

бой довольно просто: 

1. Приобретите тренировочные палки: Спе-

циальные палки для скандинавской ходьбы 

можно приобрести в спортивных магазинах. 

Они должны быть подходящей длины для 

вашего роста. 

2. Изучите технику: Правильная техника 

играет важную роль. Начните с обучающих 

видео или занятий под руководством ин-

структора. 

3.  Выберите подходящую обувь: Носите 

удобную обувь для ходьбы, которая обеспечит 

поддержку и комфорт во время тренировок. 

4. Начните с небольших расстояний: Начи-

найте с коротких прогулок, увеличивая ди-

станцию по мере улучшения физической 

подготовки. 

5. Выберите правильные палки: Палки для 

скандинавской ходьбы должны быть легки-

ми, прочными и подходящей длины для ва-

шего роста. 

6. Изучите технику: Освойте правильную 

технику использования палок, чтобы макси-

мально эффективно использовать все группы 

мышц. 

7. Выберите маршрут: Найдите живопис-

ные тропы или парки, где можно насладить-

ся красотой природы во время занятий скан-

динавской ходьбой [1]. 

Заключение. Скандинавская ходьба пред-

ставляет собой простой и приятный способ 

поддержания здоровья, укрепления мышц и 

улучшения общего самочувствия. Этот вид фи-

зической активности подходит для людей всех 

возрастов и уровней подготовки. Начните за-

ниматься скандинавской ходьбой прямо сей-

час, и вы обязательно ощутите ее пользу для 

вашего здоровья и жизненного равновесия! 
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Nordic walking, also known as Nordic walking, is an innovative type of physical activity that com-bines 
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Данная статья рассматривает современные подходы к оздоровительной физической культуре, 

включая различные методики и техники, направленные на улучшение общего состояния здоровья. В 

статье освещаются основные принципы и методы тренировок, а также подходы к организации за-

нятий, учитывающие индивидуальные особенности каждого человека. Также рассматривается вли-

яние физических упражнений на психоэмоциональное состояние и общее благополучие. В результате 

статьи предлагаются рекомендации по использованию этих методов для достижения оптимальных 

результатов в оздоровительной физической культуре. 

Ключевые слова: ритмическая гимнастика, ушу, атлетическая гимнастика, бег, физическая культу-

ра, система упражнений. 

изическая культура и спорт способству-

ют развитию интеллектуальных процес-

сов – внимания, точности восприятия, запоми-

нания, воспроизведения, воображения, мыш-

ления, улучшают умственную работоспособ-

ность. Здоровые, закаленные, хорошо физиче-

ски развитые юноши и девушки, как правило, 

успешно воспринимают учебный материал, 

меньше устают на занятиях, не пропускают их 

из-за простудных заболеваний. 

Занятия физическими упражнениями позво-

ляют многогранно влиять на сознание, волю, 

на моральный облик, черты характера. Они вы-

зывают не только существенные биологиче-

Ф 
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ские изменения в организме, но в значительной 

мере определяют выработку убеждений, при-

вычек, вкусов и других сторон личности, ха-

рактеризующих духовный мир человека. 

Здоровье – это первая и важнейшая по-

требность человека, определяющая способ-

ность его к труду и обеспечивающая гармо-

ническое развитие личности. Здоровый образ 

жизни основан на принципах нравственно-

сти, рационально организован, активный, за-

каливающий и, в то же время, защищающий 

от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, позволяет до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и фи-

зическое здоровье. 

Для нормальной работы организма человека 

необходим достаточный уровень развития 

мышечной системы. Оптимальный двигатель-

ный режим – важнейшее условие здорового 

образа жизни. Его основу составляют система-

тические занятия физическими упражнениями 

и спортом, эффективно решающие задачи 

укрепления здоровья и развития физических 

способностей молодежи, сохранения здоровья 

и двигательных навыков, усиления профилак-

тики неблагоприятных возрастных изменений. 

Одной из возможностей сохранения, разви-

тия и восстановления здоровья человека, явля-

ется оздоровительная физическая культура. 

Системы знаний и практических методик, поз-

воляющих обеспечить формирование здоровья, 

понимаются как оздоровительные системы. 

Оздоровительные системы – это системы 

знаний и практических методик, позволяю-

щих обеспечить формирование здоровья. 

Оздоровительные системы начали формиро-

ваться с момента зарождения человеческих 

цивилизаций и естественным образом входят 

в культуру человечества. 

Известные оздоровительные системы услов-

но можно разделить на современные и тради-

ционные. Традиционные системы пришли к 

нам из стран с непрерывным и преемствен-

ным развитием культуры – Индии и Китая. 

Это йога, у-шу, цигун. 

Йога в переводе с санскрита означает «со-

юз, соединение, связь, гармония». Единение 

души человека с абсолютным духом или бо-

жеством, индивидуального сознания с косми-

ческим разумом. Гармония полного физиче-

ского здоровья и духовной красоты человека. 

Совокупность методов, способствующих со-

зданию единой, цельной личности.  

Ушу – это обобщенное название боевых 

искусств, существующих в Китае. Название 

состоит из двух иероглифов – «у» и «шу», 

что в переводе с китайского означает «воен-

ное искусство». 

Исторически искусство ушу зарождалось 

как система знаний, позволяющая обеспе-

чить выживание человека в любых условиях. 

Подобная подготовка помогала развить спо-

собности к быстрому принятию необходимо-

го решения и немедленному действию.  

В основе понятия цигун лежит идея о су-

ществовании особой энергии ци, которая 

пронизывает весь мир, в том числе и каждо-

го человека. Дословный перевод с китайско-

го означает – работа с энергией. В более ши-

роком смысле цигун – это искусство приме-

нения энергии ци, которое позволяет под-

держивать духовное и физическое здоровье, 

продлить жизнь, лечить различные заболева-

ния, а также может применяться в бою. 

Цигун – неотъемлемая часть китайской 

культуры. Последние исследования свидетель-

ствуют, что практики, похожие на цигун, су-

ществовали еще до появления письменности. 

Возникновение цигун связано с традиционной 

китайской религией даосизмом. Изначально 

даосизм ориентировался на внешние алхими-

ческие практики, одной из целей которых яв-

лялось создание так называемой пилюли бес-

смертия, дающей возможность вечной жизни. 

Но в первом тысячелетии нашей эры даосы 

стали уделять больше внимания внутренним 

практикам, связанным с работой с ци. Цигун 

очень разнообразен – невозможно перечислить 

все его школы и направления. 

Современные системы оздоровительной 

физической культуры также довольно разно-

образны. К ним относятся атлетическая гим-

настика, ритмическая гимнастика, аэробика, 

а также шейпинг – система физических упраж-

нений для женщин, направленная на коррек-

цию фигуры и улучшение функционального 

состояния организма. 

Ритмическая гимнастика (ритмика, из-

вестна также как аэробика) – система музы-

кально-ритмического воспитания, созданная 



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

 

18 

Эмилем Жак-Далькрозом. Метод заключает-

ся в развитии чувства ритма – чувства вре-

мени, иными словами, развитии координа-

ции между нервной и мускульной деятель-

ностью человека, что помогает достичь ав-

томатизма в самых сложных движениях. Си-

стема Далькроза способствует развитию и 

упражнению внимания и памяти.  

Ритмическая гимнастика – традиционный 

вид гимнастики оздоровительно-развивающей 

направленности, основанный на подчинении 

двигательных действий задающему ритм и 

темп музыкальному сопровождению. Ритмиче-

ская гимнастика представляет собой систему 

гимнастических упражнений, включающую 

упражнения общеразвивающего характера, 

циклические движения (ходьбу, бег, подско-

ки и прыжки, танцевальные элементы), вы-

полняемые в заданном темпе и ритме. 

Воздействие ритмической гимнастики на 

организм занимающихся можно определить 

как комплексное. Поскольку упражнения носят 

поточный характер, то нагрузка ложится преж-

де всего на сердечно-сосудистую и дыхатель-

ную системы и опорно-двигательный аппарат. 

Движения и их соединения координационного 

характера совершенствуют двигательные воз-

можности, расширяют двигательный опыт, 

формируют правильную осанку и рациональ-

ную походку. В процессе выполнения ком-

плексов совершенствуются выносливость, по-

движность в суставах, силовые качества [1]. 

Содержание ритмической гимнастики со-

ставляют: движения отдельными звеньями 

тела, типа сгибаний и разгибаний, поворотов 

и вращений, махи; разновидности ходьбы и 

бега, подскоки и прыжки; элементы вольных 

упражнений и художественной гимнастики; 

танцевально-хореографические элементы. 

Выполнение их в ритмической гимнасти-

ки имеет свои особенности: каждое упраж-

нение в отдельности достаточно просто и 

поэтому доступно практически всем воз-

растным категориям занимающихся; много-

кратные повторения каждого движения, их 

сочетаний в связках, сериях и целом потоке 

определяют их аэробный характер, стимули-

рующий работу сердечно сосудистой и дыха-

тельной систем и обеспечивающий нагрузку 

опорно-двигательного аппарата. 

Современная ритмическая гимнастика – 

это самостоятельный вид гимнастики с ха-

рактерной методикой и правилами организа-

ции занятий. Упражнения ритмической гим-

настики используются в форме утренней за-

рядки, физкультурной паузы в течение рабо-

чего дня, в виде индивидуальных самостоя-

тельных занятий или строго регламентиро-

ванных уроков, спортивной разминки или 

части тренировочного занятия. 

Особенность ритмической гимнастики со-

стоит в том, что темп движений и интенсив-

ность выполнения упражнений задается рит-

мом музыкального сопровождения. В ней ис-

пользуется комплекс различных средств, ока-

зывающих влияние на организм. Так, серии 

беговых и прыжковых упражнений влияют 

преимущественно на сердечно-сосудистую си-

стему, наклоны и приседания – на двигатель-

ный аппарат, методы релаксации и. самовну-

шения – на центральную нервную систему. 

Атлетическая гимнастика – это система 

гимнастических упражнений, направленная 

на развитие силовых качеств и способностей 

ими пользоваться, традиционный вид гимна-

стики оздоровительно-развивающей направ-

ленности, сочетающий силовую тренировку 

с разносторонней физической подготовкой, 

гармоническим развитием и укреплением 

здоровья в целом. 

Атлетическая гимнастика система разно-

сторонних силовых упражнений, направлен-

ных на развитие силы, формирование про-

порциональной фигуры и укрепление здоро-

вья. Атлетическая гимнастика укрепляет здо-

ровье, избавляет от многих физических изъя-

нов (сутулость, впалая грудь, неправильная 

осанка, слаборазвитые мышцы и др.). Режим 

упражнений в сочетании с рациональным пи-

танием позволяет избавиться от излишних 

жировых отложений или прибавить в весе в 

тех случаях, когда это необходимо. Система 

упражнений тренирует сердечно-сосудистую 

и другие жизненно важные системы организма, 

через развитие мускулатуры активно и благо-

творно воздействует на работу внутренних ор-

ганов. Положительное влияние атлетической 

гимнастики умножается, если сочетать сило-

вые упражнения с упражнениями на выносли-

вость (бег, лыжи, плавание, велосипед) [3]. 
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Занятия с гантелями в сочетании с другими 

оздоровительно-физкультурными мероприяти-

ями помогают поддерживать свой жизненный 

тонус, не позволяют мышцам ослабевать. 

Выполнение комплекса упражнений с отя-

гощениями положительно влияют на белко-

вый обмен, усиливают анаболические процес-

сы, вследствие чего улучшается способность 

организма к регенерации, возрастает его со-

противляемость заболеваниям. 

Оздоровительный бег является наиболее 

простым и доступным (в техническом отно-

шении) видом циклических упражнений, а 

потому и самым массовым. 

Бег более интенсивное упражнение, чем 

ходьба, однако и его можно дозировать по 

расходу энергии, скорости передвижения, 

расстоянию и т. д. 

Техника оздоровительного бега настолько 

проста, что не требует специального обуче-

ния, а его влияние на человеческий организм 

чрезвычайно велико. Однако при оценке эф-

фективности его воздействия следует выде-

лить два наиболее важных направления: об-

щий и специальный эффект. 

Общее влияние бега на организм связано с 

изменениями функционального состояния 

ЦНС, компенсацией недостающих энергоза-

трат, функциональными сдвигами в системе 

кровообращения и снижением заболеваемости. 

Тренировка в беге на выносливость является 

незаменимым средством разрядки и нейтрали-

зации отрицательных эмоций, которые вызы-

вают хроническое нервное перенапряжение. 

Эти же факторы значительно повышают риск 

миокарда в результате избыточного поступле-

ния в кровь гормонов надпочечников – адре-

налина и норадреналина [2]. 

Успокаивающее влияние бега усиливается 

действием гормонов гипофиза, которые вы-

деляются в кровь при работе на выносли-

вость. При интенсивной тренировке их со-

держание в крови возрастает в 5 раз по срав-

нению с уровнем покоя и удерживается в по-

вышенной концентрации в течение нескольких 

часов. Занятия оздоровительным бегом оказы-

вают существенное положительное влияние на 

систему кровообращения и иммунитет. В ре-

зультате занятий оздоровительным бегом важ-

ные изменения происходят и в биохимиче-

ском составе крови, что влияет на восприим-

чивость организма к раковым заболеваниям. 

Таким образом, положительные изменения 

в результате занятий оздоровительным бегом 

способствуют укреплению здоровья и повы-

шению сопротивляемости организма дей-

ствию неблагоприятных факторов внешней 

среды. Специальный эффект беговой трени-

ровки заключается в повышении функцио-

нальных возможностей сердечно-сосудистой 

системы и аэробной производительности ор-

ганизма. Повышение функциональных воз-

можностей проявляется прежде всего в уве-

личении сократительной и «насосной» функ-

ций сердца, росте физической работоспособ-

ности. Благодаря активизации жирового об-

мена бег является эффективным средством 

нормализации массы тела.  

Рекомендуется начинать свою физическую 

подготовку именно с ходьбы. Также посте-

пенно нужно переходить от ходьбы к бегу. 

Увеличение расстояния, дополнительные ми-

нуты бега должны приходить естественным 

путем. Дозированный бег следует начинать 

после выполнения небольшого комплекса 

привычных общеразвивающих упражнений. 

Особое внимание обратите на подготовку 

суставных связок. 

В заключении надо отметить, что здоро-

вье – способность человека адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды, 

взаимодействуя с ними свободно на основа-

нии своей биологической, психологической 

и социальной сущности. Здоровье человека 

находится в прямой зависимости от его об-

раза жизни. Для сохранения здоровья чело-

века необходимо вести именно здоровый об-

раз жизни, который предусматривает физи-

ческую активность, необходимую для функ-

циональной жизнедеятельности организма. 

Здоровый образ жизни объединяет все то, 

что способствует выполнению человеком про-

фессиональных, общественных и бытовых 

функций в оптимальных для здоровья услови-

ях, и выражает ориентированность деятельно-

сти личности в направлении формирования, 

сохранения и укрепления как индивидуально-

го, так и общественного здоровья. 
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Добыча угля имеет критическое значение в глобальной энергетике, обеспечивая существенную долю 

электричества и тепла. Тем не менее, этот процесс влечет за собой серьезные негативные послед-

ствия для окружающей среды и земной поверхности. Настоящая статья анализирует положитель-

ные и отрицательные аспекты добычи угля, независимо от того, является ли она открытой или 

подземной, и изучает методы и технологии, направленные на снижение негативного воздействия 

добычи угля на атмосферу и землю. В ней также описываются окружающая среда и негативные 

воздействия добычи угля, такие как выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха тяжелыми ме-

таллами и другими опасными веществами, которые наносят значительный ущерб природным эко-

системам. Кроме того, рассматривается роль антропогенного воздействия на природу в процессе 

добычи угля и экологические риски, сопутствующие этому воздействию на окружающую среду. Тем 

не менее, на пути снижения негативного воздействия добычи угля на окружающую среду стоит ряд 

препятствий и вызовов. Во-первых, существует сложность в применении новых технологий и мето-

дов в уже функционирующих угольных шахтах и предприятиях. Это требует либо существенных 

изменений в существующей инфраструктуре, либо определенных инвестиций для строительства 

новых оборудований и систем. Во-вторых, существует проблема социально-экономического аспек-

та, так как многие города и регионы полагаются на добычу угля как на основной источник дохода и 

рабочих мест. Переход к более экологически чистым источникам энергии может потребовать со-

действия в реорганизации этих регионов и обеспечении альтернативных возможностей для эконо-

мики и занятости. Итак, несмотря на критическое значение добычи угля в энергетической отрасли, 

необходимо постепенно переходить к энергоэффективным и экологически чистым источникам 

энергии. Совершенствование технологий и осознанное использование ресурсов помогут сократить 

негативное воздействие на окружающую среду, а также снизить риски для человеческого здоровья 

и экологические угрозы. Только совместными усилиями государств, научного сообщества и предпри-

ятий можно достичь устойчивого и экологически безопасного будущего для энергетики и природы. 

Ключевые слова: добыча угля, открытый способ, подземный способ, окружающая среда, разруше-

ния экосистем, антропогенное воздействие, угледобывающие предприятия. 

 

стория добычи угля имеет глубокое про-

исхождение, предшествующее возникно-

вению человечества. Уже в период каменного 

века были известны примитивные виды шахт. 

В древнем Китае и античной Греции проводи-

лась добыча угля. Древние римские виллы ис-

пользовали уголь из месторождений Греции и 

Италии в качестве источника тепла. Веками 

сохранялось представление об ископаемом 

происхождении угля, хотя древнегреческий 

философ Аристотель сравнивал его свойства с 

древесным углем. Именно в 315 г. до н.э. уче-

ник Аристотеля, Теофраст, назвал его «горя-

щими камнями» или «антраксом», что послу-

жило источником слова «антрацит». В XVI в. 

врач и алхимик Парацельс рассматривал при-

родные угли как «камни, измененные вулкани-

ческим огнем», а исследователь Агрикола 

И 
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утверждал, что каменный уголь – это отвер-

девшая нефть [1]. 

Масштабная и систематизированная добы-

ча угля прослеживается всего за 300 лет. Пе-

реход от использования древесного угля к уг-

лю как основному источнику энергии для 

промышленности и жилых домов произошел 

постепенно, по мере истощения запасов дре-

весного угля. 

Необходимо отметить, что добыча угля 

стала важной отраслью промышленности в 

Европе и других регионах, и приобрела зна-

чимость для народного хозяйства. Однако, с 

ростом осведомленности о негативном влия-

нии на окружающую среду и здоровье лю-

дей, добыча угля стала предметом обсужде-

ний и критики, нацеленных на угледобыва-

ющие компании. 

Современные страны активно ищут способы 

снизить свою зависимость от угля и найти 

более чистые источники энергии. Согласно 

экспертам из Института Развития Техноло-

гий, уже сейчас четыре страны полностью 

отказались от угля в электроэнергетике: 

Бельгия сделала это в 2016 г., в 2020 г. по-

следовали Швеция и Австрия, а в 2021 г. 

Португалия. По данным Центра Доследова-

ния Угольной Энергетики, до 2025 г. Велико-

британия, Италия, Франция и Ирландия так-

же планируют закрыть все угольные тепло-

электростанции (по материалам ЦДУ ТЭК – 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

2002-2024 ФГБУ «РЭА» Минэнерго). 
Такой подход к добыче угля является за-

кономерным явлением, поскольку он значи-

тельно наносит вред окружающей среде и 

поверхности земли, вызывая выбросы пар-

никовых газов, таких как углекислый газ 

(CO2). Кроме того, в атмосферу попадают и 

другие опасные вещества, такие как сера, 

азотные оксиды и др. Добыча угля также 

может привести к разрушению ландшафта, 

загрязнению поверхностных вод и почвы, а 

также угрозе для биоразнообразия (Про-

грамма развития угольной промышленности 

Кыргызской Республики на период до 2005 г. 

(в редакции постановления Правительства 

КР от 25 апреля 2002 г. № 250). 

Эти серьезные экологические последствия 

добычи угля затрагивают не только данную 

экосистему, но и воздействуют на всю пла-

нету в целом. Существует ряд основных 

факторов, которые негативно влияют на эко-

систему (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЭКОСИСТЕМУ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

 

Действия Результаты 

Часто для добычи угля приходится вырубать леса, что приво-

дит к утрате биоразнообразия и ухудшению почв 

Опустынивание и разрушение 

лесов 

Добыча угля может привести к загрязнению водных источни-

ков химическими веществами из отходов добычи, такими как 

ртуть и свинец 

Загрязнение водных источников 

Сгорание угля ведет к выделению парниковых газов, таких как 

углекислый газ (CO2), что способствует глобальному потепле-

нию и изменению климата 

Выделение парниковых газов 

Добыча угля может привести к нарушению почвенного покрова 

из-за выемки земли и размещения отходов 

Нарушение почвенного покрова 

Добыча угля может создавать опасность для животных из-за 

разрушения их мест обитания и прямой угрозы их жизни при 

авариях и разливах нефти 

Опасность для животных 

Из шахт и открытых карьеров в атмосферу попадают тяжелые 

металлы: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, формальдегиды, сера, 

диоксид кремния и др. 

При закрытом способе добычи 

воздух загрязняется метаном 

 

Источник: (таблица составлена автором). 



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

 

23 

Как видно из таблицы 1, добыча угля дело 
непростое и затратное, как в экономическом, 
так и экологическом аспектах.  

Выбросы парниковых газов и загрязнение 
воздуха тяжелыми металлами и другими вред-
ными веществами приводят к серьезному раз-
рушению природных экосистем. Эти выбросы 
в атмосферу состоят из газов, способных за-
держивать тепло и создавать эффект парнико-
вого теплового излучения. В составе парнико-
вых газов может быть углекислый газ (CO2), 
метан (CH4), оксид азота (N2O), фторирован-
ные углеводороды и другие. 

Углекислый газ образуется при сжигании 
угля, нефти и природного газа, а также при 
сжигании древесины. Он является самым 
распространенным парниковым газом и ока-
зывает долгосрочное воздействие на климат. 

Метан образуется при разложении орга-
нических веществ в условиях без доступа 
кислорода, например, в болотах и отходах. 
Он является гораздо более эффективным 
парниковым газом, чем углекислый газ, но 
его срок жизни в атмосфере короче. 

Оксид азота образуется при сжигании топ-
лива при высоких температурах, например, в 
двигателях автомобилей и электростанциях. 
Он способствует кислотным дождям и влияет 
на образование озона в нижней атмосфере. 

Фторированные углеводороды образуются в 
результате промышленных процессов и также 
способны удерживать тепло в атмосфере. 

Выбросы парниковых газов приводят к 

повышению температуры Земли и измене-

нию климата, что может иметь серьезные 

последствия для экосистем и сельского хо-

зяйства, а также способствовать возникнове-

нию различных катаклизмов [3]. 

Добыча угля может осуществляться двумя 

способами: открытым и подземным. 

Добыча угля открытым способом прово-

дится на поверхности земли, если угольные 

пласты находятся близко к поверхности. 

Этот метод экономически выгоден, так как 

разработка карьеров обходится значительно 

дешевле, чем строительство шахт. В резуль-

тате уменьшается себестоимость добычи уг-

ля. Кроме того, открытый способ добычи яв-

ляется более безопасным. В зависимости от 

топографии, свойств участка и природных 

факторов, при этом методе используются 

различные технологии. В любом случае 

необходимо удалить ненужную породу пе-

ред началом разработки угла. 

Открытая добыча полезных ископаемых 

происходит в пластах, расположенных неда-

леко от поверхности земли. Обычно их глу-

бина не превышает 100 метров. Тем не ме-

нее, современные технологии позволяют из-

влекать ресурсы и с глубины до 500 метров 

ниже земли. 

Когда дело касается подземной добычи 

угля, загрязнение грунтовых вод становится 

характерным явлением. Угольная пыль, мас-

ла и нефтепродукты, выделяющиеся работа-

ющей техникой, а также тяжелые металлы, 

оксиды серы и хлор обнаруживаются в верх-

них горизонтах водоносных слоев, превра-

щаясь в кислоты. Загрязнение водных ресур-

сов и снижение качества воды приводят к 

ухудшению состояния всей экосистемы. 

Кроме того, постоянная откачка воды из 

шахт приводит к тому, что она проникает в 

глубокие слои породы, вызывая иссушение 

рек, озер, болот и эрозию почвы [9]. 
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Таблица 2 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

ОТКРЫТЫМ И ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБАМИ 

 

Добыча угля открытым способом Добыча угля подземным способом 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

Безопасность При разработке разре-
за сильно нарушается 
ландшафт, страдает 
биосфера 

Высокая эффектив-
ность: Подземная до-
быча угля обычно бо-
лее эффективна, чем 
поверхностная, потому 
что подземные залежи 
обычно более крупные 
и содержат больше  
угля 

Высокие затраты: Под- 

земная добыча требу-

ет значительных инве-

стиций в инфраструк-

туру и оборудование, 

что делает ее более до-

рогостоящей по срав-

нению с открытой до-

бычей. 

На открытом воздухе 
работать намного  
легче, наносится мень-
ший вред здоровью. 
Ведь концентрация пы- 
ли и вредных газов в 
карьерах намного ни-
же, чем в шахтах. Ко-
личество травм и 
смертельных случаев 
при открытой добыче 
ниже 

Из эксплуатации выво-
дятся большие площа-
ди сельскохозяйствен-
ных земель 

Меньшее воздействие 
на ландшафт: по срав-
нению с открытой до-
бычей, подземная до-
быча угля оказывает 
меньшее воздействие 
на природу и ланд-
шафт. Это особенно 
важно в уязвимых эко-
системах или при бли-
зости к населенным 
пунктам. 

Риск для здоровья ра-

ботников: Подземная 

добыча угля сопряже-

на с риском для здоро-

вья работников из-за 

условий работы в нед-

рах, включая повы-

шенный риск аварий, 

пневмокониоз и других 

профессиональных за-

болеваний. 

Высокий процент вы-
емки породы 

В воздух попадает 
много пыли, которая 
оседает в реках, озе-
рах, на полях, загряз-
няя воду и почву 

Более безопасное ра-
бочее место: Подзем-
ные шахты обычно 
лучше защищены от 
погодных условий и 
других внешних фак-
торов, что делает их 
более безопасными для 
работников. 

Экологические про-

блемы: хотя подзем-

ная добыча уменьша-

ет воздействие на лан-

дшафт, она все равно 

может вызывать про-

блемы с загрязнением 

подземных вод и вы-

бросами метана, что 

может негативно ска-

заться на окружаю-

щей среде. 

Из пластов в разрезах 
можно извлечь в 1,5-3 
раза больше полезно- 
го ископаемого, чем 
из шахт 

Открытым способом 
можно получать толь-
ко уголь из поверх-
ностных пластов 

Стабильность добычи: 
в отличие от поверх-
ностной добычи, под-
земная добыча угля мо-
жет обеспечивать более 
стабильный режим до-
бычи, поскольку она 
менее подвержена вне- 
шним воздействиям. 
 
 

Сложности в реабили-

тации: Закрытие под-

земных шахт и реаби-

литация месторожде-

ний также могут быть 

сложными и затрат-

ными процессами. 
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Добыча угля открытым способом Добыча угля подземным способом 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

Возможность исполь- 

зовать тяжелую техни-

ку благодаря открыто-

му пространству. Мо-

щные экскаваторы спо- 

собны извлечь в час 

сотни тонн породы, 

чего нельзя добиться 

от подземных ком-

байнов. Перевозка осу- 

ществляется вмести-

тельными самосвала-

ми и вагонами, боль-

шими ленточными 

конвейерами. Это зна- 

чительно повышает 

производительность и 

рентабельность пред-

приятия 

 

Существует зависи-

мость от природных 

условий. При сильных 

морозах или высоких 

температурах продук-

тивность добычи сни-

жается 

 В целом, подземная 

добыча угля имеет как 

положительные, так и 

отрицательные сторо-

ны, и ее использование 

зависит от конкретных 

условий, технологий и 

социально-экономичес-

ких факторов 

Возможность вести 

взрывные работы. На 

открытых простран-

ствах риск обвалов, 

пожаров, взрывов га-

за намного ниже, чем 

под землей 

   

Низкие затраты на 

оборудование, консер-

вацию и ликвидацию 

карьеров 

   

В разработку откры-

тым способом нужно 

вкладывать намного 

меньше средств, чем 

закрытым. Добычу в 

карьерах легко регу-

лировать, наращивать 

или сокращать при 

необходимости. Для 

ликвидации разреза 

нужно меньше средств 

и усилий 

   

 
Источник: (таблица составлена автором). 
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Как видно из таблицы 2, открытый способ 
добычи угля характеризуется как более без-
опасный, прежде всего для окружающей 
среды, экосистемы. Несмотря на это, добыча 
угля непосредственным образом окажет 
негативное воздействие на землю.  

Н.Г. Комарова утверждает, что «однажды 
нарушенные земли, например, в ходе добычи 
полезных ископаемых (карьеры, отвалы) или 
промышленного строительства, уже не вос-
станавливаются в их естественном виде. 
Расходование элементов почвенного плодо-
родия частично возмещается поступлением 
растительных остатков и растворенных ве-
ществ с грунтовыми водами и поверхност-
ным стоком» [3]. 

Антропогенное воздействие на саму приро-
ду всегда сопровождены определенными эко-
логическими рисками для окружающей среды. 
Из перечисленных выше положительных и 
отрицательных фактов открытого и подземно-
го способов добычи угля видно, что открытый 
способ добычи угля наносит относительно 
меньший урон экологической безопасности. 

Экологическая безопасность – первооче-
редная ответственность угледобывающих 
компаний, обусловленная соблюдением за-
конодательных и нормативно-правовых ак-
тов, минимизацией негативного воздействия, 
восстановлением и реабилитацией, активным 
участием в регулировании рисковых ситуа-
ций. Компании обязаны следовать законам и 
нормативам, устанавливающим требования к 
охране окружающей среды и безопасности 
труда. Для этого им необходимо применять 
передовые технологии и методы, направлен-
ные на сокращение выбросов и загрязнений, 
восстанавливать и реабилитировать затрону-
тые территории, снижать риск аварий и 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, они 
должны учитывать интересы местных сооб-
ществ и экологически значимых территорий, 
где они осуществляют свою деятельность. 
Для обеспечения экологической безопасно-
сти в процессе добычи угля, угледобываю-
щие компании также должны учесть соци-
альные и экономические аспекты, обеспечи-
вая справедливое и открытое взаимодействие 
с местными жителями, включая их в процесс 
принятия решений и предоставляя социаль-
но-экономическую поддержку для улучше-
ния их жизненных условий. 

Одним из главных аспектов обеспечения 

экологической безопасности является при-
менение передовых технологий и методов, 
направленных на сокращение выбросов и 
загрязнений окружающей среды. Компании 
должны инвестировать в разработку и внед-
рение экологически чистых процессов и тех-
нологий, которые помогут снизить отрица-
тельное воздействие на окружающую среду. 
Важным аспектом является использование 
современных систем очистки воды и возду-
ха, контроль выбросов парниковых газов, а 
также рациональное использование природ-
ных ресурсов. 

Тем не менее, признавая все наши усилия, 
мы должны понимать, что некоторые нега-
тивные последствия деятельности угледобы-
вающих компаний могут быть необратимы-
ми. Поэтому важно также уделять внимание 
реставрации и восстановлению земель, на 
которых осуществляется добыча угля. Вос-
становление природных экосистем и возме-
щение ущерба, причиненного окружающей 
среде, должны стать неотъемлемой частью 
процесса добычи угля [4]. 

Ограничение рисков, а также предотвра-
щение аварий и чрезвычайных ситуаций, 
также имеют важное значение для обеспе-
чения экологической безопасности. Компа-
нии должны разрабатывать и строго соблю-
дать процедуры и меры безопасности, про-
водить регулярные проверки и аудиты, что-
бы гарантировать соблюдение требований в 
области охраны окружающей среды и без-
опасности труда. 

В общем, обеспечение экологической без-
опасности в процессе добычи угля требует 
комплексного подхода, который включает вза-
имодействие между государством, угледобы-
вающими компаниями и местными жителями. 
Только совместными усилиями можно достичь 
баланса между экономическими потребностя-
ми и сохранением природы для будущих поко-
лений. К.Н. Трубецкой и Ю.П. Галченко отме-
чают, что «в свете неизбежного разрушения 
природных экосистем, необходимо прежде 
всего обращать внимание на нравственный ас-
пект экологических проблем» [4]. 

Очевидно, безопасность, эффективность и 
перспективы угледобывающей промышленно-
сти зависят от экологической, социально-
экономической и нравственной ответственно-
сти предприятий и предпринимателей, зани-
мающихся добычей угля. Как подтверждено 
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исследованием А.А. Кадырова, «с учетом огра-
ниченности энергетических ресурсов не толь-
ко в Кыргызстане, но и в масштабах всего ми-
ра, потребность в добыче угля по-прежнему 
остается высокой. Увеличение объемов добы-
чи угля, производство газа из угля, изготовле-

ние угольных брикетов – основные проекты, 
реализация которых является одной из важ-
нейших задач городской администрации» [5]. 

В Кыргызстане функционируют следую-
щие предприятия и организации, занимаю-
щиеся добычей угля: 

 
Ошская область 1. АО «Кызыл-Киякомур» гор. Кызыл-Кия, в т. ч. шахта «Вала-

киш», разрез «Абшир» 
2. АО «Сулюктакомур» гор. Сулюкта, в т. ч . шахта им. Раззако-
ва, шахта «Табышкер», разрез «Кызыл-Булак» 
3. ГАО «Алмалыккомур» гор. Ош 
4. ГАО «Кызыл-Кийское ЦЭММ» гор. Кызыл-Кия 
5. ГАО «Кызыл-Кияугольтехснаб» гор. Кызыл-Кия 
6. ГАО «Кызыл-Кийский Шахтострой» гор. Кызыл-Кия 
7. ГАО «Сулюкташахтокурулуш» гор. Сулюкта 
8. Трест «Кыргызуглестрой» гор. Ош 

Джалал-Абадская  
область 

1. ГАО «Таш-Комур» гор. Таш-Кумыр, в т. ч. шахта «Северная», 
разрез «Кара-Су» 
2. ГАО шахта «Кок-Жангак» гор. Кок-Жаңгак 
3. АО «Тегенек» гор. Таш-Кумыр 

Иссык-Кульская  
область 

1. ГАО шахта «Джергалан» пос. Джергалан 
2. Пансионат «Шахтер» пгт. Каджи-Сай 

Нарынская область ГАО «Разрез Ак-Улак» пгт. Мин-Куш, в т. ч. разрез «Ак-Улак» 
разрез «Кара-Кече» 

 
В соответствии с «Программой развития 

угольной промышленности Кыргызской Рес-
публики» на территории страны насчитыва-
ется до 70 месторождений угля с балансовы-
ми запасами в размере 2,3 миллиарда тонн. В 
настоящее время учитывается 20 месторож-
дений с запасами в 1 миллиард тонн (Про-
грамма развития угольной промышленности 
Кыргызской Республики на период до 2005 
года (в редакции постановления Правитель-
ства КР от 25 апреля 2002 года № 250). 

Автор утверждает, что разработка угольных 
месторождений прямо связана с воздействием 
на геологическую среду и выбросами, которые 
оказывают влияние на весь окружающий ре-
гион. Поэтому исследование проблем устой-
чивого развития и охраны окружающей среды 
сегодня трактуется как одно из наиболее важ-
ных направлений для общества и государства. 
Его решение должно иметь комплексный ха-
рактер, касаться политических, экологических, 
экономических и идеологических аспектов 
улучшения, восстановления и сохранения 
окружающей среды путем повышения личной 
и коллективной ответственности перед приро-
дой и обществом [7]. 

Употребление природных ресурсов с зло-

употреблением и их неэффективное использо-
вание упоминаются еще со времен древности. 
Даже в устном народном творчестве кыргыз-
ского народа есть сказка о жадном бае, кото-
рый погиб от отравления угарным газом при 
сжигании угля из-за своей жадности [8]. 

Выводы. Для минимизации негативного 
влияния добычи угля на атмосферу и землю 
необходимо применять комплексный подход, 
включающий технические и организационные 
меры. Однако, при грамотном подходе и до-
статочном вкладе усилий, эти проблемы воз-
можно успешно решить в интересах охраны 
окружающей среды и здоровья людей. 

Один из основных методов снижения от-
рицательного воздействия добычи угля за-
ключается в использовании экологически 
чистых технологий. Улучшение энергетиче-
ских установок и внедрение систем фильтра-
ции дымовых газов позволяют значительно 
сократить выбросы в атмосферу. Также важ-
но стремиться к повышению энергоэффек-
тивности процессов добычи и использования 
угля, что приводит к снижению необходимо-
го объема угля и, как следствие, выбросов. 
Применение современных технологий и ме-
тодов добычи, направленных на минимиза-
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цию разрушения экосистемы и предотвра-
щение подземных пожаров, играет важную 
роль в данном процессе. Кроме того, важным 
этапом является процесс рекультивации и 

восстановления земель после добычи угля, 
который способствует восстановлению эко-
систем и сокращению загрязнения почвы и 
водных ресурсов. 
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Coal mining is critical in the global energy sector, providing a significant share of electricity and heat. However, 
this process entails serious negative consequences for the environment and the earth's surface. This article exam-
ines the positive and negative aspects of coal mining, whether surface or underground, and examines methods and 
technologies aimed at reducing the negative impacts of coal mining on the atmosphere and land. It also describes 
the environment and the negative impacts of coal mining, such as greenhouse gas emissions, air pollution from 
heavy metals and other hazardous substances that cause significant damage to natural ecosystems. In addition, the 
role of anthropogenic impact on nature in the process of coal mining and the environmental risks associated with 
this impact on the environment are considered. However, there are a number of obstacles and challenges to reduc-
ing the negative impact of coal mining on the environment. Firstly, there is difficulty in applying new technologies 
and methods in already operating coal mines and enterprises. This requires either significant changes to the exist-
ing infrastructure or certain investments to build new equipment and systems. Secondly, there is a socio-economic 
issue, as many cities and regions rely on coal mining as their main source of income and jobs. The transition to 
cleaner energy sources may require assistance in reorganizing these regions and providing alternative economic 
and employment opportunities. So, despite the critical importance of coal mining in the energy industry, it is neces-
sary to gradually move to energy-efficient and environmentally friendly energy sources. Improved technology and 
conscious use of resources will help reduce negative impacts on the environment, as well as reduce risks to human 
health and environmental threats. Only through the joint efforts of states, the scientific community and enterprises 
can a sustainable and environmentally friendly future for energy and nature be achieved. 
Keywords: coal mining, open pit method, underground method, environment, destruction of ecosystems, 
anthropogenic impact, coal mining enterprises. 
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Статья посвященная изучению правового регулирования порядка использования лесного фонда как объек-
та экологического права. Особое внимание уделяется правовой природе и сущности такого объекта эко-
логического права как лес, а также рассматриваются разновидности, цели и предмет правового регули-
рования порядка использования лесного фонда как объекта экологического права. Кроме этого проанали-
зировано отечественное законодательство, регламентирующее лесные правоотношения. 
Ключевые слова: лесной фонд, лес, правовое регулирование, заготовка древесины, договор купли-
продажи лесных насаждений, лесной участок. 

 
ктуальность представленной тематики 
обусловлена тем, что лес является наибо-

лее ценным природным ресурсом, в особен-
ности в потребительском аспекте. Тот факт, 
что вырубка леса, в настоящий момент обла-
дает производственными и сравнительно 
огромными масштабами, заставляет заду-
маться о том, что представленный природный 
ресурс будет крайне тяжело восполнить в по-
добных масштабах. Данное обстоятельство 
связано с тем, что вырубка лесных насажде-
ний носит больший объем, чем восполнение 
лесов путем посадки новых деревьев. 

Стоит сказать о том, что законодатель осо-
знает серьезность представленной проблемы 
и прилагает все возможные усилия для со-
хранения лесного фонда нашей страны. Так, 
обеспечение правовой защиты лесов, а также 
порядок его охраны и защиты отражены в 
действующем лесном законодательстве. Так 
называемое лесное законодательство пред-
ставляет собой не что иное, как действующую 
редакцию Лесного кодекса РФ, а также ком-
плекс тех нормативных правовых актов, ко-
торые принимаются в соответствии с указан-
ным кодексом. Вместе с этим, следует обра-
тить внимание на содержание ст. 98 ЛК РФ, в 
которой предусматривается введение специ-
ального института муниципального лесного 

контроля (Лесной кодекс Российской Феде-
рации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2022) // Собрание законодательства РФ, 
11.12.2006, № 50, Ст. 5278). Следовательно, 
акты принимаемые органами местного само-
управления в области обеспечения правовой 
защиты лесов, также обладают определенной 
юридической силой и обязательным для ис-
полнения характером. 

Затрагивая вопрос правового регулирова-
ния порядка использования лесного фонда, 
необходимо обратить внимание на то обсто-
ятельство, что в действующей редакции ЛК 
РФ не предусматривается официального 
толкования такого понятия как «лес», так как 
законодатель использует указанный термин 
только в качестве объекта экологического 
права. По нашему мнению, под лесом необ-
ходимо понимать совокупность различного 
рода растительности, обладающей суще-
ственным экологическим социальным, а 
также экономическим значением. 

В рамках затронутой тематики хотелось 
бы обратить внимание структурный состав 
прав на лес. В данном случае, речь идет, как 
о праве собственности на лес, так и иных 
правах, в которых в той или иной степени 
может быть задействован лесной фонд. Так, 

А 
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например, под объектом права собственно-
сти на лес выступает лесной участок, кото-
рый представлен в качестве земельного 
участка, границы и характеристика которого 
определяют посредством проведения специ-
альных мероприятий входящих в так называ-
емое лесоустройство.  

Исходя из содержания отечественного граж- 
данского законодательства, можно прийти к 
выводу о том, что земельный участок следу-
ет расценивать как «главную вещь», когда 
как лесные насаждения, расположенные на 
нем, необходимо рассматривать как «при-
надлежность» к главной вещи. Данный вы-
вод также подтверждается введением отно-
сительно самостоятельного института купли-
продажи непосредственно самих лесных 
насаждений [2, с. 45]. 

По нашему мнению, подобная ситуация 
влечет за собой исключительно негативные 
последствия. Изложенную позицию можно 
подтвердить тем фактом, что возможность за-
ключения договора купли-продажи лесных 
насаждений порождает дополнительные воз-
можности для беспрепятственного отчужде-
ния леса, его нерациональной вырубки и из-
лишней заготовки древесины. Подобные нега-
тивные последствия обусловлены некоррект-
ным правовым регулированием порядка ис-
пользования лесного фонда как объекта эколо-
гического права. Так, в предыдущей редакции 
ЛК РФ использовался такой термин как «уча-
сток лесного фонда», а не «лесной участок», 
подобная формулировка в своей сущности не 
предусматривала образования самостоятель-
ного института купли-продажи лесных насаж-
дений в отдельности [3, с. 5]. Соответственно, 
объемы лесных заготовок и древесины были 
значительно меньше.  

В рамках данного исследования хотелось 
бы обратить внимание на еще одну пробле-
му, которая касается порядка использования 
лесного фонда как объекта экологического 
права. Так, в предыдущей редакции ЛК РФ в 
земли лесного фонда входили все леса, кро-
ме тех, которые были расположены на зем-
лях обороны и землях крупных населенных 
пунктов, то есть городов.  

Что касается действующей редакции ЛК 
РФ, то в соответствии с данным норматив-
ным правовым актом леса могут находиться 
на различных категориях земель. Вместе с 
этим, необходимо учитывать тот факт, что 

федеральная собственность на леса распола-
гается исключительно на те леса, которые 
расположены на землях лесного фонда. Со-
ответственно, только на такие леса распро-
страняется государственная защита. В случае 
если леса находятся на землях иных катего-
рий, то на них распространяются положения 
земельного законодательства. Исходя из 
представленных положений, модно сделать 
вывод о том, что лесные участки могут 
находиться в тех же формах собственности, 
что и обыкновенные земельные участки. Та-
ким образом, не исключаются и те случаи, 
когда лесные насаждения в довольно круп-
ных масштабах могут находиться в соб-
ственности субъектов РФ и даже в частной 
собственности отдельно взятых лиц [4, с. 93]. 

В заключение необходимо сформулиро-
вать несколько выводов относительно изу-
ченного материала. Так, в первую очередь 
необходимо сказать о том, что в настоящее 
время правовое регулирование порядка ис-
пользования лесного фонда как объекта эко-
логического права обладает своими специ-
фическими чертами. Так, в действующем 
лесном законодательстве не предусматрива-
ется легального определения такого термина 
как «лес», что является определенным пра-
вовым пробелом в действующем законода-
тельстве. Кроме всего прочего, необходимо 
сказать о том, что правовое регулирование в 
данной области обладает своими проблем-
ными аспектами. Так, в предыдущей редак-
ции ЛК РФ использовался такой термин как 
«участок лесного фонда», а не «лесной уча-
сток», подобная формулировка в своей сущ-
ности не предусматривала образования са-
мостоятельного института купли-продажи 
лесных насаждений в отдельности. Соответ-
ственно, объемы лесных заготовок и древе-
сины были значительно меньше. Также, в 
предыдущей редакции ЛК РФ в земли лесно-
го фонда входили все леса, кроме тех, кото-
рые были расположены на землях обороны и 
землях крупных населенных пунктов, то есть 
городов. В настоящее время, то в соответ-
ствии с действующим ЛК РФ леса могут 
находиться на различных категориях земель. 
Таким образом, не исключаются и те случаи, 
когда лесные насаждения в довольно круп-
ных масштабах могут находиться в соб-
ственности субъектов РФ и даже в частной 
собственности отдельно взятых лиц. 
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ащита личности от необоснованного огра-
ничения ее прав и свобод является одним 

из элементов назначения уголовного судо-
производства. Кроме того, «в процессе рас-
следования и рассмотрения уголовного дела 
в суде одной из главных задач является вос-
становление социальной справедливости, 
защита нарушенных законных прав и инте-

ресов» 1, с. 664. Необходимость их соблю-

дения приобретает особое значение при 
применении уголовно-процессуальных мер, 
ввиду их многообразия и разной степени 
ограничения правового положения личности.   

При производстве по уголовным делам 
права и свободы лиц подвергаются воздей-
ствию практически на всем его протяжении: 
при проведении следственных действий, при 
выполнении формальных требований УПК 
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РФ, и даже в рамках иной деятельности, уго-
ловно-процессуальным законом не регла-
ментируемой. Например, «УПК РФ породил 
в ч. 2 ст. 95 УПК РФ дополнительные огра-
ничения прав и свобод подозреваемого, со-
пряженные с его содержанием под стражей» 

2, с. 91, связанные с осуществлением опе-
ративно-розыскных мероприятий.  

В этой связи требует внимания такой ас-
пект, как законность и обоснованность умале-
ния правового положения участников уголов-
ного судопроизводства. В УПК РФ закреплены 
основания и порядок принятия следователем 
решения о применении мер уголовно-процес-
суального характера, которые в большинстве 
случаев строго соблюдаются. Реализуется так-
же внутренний ведомственный контроль со 
стороны руководителя следственного органа и 
вышестоящих должностных лиц. Внешняя 
проверка соблюдения прав и свобод лиц осу-
ществляется, в том числе, средствами проку-
рорского надзора и закреплением за судами 
исключительных полномочий на ограничение 
конституционных прав и свобод.  

Надзору со стороны органов прокуратуры 
присущи следующие характеристики: 1) осу-
ществляется независимо от наличия жалоб или 

сообщений о фактах ограничения прав лично-
сти; 2) распространяется на все виды уголов-
но-процессуальных мер; 3) реализуется посто-
янно, в течение всего производства по уголов-
ному делу. Для реализации полномочий суда, 
наоборот, требуется обращение уполномочен-
ного должностного лица или иного субъекта, и 
участие судебного органа ограничивается пе-
риод его рассмотрения. Во многих случаях ор-
ганы прокуратуры и суда разрешают вопросы 
о соблюдении прав лиц совместно: в случае 
рассмотрения соответствующего ходатайства 
следователя, при изучении поступившей от 
субъекта жалобы о допущенном при этом 
нарушении, при проверке вышестоящей ин-
станцией процедуры и результатов осуществ-
ления полномочий нижестоящим судом. 

В связи с изложенным, «судебный контроль 
не исключает прокурорский надзор, а вместе с 
ним делает более надежной систему гарантий 
прав человека на этапе досудебного производ-

ства по уголовному делу» 3, с. 90. Полномо-
чия указанных органов являются дополнитель-
ными, значимыми средствами обеспечения не 
только установленного порядка производства 
по уголовному делу, но и реализации назначе-
ния уголовного процесса в целом. 
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рганы дознания осуществляют прием и 

регистрацию большинства сообщений о 

преступлениях, в том числе, с участием несо-

вершеннолетних, которые могут быть вовлече-

ны в сферу уголовного судопроизводства по 

различным причинам: пострадать о преступ-

ных действий, совершить запрещенные уго-

ловным законом деяние, стать его очевидцем, и 

т. д. В зависимости от этого определяются пре-

делы и содержание полномочий органов до-

знания по проверке поступившей информации.  

В случае, если несовершеннолетний явля-

ется объектом преступного посягательства, 

не только тяжкого или особо тяжкого харак-

тера, но и деяний небольшой и средней тя-

жести, перечисленных в п.п. «д» п. 1 ч. 2          

ст. 151 УПК РФ, то проверка этих фактов 

производится следователями Следственного 

комитета РФ. В этом случае органы дознания 

могут быть привлечены к ней только в по-

рядке ст. 157 УПК РФ, то есть для выполне-

ния неотложных следственных действий и 

принятия соответствующего решения на срок, 

не более 10 суток.  

Если противоправное деяние совершил 

сам несовершеннолетний, то по делам не-

большой и средней тяжести органы дознания 

не только принимают информацию о пре-

ступлении, но могут производить все прове-

рочные действия в полном объеме. В этой 

связи следует остановиться, прежде всего, на 

таком поводе к возбуждению уголовного де-

ла, как заявление о повинной (ст. 142 УПК 

РФ). Его может реализовать только несовер-

шеннолетний лично, и в этом случае требо-

вания УПК РФ и разъяснения Верховного 

Суда РФ должны неукоснительно соблю-

даться. В.А. Карлеба обращает внимание, 

что отсутствие процессуального оформления 

явки с повинной как повода к возбуждению 

уголовного дела не препятствует признанию 

ее фактического наличия в судебном порядке 

О 
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3, с. 150, однако, в случае с несовершенно-

летним несоблюдение процедуры принятия 

заявления о повинной следует рассматривать 

как существенное нарушение уголовно-процес-

суального закона с соответствующим послед-

ствиями для уголовного дела в целом. 

Такой повод, как заявление о преступлении 

в отношении несовершеннолетнего, приносит-

ся его законным представителем. В этой свя-

зи возникает вопрос о правомерности огра-

ничения права пострадавшего лица лично 

обратиться в правоохранительные органы, 

когда для явки с повинной возраст препят-

ствием не является. По нашему мнению, 

следует допустить такую возможность в 

присутствии законного представителя. Уча-

стие последнего также обязательно при про-

изводстве  других  процессуальных действий  

 

с присутствием несовершеннолетних лиц, 

независимо от основания их вовлечения в 

уголовное дело.  

На заключительном этапе проверки сооб-

щения о преступлении с участием несовер-

шеннолетних органы дознания осуществля-

ют «установление законности повода и до-

статочности оснований для возбуждения де-

ла» 2, с. 10, и «на основании норм уголов-

ного закона дается квалификация конкретно-

го деяния» 1, с. 10, которое отражается в 

резолютивной части соответствующего по-

становления. 

Таким образом, органы дознания являются 

активными участниками проверки сообщений 

о преступлениях с участием несовершенно-

летних, независимо от основания их вовлече-

ния в уголовно-процессуальную деятельность. 
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В статье рассмотрены отличительные черты производства по рассмотрению апелляционных жа-
лоб и представлений на судебные решения по уголовным делам, обозначены отдельные проблемы су-
допроизводства в апелляционной инстанции.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, производство в суде апелляционной инстанции. 

 
бращение в апелляционную инстанцию 
является одним из проявлений права на 

судебную защиту, которое в уголовном су-
допроизводстве приобретает особое значе-
ние ввиду возможного незаконного, необос-
нованного или несправедливого применения 
уголовного наказания. Вместе с тем, инсти-
тут проверки решений судов, не вступивших 
в законную силу, возможно охарактеризо-
вать как труднодоступный для применения 
обычными лицами, нормативное регулиро-
вание нельзя назвать безупречным, отсут-
ствует единство в оценке практических казу-
сов в деятельности вышестоящих судов. 

Рассмотрим отличительные аспекты апелля-
ционного производства в уголовном процессе. 

Перечень субъектов обращения с жалобой 
или представлением на судебное решение не 
ограничивается участниками рассмотрения 
уголовного дела в первой инстанции. В их 
число включаются и иные лица, чьи права 
затрагиваются судебными актами, в том чис-
ле, в рамках таких институтов, как судебный 
контроль или экстрадиция. Предусмотренное 
законом условие – действительность влияния 
спорного решения на правовое положение 
индивида или организации – препятствует, с 
одной стороны, злоупотреблению правом на 
судебную защиту, с другой – обращению в 
вышестоящую инстанцию отдельных лиц. 
Например, субъект, в отношении которого 
уголовное дело было выделено в отдельное 
производство по различным основаниям, не 
правомочен обжаловать решения, принятые 
по основному делу. Статус законного пред-
ставителя меняется на свидетельский, если 
подопечный ему несовершеннолетний до-
стигает 18 лет к моменту поступления мате-
риалов расследования в суд. Свидетель не 

указан в перечне субъектов права на обжало-
вание. Даже если рассматривать его как иное 
лицо, которое может приносить апелляцион-
ную жалобу, то воспользоваться данным 
способом он вправе, только если судебное 
решение будет затрагивать его лично: дан-
ному участнику законом предоставлена воз-
можность защищать только свои права и за-
конные интересы.  

Одним из дискуссионных моментов оста-
ется положение прокурора на данном этапе: 
согласно предписаниям УПК РФ и ведом-
ственных актов, с апелляционным представ-
лением вправе обратиться как государствен-
ный обвинитель, так и вышестоящий по от-
ношению к нему прокурор; они могут при-
носить возражения на жалобы иных участ-
ников, и даже инициировать проверку су-
дебных решений одновременно, и также 
совместно участвовать в рассмотрении об-
ращений судом апелляционной инстанции. 
Не урегулирован вопрос о том, как должен 
поступить вышестоящий суд, особенно, если 
позиции этих субъектов будут различаться. 
Кроме того, при рассмотрении представле-
ния «прокурору, в основном, на том же ма-
териале необходимо будет отстоять свою 
правоту, которую он не смог доказать в суде 

1-й инстанции 3, с. 121.  
Т.Г. Бородинова отмечает, что «функция 

защиты от обвинения в уголовном процессе 
является многоаспектной деятельностью»  

2, с. 131-136, которая проявляется, в том 
числе, посредством принесения обвиняемым 
жалобы на судебные решения, а также реа-
лизации им своих прав в судебном заседании 
апелляционной инстанции. «Личное участие 
подсудимого обоюдно важно как для защиты 
личных интересов подсудимого, так и для 

О 
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охраны публичных интересов» 1, с. 80, по-
этому разъяснение данной возможности обя-
зательно отражается в резолютивной части 
итоговых судебных решений.  

Таким образом, процедура обжалования не 
вступивших в законную силу судебных реше-
ний требует дальнейшего совершенствования 
и теоретического осмысления. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Бородинова Т.Г. Пересмотр приговоров, вынесенных в отсутствие подсудимого // Об-
щество: политика, экономика, право. – 2016. – № 4. – С. 80-82. – EDN VVWFWD. 
2. Бородинова Т.Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях уголовного судо-
производства: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс»: дис. … к.ю.н. – Краснодар, 
2005. – 162 с. – EDN NNFYSB. 
3. Тушев А.А. Участие прокурора в уголовном процессе: учебное пособие. – Краснодар: Ку-
банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2019. – 145 с. – EDN 
HACEYZ. 

 
 

SOME ISSUES OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
IN THE COURT OF APPEAL 

 
ILNITSKAYA Lyubov Igorevna 

Candidate of Sciences in Jurisprudence, Associate Professor 
North Caucasus branch of the Russian State University of Justice 

Krasnodar, Russia 
 

The article examines the distinctive features of the proceedings for consideration of appeals and sub-
missions against court decisions in criminal cases, and identifies certain problems of legal proceedings 
in the appellate instance. 
Keywords: criminal proceedings, appellate proceedings. 

 
 

УДК 342  
 

ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ФУНКЦИЯМИ 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 
 

МАСЛЕНИН Михаил Анатольевич 
исполнительный директор 

ООО «Центр инфраструктурных исследований» 
г. Москва, Россия 

 
В статье анализируются текущие перспективы законодательное регламентации статуса системо-
образующих территориальных сетевых организаций в электроэнергетике как очередного этапа раз-
вития правовых институтов, стоящих на стыке публичного и частного права. Целью анализа явля-
ется выявление специфики реализации юридическими лицами с особой публичной правосубъектно-
стью функций, обеспечивающих общественно значимые интересы. При этом учитывается специ-
фический характер электроэнергетики – отрасли с высоким уровнем государственного регулирова-
ния и обширным естественно монопольных сегментом.  
Ключевые слова: юридическое лицо, правосубъектность, системообразующая территориальная се-
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пецифика электроэнергетики заключается 
не только в пристальном регуляторном 

внимании государства к этой сфере, но и в со-
хранении в ней естественно-монопольных ин-
фраструктурных секторов, в которых действу-
ют компании с государственным участием и 
особым публично-правовым статусом. 

Речь в данном случае о Системном опера-
торе (АО «СО ЕЭС»), отвечающем за диспет-
черскую инфраструктуру, и об организации по 
управлению Единой национальной (общерос-
сийской) электрической сетью (ПАО «Россе-
ти-ФСК»), которая обеспечивает функциони-
рование инфраструктуры сетевой.  

Также имеются такого рода некоммерче-
ские «квазирегуляторы», как Совет Рынка, 
ответственный за организацию коммерче-
ской инфраструктуры отношений в сфере 
обращения электрической энергии – особого 
вида товара.  

Указанные организации обладают широким 
спектром разнообразных публичных функций. 
Часть из них в большей степени характери-
зуются частно-правыми элементами, что вы-
ражается участием в обязательных договорах 
с жестко регламентированными условиями. 
Часть в чистом виде воспроизводит админи-
стративный функционал государственных 
органов.  

При этом предполагается расширение со-
става такого рода специфических участников 
правоотношений.  

Государственной Думой Российской Фе-
дерации 22 мая 2024 г. в первом чтении при-
нят проект федерального закона № 594962-8 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об электроэнергетике» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Законопроект) 

Цель Законопроекта – правовое регулирова-
ние создания и функционирования системооб-
разующих территориальных сетевых организа-
ций (далее – СТСО), обладающих публичными 
функциями и отвечающих за надежность элек-
троснабжения в масштабе региона. 

Необходимость включения в систему пра-
воотношений в сфере функционирования 
распределительного сетевого комплекса спе-
циализированного субъекта обуславливает-
ся, в данном случае, накопившемся в нем 
проблемами экономического и регуляторно-
го характера.  

Уже идет поступательный процесс консо-
лидации объектов электросетевого хозяйства 
территориальных сетевых организаций, стиму-
лируемый ужесточением нормативных требо-
ваний к таким организациям и необходимый 
ввиду особенностей структуры национального 
электросетевого комплекса, сложившейся по 
результатам реформирования электроэнерге-
тической отрасли, которая наряду с межрегио-
нальными  и региональными распределитель-
ными сетевыми компаниями, включала около 
трех тысяч сетевых компаний с различным со-
ставом собственников.  

В настоящее время положение электросете-
вого комплекса Российской Федерации харак-
теризуется множественностью центров управ-
ления, что не позволяет в должной мере обес-
печить надежное и качественное, экономиче-
ски эффективное энергоснабжение потребите-
лей, не соответствует целям и задачам, сфор-
мулированным в документах стратегического 
планирования. Кроме того, существуют объек-
ты электросетевого хозяйства, которые при-
надлежат на праве собственности или ином 
законном основании лицам, не являющимся 
территориальными сетевыми организациями. 

Значительное количество территориальных 
сетевых организаций усиливает риски в работе 
распределительного комплекса, предопределя-
ет неоптимальное распределение ресурсов, 
связанных с его эксплуатацией, поддержанием 
и развитием, что приводит к дублированию 
операционных издержек (в том числе на со-
держание ремонтного персонала и диспетче-
ризацию) и инвестиционных затрат (в том 
числе на строительство новых подстанций).  

Действенным экономико-правовым меха-
низмом решения проблемы разрозненности и 
распределенности объектов электросетевого 
хозяйства между несоподчиненными экономи-
чески и организационно субъектами является 
консолидация объектов электросетевого хо-
зяйства и территориальных сетевых организа-
ций под эгидой единого управляющего центра. 

Потребность в консолидации территори-
альных сетевых организаций и объектов 
электросетевого хозяйства отражена в нор-
мативных правовых актах, в том числе в до-
кументах стратегического планирования. 

Так, Энергетическая стратегия Российской 
Федерации на период до 2035 г. предусматри-
вает, что задачей электроэнергетики в рамках 

С 
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пространственного и регионального развития 
является повышение эффективности электро-
сетевого комплекса, решение которой обеспе-
чивают следующие ключевые меры: 

 повышение эффективности, в том числе 
экономической, технологий передачи элек-
трической энергии; 

 совершенствование системы оператив-
но-технологического управления в террито-
риальных сетевых организациях; 

 поэтапное создание единого государ-
ственного электросетевого комплекса. 

Согласно Стратегии развития электросете-
вого комплекса Российской Федерации зада-
чей, стоящей перед электросетевым комплек-
сом, также является сокращение степени раз-
розненности территориальных сетевых орга-
низаций и повышение контроля над ними. Как 
отмечается в Стратегии развития электросете-
вого комплекса, большое количество террито-
риальных сетевых организаций усиливает рис-
ки в отношении работы электрической сети и 
предопределяет неоптимальное распределение 
ресурсов, связанных с ее эксплуатацией, под-
держанием и развитием. 

Особенностью российского электросетевого 
комплекса является наличие нескольких терри-
ториальных сетевых организаций, включая 
межрегиональную распределительную сетевую 
компанию, на одной географической террито-
рии с применением «котлового» метода регу-
лирования тарифов для всех сетевых организа-
ций региона. Вследствие этого нарушается 
принцип единообразия технических решений, 
зачастую происходит дублирование операци-
онных издержек (например, на содержание ре-
монтного персонала и диспетчеризацию) и ин-
вестиционных затрат (на строительство новых 
подстанций). В то же время малые территори-
альные сетевые организации не обладают до-
статочным масштабом для самостоятельного 
разрешения чрезвычайных ситуаций. 

На момент принятия Стратегии электро-
сетевого комплекса насчитывалось более 3 
тыс. территориальных сетевых организаций. 
Сейчас порядка 800. Такое снижение коли-
чества территориальных сетевых организа-
ций во многом связано с реализацией мер, 
предусмотренных Стратегией развития элек-
тросетевого комплекса, в частности, с разра-
боткой и реализацией Критериев отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяй-

ства к территориальным сетевым организа-
циям, которые с 2023 г. были существенно 
ужесточены. Кроме того, действующим за-
конодательством предусмотрены меры та-
рифной политики, позволяющие исключать 
экономически необоснованные доходы и 
расходы из структуры тарифов и применять 
их в отношении неэффективных территори-
альных сетевых организаций. 

Указанные экономико-правовые способы 
стимулирования консолидации территори-
альных сетевых организаций привели к их 
сокращению и будут в дальнейшем способ-
ствовать сокращению количества территори-
альных сетевых организаций, ввиду усиления 
требований к ним в 2024 и 2025 гг., что 
предусмотрено Критериями отнесения вла-
дельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям. Вме-
сте с тем помимо объединения территориаль-
ных сетевых организаций на основе граждан-
ско-правовых механизмов реорганизации 
юридических лиц (присоединение, слияние), 
купли-продажи предприятия, приобретения 
корпоративных прав, аренды объектов элек-
тросетевого хозяйства, на основе принципа 
свободы договора, произошло появление лиц, 
владеющих объектами электросетевого хо-
зяйства, но не оказывающих услуги по пере-
даче электрической энергии в связи с несоот-
ветствием Критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к терри-
ториальным сетевым организациям, не про-
являющих заинтересованности в доброволь-
ном заключении договоров, направленных на 
консолидацию объектов электросетевого хо-
зяйства, а также формированию особой кате-
гории объектов электросетевого хозяйства – 
бесхозяйных объектов. 

В развитие вышеуказанных целей, а также 
для обеспечения непрерывности электроснаб-
жения и повышения его надежности в каждом 
субъекте Российской Федерации Законопроек-
том предполагается создание системообразу-
ющих территориальных сетевых (далее – 
СТСО), которые «подхватят» электрические 
сети организаций, утрачивающих статус.  

Также за СТСО закрепляются обязанно-
сти по эксплуатации бесхозяйных сетей, 
ликвидации последствий аварий на сетях 
других собственников в регионе по решению 
региональных штабов по обеспечению без-
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опасности электроснабжения (далее – регио-
нальный штаб).  

Для реализации этих функций СТСО в За-
конопроекте: 

 закрепляется обязательность заключе-
ния договора о порядке использования сетей 
с СТСО;  

 определяется перечень выплат, осу-
ществляемых СТСО по договору о порядке 
использования собственнику сетей;  

 за СТСО закрепляется преимуществен-
ное право выкупа сетей.   

Кроме того, СТСО становится единствен-
ной территориальной сетевой организацией, 
которая будет иметь договорные отношения 
с потребителями услуг по передаче электри-

ческой энергии, взяв на себя обязательства 
урегулировать, при необходимости, отноше-
ния с прочими сетевыми организациями.  

В целом создание нового субъекта правоот-
ношений представляется логичным с точки 
зрения тех контуров правового регулирования, 
которые уже обозначены и в самой электро-
энергетике, и в отраслях, характеризующихся 
наличием естественно-монопольных секторов.  

Так функционал СТСО представляет со-
бой, по сути, значительно более расширен-
ную, но сходную по базисным характеристи-
кам компетенцию организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) элек-
трической сеть, отвечающей за магистраль-
ный сетевой комплекс.  
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 2010 г., в связи с реформированием 

апелляционного производства, в УПК РФ 

были включены несколько категорий, харак-

теризующих судебные решения: понятие са-

мого акта суда, а также его разновидностей – 

итогового и промежуточного (п.п. 53.1 – 53.3 

ст. 5 УПК РФ). Представляется, что такая 

дифференциация имеет практическое значе-

ние и для актов предварительного расследо-

вания, так как они «отличаются многообра-

зием, и поэтому существует необходимость в 

их классификации» 2, с. 282.  

Если рассматривать итоговый акт как до-

кумент, в котором разрешается существо 

уголовного судопроизводства, то к таковым 

на досудебном производстве возможно отне-

сти только постановление о прекращении 

уголовного дела, которое содержит вывод об 

отсутствии оснований для привлечения лица 

к уголовной ответственности или о наличии 

обстоятельств, при которых оно может быть 

освобождено от дальнейшего уголовного 

преследования. Также в эту категорию сле-

дует включить постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по основани-

ям, перечисленным в ст. 24 УПК РФ.   

Вместе с тем, не каждое постановление 

следователя о прекращении уголовного пре-

следования является итоговым по уголовно-

му делу. Например, такой характер будет 

иметь решение судьи, а не органа расследо-

вания, если речь идет о применении к лицу 

меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа: следователь ходатайству-

ет о принятии соответствующего акта перед 

судебным  органом. Такая же ситуация скла-

дывается в отношении решения о примене-

нии к несовершеннолетнему принудитель-

ных мер воспитательного характера – оно 

также инициируется следователем, но итого-

вый акт издает суд.  

В этой связи, итоговые акты следователя 

необходимо рассматривать более широко и 

включать в их перечень такие документы, как 

постановление о возбуждении уголовного де-

ла, обвинительное заключение или постанов-

ление о ПММХ, которыми завершается одна 

из досудебных стадий уголовного процесса 

или производство по уголовному делу именно 

следователем. Достижение задач уголовного 

судопроизводства обеспечивается, в частности, 

«посредством правильного определения пред- 

мета доказывания по уголовному делу и 

установления всех обстоятельств, входящих 

в предмет доказывания» 1, с. 664, что являет-

ся условием принятия перечисленных актов.  

Вариативность итоговых актов дознавате-

ля по этому признаку немного шире: к ним 

относится также решение о передаче уголов-

ного дела для производства предварительно-

го следствия. Этим документов прекращает-

ся проведение дознания как формы рассле-

дования по соответствующему факту. Об-

ратной возможности законом и ведомствен-

ными актами не предусмотрено, хотя такое 

право следователя исключить также нельзя. 

Поэтому, если в ходе производства по уго-

ловному делу следователь придет к выводу о 

наличии оснований для переквалификации 

деяния на менее тяжкое и о необходимости 

передачи его по подследственности органам 

дознания, то такой акт также будет итоговым 

для формы предварительного следствия. 

Таким образом, итоговые акты следовате-

В 
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ля – процессуальные документы, в которых 

решается основной вопрос уголовного судо-

производства о наличии оснований для уго-

ловного преследования лица, завершающие 

стадию возбуждения уголовного дела или 

предварительного расследования, либо пред-

варительное следствие как форму досудеб-

ного производства. 
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з соображений защиты конституцион-
ных ценностей не вся информация мо-

жет свободно циркулировать среди широких 

масс населения. Как справедливо отметила 
Н.Ю. Корченкова, действие конституцион-
ного принципа гласности не исключает сек-
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ретности. Существование этих явлений – вы-
зов для современного демократического об-
щества [1, с. 35]. Баланс заложен в Феде-
ральном законе «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции» (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» – 
URL:https://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 22.05.2024). Им вводятся несколько ка-
тегорий информации, в основу подразделе-
ния на которые положена ее оборотоспособ-
ность. Так в зависимости от доступа инфор-
мация подразделяется на общедоступную и 
ограниченную в доступе (часть 2 статьи 5). 

На сегодняшний день федеральными за-
конами к ограниченной в доступе информа-
ции отнесено больше ста видов сведений. 
Режим конфиденциальности распространя-
ется и на персональные данные, отчасти о 
которых будет идти речь на страницах 
настоящего исследования. 

Режим конфиденциальности предполага-
ет, что сведения, находящиеся под этим ре-
жимом, известны определенному кругу лиц. 
Они либо получили доступ к неким сведени-
ям в установленном законом порядке, либо 
сведения относятся к конкретному лицу и 
исходят именно от него. Доступ к сведениям 
проецирует обязанность не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя [2, с. 120]. Нарушение обязанно-
сти предусматривает привлечение виновных 
к различным видам ответственности. Так 
противоправное собирание или распростране-
ние сведений о частной жизни лица, состав-
ляющих его личную или семейную тайну, без 
его согласия либо распространение этих све-
дений в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или сред-
ствах массовой информации, влечет уголов-
ную ответственность по статье 137 Уголовно-
го кодекса РФ (https://www.con-sul-tant.ru). 

По мысли законодателя, преступление, 
предусмотренное статьей 137 УК РФ, может 
быть совершено только с прямым умыслом. 
Субъективная сторона этого преступления 
состоит в том, что виновное лицо осознает, 
что оно нарушает неприкосновенность част-
ной жизни, предвидит возможность или неиз-
бежность наступления общественно опасных 
последствий, желает их наступления. Однако 
правоприменительная практика судов, сви-

детельствует о массовых нарушениях норм 
материального права. 

Так гражданин Ф.И.О. на почве личных 
неприязненных отношений нанес гражданке 
телесные повреждения в область спины, чем 
причинил ей физическую боль. Насиль-
ственные действия не повлекли последствий 
для здоровья, которые указаны в статье 115 
УК РФ. Гражданка обратилась в местный 
отдел полиции с заявлением о привлечении 
лица к административной ответственности 
по статье 6.1.1 КоАП РФ. К заявлению была 
приложена справка из психоневрологическо-
го диспансера о состоянии здоровья Ф.И.О., 
в которой был отражен его диагноз. Из мате-
риалов дела следует, что справку гражданке 
предоставила мать гражданина. По решению 
суда гражданка признана виновной в неза-
конном распространении сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную тай-
ну (Приговор мирового судьи Судебного 
участка № 113 Центрального судебного рай-
она г. Самары от 12 июля 2020 г. по уголов-
ному делу № 10-5/2020 – URL:https://sudrf.ru/ 
(дата обращения: 29.05.2024). 

Суд апелляционной инстанции отменил 
приговор, вынесенный судом первой инстан-
ции, и принял новое решение. В мотивировоч-
ной части приговора судом указано, что дей-
ствия гражданки не содержат состав преступ-
ления по части 1 статьи 137 УК РФ в силу от-
сутствия прямого умысла в собирании сведе-
ний о состоянии здоровья Ф.И.О. и их распро-
странения. Предоставление сведений о состоя-
нии здоровья Ф.И.О. в правоохранительные 
органы, по мнению суда, не может рассматри-
ваться как неправомерное распространение 
информации (Апелляционный приговор Цен-
трального районного суда г. Самары от 28 сен-
тября 2020 г. по делу № 10-5/2020 – URL: 
https://sudrf.ru/ (дата обращения: 29.05.2024). 

Другой пример, гражданин Ф.И.О. тайно 
установил на мобильный телефон своего се-
милетнего сна программное обеспечение 
«SecurityKids – Родительский контроль». С 
помощью данного программного обеспечения 
Ф.И.О. удаленно прослушивал переговоры 
сына, бывшей супруги – матери ребенка, ее 
сестер и матери, проживающих в одном жи-
лом помещении. Полученную информацию 
Ф.И.О. хранил в виде электронных файлов на 
неустановленном носителе информации для 
удовлетворения своего любопытства, а также 
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для дальнейшего предоставления этой ин-
формации в органы власти. Ф.И.О. виновным 
себя не признал. Он сообщил, что установил 
записывающее программное обеспечение с 
целью защитить несовершеннолетнего от 
негативного отношения матери, обеспечить 
безопасность ребенку. Со слов ребенка мать 
допускала недозволительные методы воспи-
тания, кричала и угрожала применением 
насилия. Потерпевшая – мать ребенка утвер-
ждала, что не давала согласие на запись со-
бытий, происходящих в ее семье. Она заявля-
ет о совершении в отношении ее и членов ее 
семьи действий, посягающих на конституци-
онное право на неприкосновенность частной 
жизни. Суд, установив все обстоятельства де-
ла, признал Ф.И.О. виновным в нарушении 
неприкосновенности частной жизни, то есть в 
незаконном собирании сведений о частной 
жизни бывшей супруги, составляющих ее 
личную и семейную тайну. Совокупность до-
пустимых и достаточных доказательств, опи-
сание преступного деяния в мотивировочной 
части обвинительного приговора свидетель-
ствуют, по мнению судов общей юрисдикции, 
о том, что гражданин действовал с прямым 
умыслом. Ф.И.О. осужден по части 1 статьи 
137 УК РФ к наказанию в виде штрафа в раз-
мере восемьдесят тысяч рублей (Приговор ми-
рового судьи Судебного участка № 15 Перво-
реченского района г. Владивостока от 24 сен-
тября 2020 г. по уголовному делу № 10-
22/2020 – URL:https://sudrf.ru/ (дата обраще-
ния: 29.05.2024); Апелляционное постановле-
ние Первореченского районного суда г. Вла-
дивостока от 25 января 2021 г. по уголовному 
делу № 10-1/2021 – URL:https://sudrf.ru/ (дата 
обращения: 29.05.2024). 

Между тем есть все основания говорить о 
судебной ошибке, допущенной при рассмот-
рении уголовного дела. Часть 1 статьи 137 УК 
РФ предполагает привлечение к ответственно-
сти если деяние совершается с прямым умыс-
лом, направленным на негласное и целена-
правленное собирание сведений о частной 
жизни, составляющих личную или семейную 
тайну других лиц. Но как следует из материа-
лов дела Ф.И.О. установил программное обес-
печение на сотовый телефон сына с целью 
обеспечения его безопасности. То обстоятель-
ство, что при использовании несовершенно-
летним сотового телефона произошла утрата 
конфиденциальности сведений о частной жиз-

ни других лиц, не свидетельствует о наличии 
упомянутого выше состава преступления. Беря 
данное во внимание, суд кассационной ин-
станции направил уголовное дело на новое 
рассмотрение. Суд подверг критике мнение 
нижестоящих судебных инстанций о том, что 
мотив совершения преступления (защитить 
сына от незаконных действий матери) не име-
ет значения для квалификации деяния по части 
1 статьи 137 УК РФ, поскольку это преступле-
ние может быть совершено как с прямым, так 
и с косвенным умыслом (Кассационное опре-
деление Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14 мая 2021 г. по делу № 77-
666/2021 – URL:https://sudrf.ru/ (дата обраще-
ния: 29.05.2024). Суд апелляционной инстан-
ции признал Ф.И.О. невиновным в связи с от-
сутствием в деянии состава преступления 
(Апелляционный приговор Первореченского 
районного суда г. Владивостока от 13 сентября 
2021 г. по делу № 10-11/2021 – URL:https:// 
sudrf.ru/ (дата обращения: 29.05.2024). 

Такой исход дела не устроил бывшую жену 
оправданного. Она обратилась в суд кассаци-
онной инстанцией с жалобой на апелляцион-
ный приговор. Исходя из текста судебного ре-
шения, потерпевшая считает, что вывод суда о 
возможности совершения преступления по ча-
сти 1 статьи 137 УК РФ только лишь с пря-
мым умыслом, является ошибочным. Потер-
певшая пишет об отсутствии надлежащей 
аргументации позиции, ведь следуя логике 
приговора, суд должен был дать оценку дей-
ствиям Ф.И.О. с точки зрения совершения 
им действий в условиях крайней необходи-
мости (статья 39 УК РФ). Суд кассационной 
инстанции встал на сторону потерпевшей, 
апелляционный оправдательный приговор 
был отменен, а дело направилось на новое 
апелляционное рассмотрение (Кассационное 
определение Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 16 декабря 2021 г. по 
делу № 77-2286/ 2021 – URL:https://sudrf.ru/ 
(дата обращения: 29.05.2024). 

Ход этого дела в судах общей юрисдик-
ции завершился признанием Ф.И.О. винов-
ным в совершении преступления по части 1 
статьи 137 УК РФ (Апелляционное поста-
новление Первореченского районного суда г. 
Владивостока от 28 февраля 2022 г. по делу 
№ 10-4/2022 – URL:https://sudrf.ru/ (дата об-
ращения: 29.05.2024). 

Точку в спорном вопросе поставил Консти-
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туционный Суд РФ. Суд высшей инстанции в 
своем постановлении 18 января 2024 г. № 2-П 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 
18 января 2024 г. № 2-П – URL:https://www. 
consultant.ru (дата обращения: 30.05.2024) от-
метил, что само по себе использование про-
граммного обеспечения «SecurityKids – Роди-
тельский контроль» в интересах обеспечения 
безопасности ребенка не образует состав пре-
ступного деяния по части 1 статьи 137 УК РФ. 
Это правило действует даже если лицу, уста-
новившему соответствующее обеспечение, 
стали известны сведения о частной жизни 
других лиц. Однако ключевым фактором яв-
ляется отсутствие прямого умысла на собира-
ние таких сведений. Статья 137 УК РФ, обра-
щает внимание Суд, не предполагает наступ-
ление ответственности без установления су-
дом общей юрисдикции на основе оценки всех 
фактических обстоятельств уголовного дела 
прямого умысла, направленного именно на 
негласное и целенаправленное собирание 
сведений. Применительно к излагаемой ситу-
ации Суд выработал позицию, согласно кото-

рой при уголовно-правовой оценке должны 
учитываться переживания родителя по поводу 
возможного возникновения ситуаций, пред-
ставляющих угрозу для физической непри-
косновенности ребенка или его формирую-
щейся психики, побудивших его к сбору све-
дений с использованием соответствующего 
программного обеспечения. Иное не согласо-
вывалось бы с целями конституционно-пра-
вового закрепления приоритетности детей в 
государственной политике РФ, как и с крите-
риями соразмерности ограничения прав и 
свобод. Суд обязал пересмотреть судебные 
решения, вынесенные по делу Ф.И.О. Подле-
жат пересмотру также и другие решения су-
дов по аналогичным делам. 

Таким образом, Конституционный Суд 
РФ подтвердил, что преступление, преду-
смотренное частью 1 статьи 137 УК РФ, мо-
жет быть совершено только с прямым умыс-
лом. Его решение поспособствует единооб-
разному толкованию и применению норм 
права правоохранительными органами. 
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Подбор оптимальных компонентов для умного дома может быть вызовом из-за разнообразия до-

ступных технологий и продуктов на рынке. Вот основные проблемы, которые встречаются при вы-

боре оптимального варианта компонентов: исследование продукта; совместимость устройств; 

безопасность; установка и использование; гибкость и расширяемость; стоимость. 

Ключевые слова: умный дом, оптимизация, оптимальный вариант, построение правил. 

 
ри выборе умного дома на сервисе среди 
различных предложений важно учиты-

вать несколько ключевых аспектов, чтобы 
сделать оптимальный выбор, который соот-
ветствует вашим потребностям и бюджету. 
Наиболее важные факторы, которые стоит 
учитывать при поиске умного дома, включают 
в себя функциональность системы, совмести-
мость с уже имеющимися устройствами, уро-
вень безопасности, простоту использования и 
конечно же стоимость. Рассмотрение этих ас-
пектов поможет сузить выбор и найти опти-
мальное решение для вашего умного дома. 

Разбитие на несколько этапов поиска и 
предварительного анализа действий внедре-
ния комплекса: 

1. Определение требований: 

 определение начальной точки процесса; 

 определение требований к умному до-
му: выявление необходимых функций, тех-
нологий и характеристик для умного дома; 

 определение бюджета на умный дом: 
оценка доступных финансовых ресурсов для 
реализации умного дома; 

 определение приоритетов и ключевых 
функций: расстановка приоритетов среди 
различных функций и выделение наиболее 
важных. 

[Начало]; 
Начало --> Определение Требований 

[Определение требований к умному дому]; 

Определение Требований --> Определе-
ние Бюджета [Определение бюджета на 
умный дом]; 

Определение Бюджета --> Определение 
Приоритетов [Определение требований к 
умному дому]; 

[Конец]. 
2. Анализ вариантов: 

 анализ доступных вариантов умного 
дома: изучение и сравнение различных ре-
шений, предлагаемых на рынке; 

 оценка вариантов по критериям: срав-
нение вариантов по соответствию требова-
ниям, стоимости, функциональности и т. д.; 

 выбор оптимального варианта: принятие 
решения о наиболее подходящем варианте ум-
ного дома на основе проведенного анализа. 

[Начало]; 
Определение приоритетов -> Анализ ва-

риантов [Анализ доступных вариантов умно-
го дома]; 

Анализ вариантов -> Оценка вариантов 
[Оценка вариантов по критериям]; 

Оценка вариантов -> Выбор оптимального 
варианта; 

[Конец]. 
3. Реализация: 

 реализация выбранного варианта умно-
го дома: внедрение и настройка выбранного 
решения; 

 тестирование и настройка системы: 

П 
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проверка работоспособности системы и ее 
тонкая настройка; 

 ввод в эксплуатацию: запуск системы 
умного дома в полноценную эксплуатацию. 

[Начало]; 
Выбор оптимального варианта --> Реали-

зация умного дома (реализация выбранного 
варианта умного дома); 

Реализация умного дома --> Тестирование 
системы (тестирование и настройка системы); 

Тестирование системы --> Ввод в эксплу-
атацию; 

[Конец]. 
4. Обслуживание: 

 обслуживание и поддержка системы: 
регулярное техническое обслуживание, мо-

ниторинг и устранение неисправностей; 

 обновление программного обеспечения: 
установка обновлений и улучшений про-
граммного обеспечения системы; 

 модернизация системы по мере необхо-
димости: адаптация системы к новым требо-
ваниям и технологиям. 

[Начало]; 
Ввод в эксплуатацию --> Обслуживание си-

стемы (обслуживание и поддержка системы); 
Обслуживание системы --> Обновление 

программного обеспечения; 
Обновление программного обеспечения --> 

Модернизация системы (модернизация си-
стемы по мере необходимости); 

[Конец].
 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма внедрения умного дома 

 

Данная диаграмма (рисунок 1) представ-

ляет общий процесс выбора и реализации 

оптимального варианта умного дома. Она 

охватывает ключевые этапы, от определения 

требований до обслуживания и модерниза-

ции системы. Такая структурированная схе-

ма помогает понять логику и последователь-

ность действий при построении умного дома. 

Для поиска оптимальной структуры умного 

дома, удовлетворяющих требованиям потре-

бителя, необходимо располагать множеством 

правил, позволяющих выбирать эти устрой-

ства, которые можно разбить на группы:  

1) правила, с помощью которых можно 

определить наличие параметра в доступном 

комплекте. Эти правила позволят осуще-

ствить поиск по узлам «И» и сгенерировать 

структуру набора; 

2) правила, позволяющие определить тип 

узла, входящего в комплекс. Эти правила поз-

волят осуществить поиск по узлам «ИЛИ». 

В качестве примера приведем ряд правил, 

с помощью которых можно сформировать 

функциональную структуру проектируемого 

умного дома. Продукционные правила, вхо-

дящие в состав модели, построены по типу: 

если … (условия выполняются), то … (реали-

зация следствия). 

В настоящее время база содержит множе-

ство правил, с помощью которых может 

быть выбрана оптимальная структурная схе-

ма умного дома для конкретных исходных 

данных: стоимости, разновидности комплек-

та, характеристик. 

Конкретный вид правил рассмотрим на 

следующих примерах:  

 если («комплект» = «система безопасно-
сти» и стоимость = 4000), то «комплект» = 
«низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «система безопасно-
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сти» и стоимость = 8000), то «комплект» = 
«средний бюджет»; 

 если («комплект» = «система безопасно-
сти» и стоимость = 12000), то «комплект» = 
«высокий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление энер-
гопотреблением» и стоимость = 2000), то 
«комплект» = «низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление энер-
гопотреблением» и стоимость = 5000), то 
«комплект» = «средний бюджет»; 

 если («комплект» = «управление энер-
гопотреблением» и стоимость = 8000), то 
«комплект» = «высокий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление клима-
том» и стоимость = 2000), то «комплект» = 
«низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление клима-
том» и стоимость = 4000), то «комплект» = 
«средний бюджет»; 

 если («комплект» = «управление клима-
том» и стоимость = 6000), то «комплект» = 
«высокий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление осве-
щением» и стоимость = 4000), то «комплект» 
= «низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление осве-
щением» и стоимость = 8000), то «комплект» 
= «средний бюджет»; 

 если («комплект» = «управление осве-
щением» и стоимость = 12000), то «ком-
плект» = «высокий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление умны-

ми приборами» и стоимость = 5000), то 

«комплект» = «низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление умны-

ми приборами» и стоимость = 10000), то 

«комплект» = «средний бюджет»; 

 если («комплект» = «управление умны-

ми приборами» и стоимость = 15000), то 

«комплект» = «высокий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление ком-
плекс управления» и стоимость = 5000), то  
«комплект» = «низкий бюджет»; 

 если («комплект» = «управление ком-
плекс управления» и стоимость = 8000), то 
«комплект» = «средний бюджет»; 

 если («комплект» = «управление ком-
плекс управления» и стоимость = 10000), то 
«комплект» = «высокий бюджет». 

В результате реализации математической 

модели поддержки принятия решения при 

подборе структурной схемы на примере 

комплектов устройств для умного дома, 

представляющей собой, как было указано 

выше, объединение устройств, включающих 

в себя информацию о датчиках, их характе-

ристиках, и их внешнему виду формируется 

множество вариантов реалистичных струк-

турных схем конструкций наборов умного 

дома, обладающих разной эффективностью. 

Проводя оценку вариантов структуры с ис-

пользованием критерия можно найти опти-

мальный вариант структуры. 

В настоящее время размерность множе-

ства сформированных вариантов структур-

ных схем зависит от выпуска новых техноло-

гий и возможности объединения разных 

структурных, поэтому поиск оптимального 

варианта осуществляется методом полного 

их перебора. 

В соответствии с теорией иерархических 

систем в разрабатываемой системе информа-

ционной поддержки принятия решения для 

конструирования ТС должна быть реализована 

функция резервирования для рассмотрения на 

следующих этапах вариантов решения, кото-

рые попадают в область «оптимистичных» 

значений, то есть удовлетворяют условию: 

, где 

 − коэффициент, позволяющий увеличить 

подмножество решений задачи, которые мо-

гут быть использованы  на следующем этапе; 

– значение критерия задачи для о-го ва-

рианта решения;  − множество возмож-

ных решений задачи. 
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ведение. В условиях современного ди-

намичного развития экономики и обще-

ства, инновационная деятельность становит-

ся ключевым фактором успеха для предпри-

ятий малого и среднего бизнеса (МСП). Инно-

вации позволяют создавать новые продукты и 

услуги, повышать конкурентоспособность и 

адаптацию к изменяющимся условиям рынка. 

Однако, внедрение и развитие инновационной 

деятельности в секторе МСП сталкивается с 

В 
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рядом проблем и ограничений, таких как фи-

нансовые трудности, нехватка квалифициро-

ванных кадров и ограниченный доступ к инве-

стиционным ресурсам. 

Государство играет важную роль в под-

держке и стимулировании инновационной дея-

тельности МСП. Это связано с тем, что малые 

и средние предприятия являются основой эко-

номики многих стран, обеспечивая занятость 

населения, создавая новые продукты и услуги, 

а также способствуя экономическому росту.  

Для анализа инновационной деятельности 

МСП будут использованы статистические 

данные, отчеты государственных органов, 

научные публикации и другие источники 

информации.  
Анализ состояния МСП в РФ за 2019-

2022 гг. По данным Единого реестра субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

количество их в России на 10.12.2019 состави-

ло 5 924 681 единицу. Можно рассмотреть ди-

намику численности субъектов на рисунке 1. 

Всего работников, занятых у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, со-

ставило 15 357 010 человек, включая юриди-

ческие лица и ИП (Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. – 

URL:https://ofd.nalog.ru/index.html). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности субъектов МСП за 2019 год 

 

Наибольшее количество субъектов МСП 

сосредоточено в Центральном федеральном 

округе – 1 819 627 единиц, что составляет 31% 

от общей численности предприятий. Самыми 

распространенными видами экономической 

деятельности на тот период являлись строи-

тельство жилых и нежилых зданий, где было 

занято 183 634 предприятий, и деятельность 

автомобильного грузового транспорта – 164 

672 предприятия. Диаграмму основных видов 

экономической деятельности МСП в 2019 г. 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Диаграмма основных видов экономической деятельности МСП за 2019 г. 

 

В свою очередь количество субъектов МСП 

в конце 2022 г. превысило значение докризис-

ного уровня 2019 г. и составило 5 969 046 еди-

ниц. Динамика численности субъектов МСП 

представлена на рисунке 3. Количество заня-

тых у субъектов МСП незначительно снизи-

лось по сравнению с 2019 г. и составило       

15 212 217 человек. К концу 2022 г. в тройку 

лидеров по видам экономической деятельно-

сти вышла сфера розничной торговли по по-

чте или сети Интернет, это связано с каран-

тинными мероприятиями в период панде-

мии. Диаграмма ОКВЭД представлена на 

рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика численности субъектов МСП за 2022 г. 
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Рисунок 4. Диаграмма ОКВЭД за 2022 г. 

 

Совокупный доход предприятий за 2019 г. 

составил 80,4 трлн рублей, а в 2022 г. вырос 

до 119,9 трлн рублей.  

Также, рассмотрим основные показатели 

деятельности МСП за 2019-2021 гг., они ука-

заны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП ЗА 2019-2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2021 г. 

Число предприятий 5 924 681 5 839 009 

Численность работников, тыс. чел. 15 357 010 14 638 722 

Средняя начисленная заработная плата, руб. 33 266 40872 

Оборот предприятий, млрд. руб. 85102,4 116502,1 

Капитал и резервы, млрд. руб. 95673,4 159248,5 

 
Официальное издание Федеральной службы государственной статистики «Малое и среднее предпринимательство в Рос-

сии». – URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/mal_pred_2022.pdf.  

Анализ показывает, что в период с 2019 

по 2022 гг. произошли положительные изме-

нения в показателях деятельности предприя-

тий. Наблюдается рост оборота, это говорит 

о том, что предприятия стали более активно 

вести свою деятельность. Также, наблюдаем 

рост доходов работников и повышение капи-

тала и резервов предприятия. Повышение 

капитала и резервов может говорить о том, 

что предприятия успешно инвестируют сред-

ства в развитие своей деятельности и укреп-

ление своего финансового положения. 

Инновационная деятельность МСП в 

России. Инновационная деятельность – это 

процесс создания, внедрения и улучшения 

новых продуктов, услуг, технологий и орга-

низационных систем. Управление инноваци-

онной деятельностью представляет собой 

систему мер, направленную на постоянное 

создание, развитие и продвижение новых 

идей и решений, что обеспечивает быструю 

и гибкую адаптацию к изменениям рынка. 

Инновационный процесс включает различ-

ные этапы, позволяющие воплотить иннова-

ционные идеи в новые продукты и решения. 

Инновации играют важную роль в разви-

тии малых и средних предприятий, помогая 

создавать новые продукты и услуги, адапти-
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роваться к изменениям рынка, укреплять 

конкурентные позиции и обеспечивать гиб-

кость в нестабильных условиях. Для эффек-

тивного управления инновационной дея-

тельностью важно организовать процесс 

внедрения инноваций, разработать иннова-

ционные стратегии и следить за ходом вы-

полнения проектов. Особое внимание следу-

ет уделить методам и инструментам управ-

ления инновациями, способствующим со-

зданию творческой атмосферы и раскрытию 

потенциала сотрудников. 

Инновационный потенциал малых и 

крупных предприятий различается из-за осо-

бенностей их функционирования. В малых 

фирмах, где владелец или директор выпол-

няет большинство функций, гибкость и мо-

тивированный персонал способствуют фор-

мированию особой организационной культу-

ры. Благодаря гибкой структуре, малые 

предприятия легче адаптируются к рыноч-

ным изменениям, играя ключевую роль в 

экономике развитых стран. 

Существуют различные ограничения ин-

новационной деятельности в малом и сред-

нем бизнесе России, включая финансовые 

трудности, правовые и управленческие про-

блемы, кадровые ограничения, инфраструк-

турные проблемы и отсутствие рыночной 

информации. Важно сосредоточиться на по-

иске новых решений и простых изменениях 

для стимулирования инновационной актив-

ности сотрудников, а также на сотрудниче-

стве с клиентами. В условиях вызовов, свя-

занных с пандемией COVID-19 и внешними 

давлениями, сектор малого и среднего пред-

принимательства остается стабильным [1]. 

Роль государства в поддержке иннова-

ционной деятельности МСП. В условиях 

современного динамичного развития эконо-

мики и общества, инновационная деятель-

ность становится ключевым фактором успе-

ха для предприятий малого и среднего биз-

неса. Инновации позволяют создавать новые 

продукты и услуги, повышать конкуренто-

способность и адаптацию к изменяющимся 

условиям рынка. Однако, внедрение и разви-

тие инновационной деятельности в секторе 

МСП сталкивается с рядом проблем и огра-

ничений, таких как финансовые трудности, 

нехватка квалифицированных кадров и огра-

ниченный доступ к инвестиционным ресур-

сам. Государство играет важную роль в под-

держке инновационной деятельности МСП, 

предоставляя различные меры поддержки и 

стимулирования. В данном разделе мы рас-

смотрим основные направления государ-

ственной поддержки инновационной дея-

тельности МСП в России. 

С 2022 г. в рамках федерального проекта 

«Взлет – от стартапа до IPO» АО «МСП Банк» 

предоставляет льготные кредиты предприяти-

ям. Процентная ставка по таким кредитам суб-

сидируется. 

АО «Корпорация МСП» проверяет, нас-

колько инновационны получатели поддержки. 

Условия кредитования: 

− цель кредита – инвестиционные цели 

или пополнение оборотных средств; 

− максимальная сумма кредита – 500 млн 

рублей; 

− процентная ставка для заемщика в пе-

риод субсидирования – 3%; 

− максимальный срок субсидирования – 

три года. 

Получить кредит могут субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП), кото-

рые соответствуют следующим требованиям: 

− темпы роста выручки за последние три 

года – более 12%; 

− деятельность ведется в приоритетных 

отраслях; 

− предприятие выпускает высокотехноло-

гичную и инновационную продукцию; 

− выручка составляет от 100 млн рублей в 

год; 

− у предприятия есть права на результаты 

интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство ЭВМ).  

В рамках данной программы участвовали 

141 субъект МСП и оказанная поддержка со-

ставила 22,6 млрд рублей. Были задействова-

ны такие отраслевые структуры, как промыш-

ленность, научные исследования и разработки, 

деятельность в области ИТ и прочие. 

Государственная программа «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика», 

утвержденная Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 316.  
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Цель данной программы является созда-

ние инфраструктуры для размещения произ-

водственных и технологических субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

льготных условиях. К такой инфраструктуре 

относятся бизнес-парки, промышленные парки 

и технопарки. 

Объем поддержки для однолетних парков 

составляет до 250 млн рублей, при этом доля 

обязательного внебюджетного финансирова-

ния должна быть не менее 20%. Для двух-

летних парков объем поддержки может до-

стигать 500 млн рублей. В отборе проектов 

участвуют 20 регионов. 

Фактически из федерального бюджета было 

предоставлено 22,7 млрд рублей. На данный 

момент размещено 770 резидентов, создано 9 

тысяч рабочих мест, а объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций составил 10 млрд 

рублей. Основными направлениями деятель-

ности резидентов стали: производство (пище-

вые продукты, БАДы, стройматериалы), обра-

ботка (древесина, металл, камень), сервисное 

обслуживание. 

Фонд содействия инновациям предлагает 

различные меры поддержки для малого и 

среднего бизнеса, которые направлены на 

разработку, создание и расширение произ-

водства инновационной продукции. 

В рамках этих мер, субъекты МСП могут 

получить грантовую поддержку в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. № 506. Гранты 

предоставляются на реализацию проектов в 

сфере спорта, городской среды, экологии и со-

циального предпринимательства. 

Существует несколько программ, которые 

позволяют получить гранты на различные 

цели: 

− «Старт» – до 4 млн рублей. Программа 

направлена на поддержку малых предприя-

тий, находящихся на начальной стадии раз-

вития и имеющих значительный потенциал 

коммерциализации. 

− «Развитие» – до 15 млн рублей. Эта 

программа предназначена для компаний, 

уже имеющих опыт разработки и планиру-

ющих разработку и освоение новых видов 

продукции. 

− «Коммерциализация» – до 30 млн руб-

лей. Поддержка предоставляется компаниям, 

завершившим стадию НИОКР и планирую-

щим создание или расширение производства 

инновационной продукции (Доклад о состо-

янии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации и мерах по его 

развитию за 2019-2022 гг. – URL:https:// 

www.economy.gov.ru/material/file/24f01970a6

9e33b47c3142da6f3be5d9/doklad_o_sostoyanii

_msp_v_rossiyskoy_federacii_i_merah_po_ego

_razvitiyu_za_20192022_gg.pdf). 

Таким образом, государство предоставля-

ет широкий спектр мер поддержки иннова-

ционной деятельности МСП. В целом, госу-

дарственная поддержка инновационной дея-

тельности МСП в России позволяет компа-

ниям активно развиваться, внедрять новые 

технологии и конкурировать на мировом 

рынке. Это способствует устойчивому эко-

номическому росту страны и создает благо-

приятную среду для инноваций и предпри-

нимательства. 

Заключение. Инновационная деятельность 

играет ключевую роль в развитии малых и 

средних предприятий, позволяя им создавать 

новые продукты, адаптироваться к измене-

ниям на рынке и укреплять свои конкурент-

ные позиции. Однако, существует ряд про-

блем и ограничений, которые затрудняют 

развитие инноваций в этом секторе. Финан-

совые трудности, недостаток квалифициро-

ванных кадров и ограниченный доступ к ин-

вестиционным ресурсам являются основны-

ми препятствиями на пути внедрения инно-

вационных идей. 

Для решения этих проблем необходимо 

уделить особое внимание созданию комплекс-

ной программы поддержки малого иннова-

ционного бизнеса, разработке и реализации 

инновационных стратегий, а также сосредо-

точиться на поиске новых организационных 

решений и простых изменениях. Важно так-

же стимулировать инновационную актив-

ность сотрудников и сотрудничество с кли-

ентами для создания благоприятной атмо-

сферы, способствующей успешному внедре-

нию инноваций. 

Несмотря на вызовы, связанные с пандеми-

ей COVID-19 и другими внешними фактора-

ми, сектор малого и среднего предпринима-
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тельства сохраняет стабильность и является 

важным игроком в экономике. Поэтому разви-

тие инновационной деятельности в этом сек-

торе является ключевым фактором успеха для 

предприятий. Внедрение новых идей и техно-

логий поможет укрепить позиции на рынке, 

повысить конкурентоспособность и обеспе-

чить устойчивое развитие в будущем. 
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В данной статье автор раскрывает необходимость оказания помощи семьям, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Они нуждаются в профессиональной поддержке и 
помощи экспертов, чтобы адаптировать свою жизнь в соответствии с потребностями и возмож-
ностями своих детей. Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения семей яв-
ляется помощь в формировании позитивного эмоционального и социального окружения для детей с 
ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение также направлено на поддержку семей в организа-
ции режима дня и проведении реабилитационных мероприятий. Это включает помощь в выборе 
подходящих учебных заведений или реабилитационных центров, а также консультации по методи-
кам и способам обучения и развития детей. Кроме того, специалисты помогают родителям спра-
виться с эмоциональным и физическим перегрузом, связанным с уходом за ребенком с ограниченными 
возможностями. Важно также отметить, что психолого-педагогическое сопровождение необхо-
димо не только для семей с детьми с ОВЗ, но и для окружающих детей. Существует необходимость 
усилить сотрудничество между медициной, психологией и педагогикой для создания оптимальных 
условий развития и поддержки этих детей и их семей. Только таким образом мы сможем создать 
равные возможности для всех детей в нашем обществе. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психологическое сопровождение 
семей, родители, ситуации, подходы, социальный психолог. 

 
ведение. Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) – это особая ка-

тегория детей, чей мир полон уникальных воз-

можностей и одновременно сопряжен с рядом 

сложностей. Семьи, в которых воспитываются 

такие дети, неизбежно сталкиваются с рядом 

психологических вызовов, требующих при-

стального внимания и комплексной поддержки 

(Конвенция о правах лиц с инвалидностью 

принята резолюцией 61/106 Генеральной Ас-

самблеи от 13 декабря 2006 г. В Кыргызстане 

13 марта 2019 г. № 34 принят Закон Кыргыз-

ской Республики «О ратификации Конвенции 

ООН о правах инвалидов»).  

Психологические особенности семей, вос-

питывающих детей с ОВЗ Жизнь семьи, в ко-

торой растет ребенок с ОВЗ, многогранна и 

неоднозначна.  

Родители таких детей испытывают широ-

кий спектр эмоций: от безграничной любви и 

гордости за своего ребенка до растерянно-

сти, страха и отчаяния: 

1. Эмоциональные реакции: Шок и неве-

рие: Получение диагноза о заболевании ре-

бенка часто становится для родителей насто-

ящим потрясением. Чувство вины: Родители 

могут винить себя за то, что с их ребенком 

произошло несчастье. Страх за будущее: Не-

известность и неопределенность относитель-

но будущего ребенка могут стать источни-

ком тревоги и страха. Гнев и обида: Неспра-

ведливость ситуации может вызывать у ро-

дителей чувство гнева и обиды на судьбу. 

Изоляция и одиночество: Семьи с детьми с 

ОВЗ могут чувствовать себя изолированны-

ми от общества, так как не всегда находят 

понимание и поддержку у окружающих.  

2. Семейные отношения: Нагрузка на су-

В 
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пружеские отношения: Уход за ребенком с 

ОВЗ требует значительных сил и времени, 

что может привести к разногласию между 

супругами. Изменение ролей: В некоторых 

семьях распределение обязанностей между 

супругами меняется, один из родителей мо-

жет оставить работу, чтобы ухаживать за ре-

бенком. Взаимоотношения с другими деть-

ми: Братья и сестры детей с ОВЗ могут ис-

пытывать чувство ревности, обиды, а также 

непонимания ситуации.  

3. Личностные особенности: Повышенная 

тревожность и депрессия: Родители детей с 

ОВЗ чаще других людей подвержены тревож-

ности и депрессивным состояниям. Снижение 

самооценки: Чувство вины и неуверенность в 

себе могут привести к снижению самооценки 

родителей. Поиск смысла жизни: Родители 

детей с ОВЗ могут переосмыслить свои жиз-

ненные ценности и приоритеты [1; 2].  

Современные исследования. В послед-

ние годы психологические исследования, 

посвященные семьям, воспитывающим детей 

с ОВЗ, активно развиваются. Ученые изуча-

ют: Влияние различных факторов на психо-

логическое состояние членов семьи: тип и 

тяжесть заболевания ребенка, социальная 

поддержка, доступность помощи специали-

стов. Факторы, способствующие адаптации 

семьи к новой ситуации: наличие пережива-

ний, поддержка со стороны семьи и друзей, 

оптимистичный взгляд на будущее. 

Методы психологической помощи семьям 

с детьми с ОВЗ: индивидуальная и семейная 

психотерапия, группы поддержки, психо-

просветительская работа [1].  

Психология семьи, воспитывающей ребен-

ка с ОВЗ, – это комплексная и многогранная 

тема, требующая дальнейшего изучения. 

Важно понимать, что такие семьи нуждаются 

в комплексной поддержке, которая должна 

включать в себя: Психологическую помощь: 

индивидуальная и семейная психотерапия, 

группы поддержки. Социальную помощь: 

материальная помощь, льготы, доступ к об-

разовательным и медицинским услугам. Пе-

дагогическую помощь: консультации специ-

алистов по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Создание системы комплексной 

поддержки семей с детьми с ОВЗ позволит 

улучшить качество жизни этих семей и по-

мочь им в преодолении возникающих труд-

ностей (Конвенция о правах ребенка Принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 1989 г. Постановление Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики «О присоединении к 

Конвенции о правах ребенка» г. Бишкек от         

12 января 1994 года N 1402-XII. – URL:http:// 

cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/50675). 

Семейная психотерапия в помощи семьям 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): зарубежная и отечественная 

практика. Проблемы, с которыми сталкива-

ются семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, 

являются одним из центральных направле-

ний внимания в области семейной психоло-

гии. В зарубежной практике эти проблемы 

рассматриваются в рамках различных под-

ходов семейной психотерапии, опирающихся 

на различные направления психологии. В 

зарубежной психотерапии наиболее распро-

страненными подходами являются:  

Психоаналитический подход (З. Фрейд, 

Й. Брейер, Ж. Лакан, Ш. Ференци, К. Абра-

хам, Э. Гловер) рассматривает проблемы се-

мьи с ребенком с ОВЗ как результат бессо-

знательных конфликтов и внутрисемейных 

динамик. Терапевт помогает членам семьи 

осознать эти конфликты и найти пути их 

конструктивного разрешения.  

Аналитическая психология (К.Г. Юнг) 

фокусируется на глубинных бессознатель-

ных процессах и архетипах, влияющих на 

отношения в семье. Терапевт помогает семье 

понять символическое значение событий и 

поведения члена семьи с ОВЗ, чтобы найти 

ресурсы для преодоления трудностей. 

Гуманистическая психология (К. Хор-

ни, К. Роджерс, А. Адлер, Э. Фромм) под-

черкивает важность индивидуального роста 

и самореализации. Терапевт создает без-

опасную и поддерживающую среду, в кото-

рой члены семьи могут исследовать свои 

чувства, потребности и ценности, развивая 

свои сильные стороны и находя пути для 

поддержки друг друга.  

Поведенческая терапия (Дж. Уотсон,        

Дж. Вольпе, М. и К. Джонс, Э. Торндайк,        

Г. Айзенк, Э. Сальтер) фокусируется на изме-

нении наблюдаемого поведения путем исполь-
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зования таких техник, как подкрепление, нака-

зание и моделирование. Терапевт помогает 

семье установить четкие цели и разработать 

поведенческие стратегии, направленные на 

улучшение функционирования ребенка с ОВЗ. 

Рационально-эмоциональная терапия 
(А. Эллис) помогает членам семьи распозна-

вать иррациональные мысли и убеждения, ко-

торые мешают им эффективно справляться с 

проблемами. Терапевт учит семью оспаривать 

эти мысли, вырабатывать более рациональные 

убеждения и находить более конструктивные 

способы мышления и поведения [8].  

В российской психологии также суще-

ствует ряд подходов к работе с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ.  

Среди них можно выделить: Системный 

подход (В.Н. Мясищев, Б.Ф. Поршнев) рас-

сматривает семью как целостную систему, в 

которой проблемы одного члена семьи вли-

яют на всех остальных. Терапевт работает со 

всей семьей, помогая ей найти новые спосо-

бы взаимодействия, основанные на взаимо-

понимании, поддержке и сотрудничестве. 

Нейропсихологический подход (А.Р. Лу-

рия, Л.С. Выготский, Е.Д. Хомская) фокуси-

руется на развитии высших психических 

функций ребенка с ОВЗ и создании условий 

для его максимальной реализации в образо-

вательной, социальной и профессиональной 

сфере. Терапевт разрабатывает индивиду-

альную программу коррекции и развития, 

ориентированную на компенсацию нару-

шенных функций и развитие сохранных. 

Клинико-психологический подход (Л.С. Вы-

готский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) рас-

сматривает ребенка в контексте его развития 

и социальных взаимодействий. Терапевт по-

могает семье понять особенности развития 

ребенка с ОВЗ и выстроить воспитательную 

стратегию, учитывающую его индивидуаль-

ные потребности и возможности. Кроме того, 

в отечественной психологии развиваются та-

кие направления, как: Сенсорно-интегратив-

ная терапия (Д. Айрес) фокусируется на раз-

витии сенсорных и двигательных функций ре-

бенка с ОВЗ, что способствует его общему 

развитию и адаптации в социальной среде. 

Терапия игровой деятельностью (А.И. Заха-

ров, В.М. Астапов) использует игру как ин-

струмент для диагностики и коррекции про-

блемных зон в развитии ребенка с ОВЗ, а так-

же для формирования позитивных отношений 

между ребенком и его близкими [5; 6].  

В настоящее время в семейной психоте-

рапии наблюдается тенденция к интеграции 

различных подходов, что позволяет учиты-

вать целый спектр факторов, влияющих на 

проблемы семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. Терапевты могут комбинировать эле-

менты разных подходов в зависимости от 

индивидуальных потребностей и особенно-

стей каждой семьи.  

Интегративный подход позволяет: Учи-

тывать целостность семьи как системы, а так-

же особенности каждого отдельного члена се-

мьи. Работать со всеми аспектами функциони-

рования семьи, включая ее психологические, 

социальные и экономические аспекты. Ис-

пользовать наиболее эффективные техники и 

методики из разных подходов для достижения 

максимальных результатов [2].  

Таким образом, проблемы семей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ, являются сложными 

и многогранными. Для эффективной работы 

с такими семьями необходимо использова-

ние комплексного подхода, который сочета-

ет в себе теоретические положения и прак-

тические методы из различных направлений 

психологии. Интегративный подход позво-

ляет учитывать индивидуальные потребно-

сти каждой семьи и разрабатывать индиви-

дуальные программы помощи, направленные 

на улучшение функционирования семьи и 

повышение качества жизни ребенка с ОВЗ. 

Поскольку изучение психологии семей, 

воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), тесно связано с 

изучением психологии самих детей с ОВЗ, а 

последняя, в свою очередь, опирается на сур-

до-психологические исследования, необхо-

димо начать изучение этой проблемы с крат-

кого обзора этих исследований.  

В впервые особенности психики детей с 

ОВЗ, в частности слабослышащих детей, стал 

систематически изучать Л.С. Выготский. В 

основном психология детей с ОВЗ, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, таких 

как глухие и слабослышащие дети, изучалась 

с точки зрения развития их интеллекта и 
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мышления. Однако, проблемы социального 

воспитания, психологического сопровожде-

ния ребенка с ОВЗ и его семьи не были объ-

ектом специального изучения до последнего 

времени, и программно-методическое обес-

печение этого процесса не разрабатывалось. 

Основное внимание уделялось проблеме 

обучения детей с ОВЗ [3].  

В настоящее время исследования возмож-

ностей психологического сопровождения 

семей с детьми с ОВЗ активно развиваются. 

Психологическое сопровождение семьи, вос-

питывающей ребенка с ОВЗ, является одним 

из путей оказания помощи этой категории 

населения. Идеологию и технологии психоло-

гического сопровождения разрабатывают та-

кие специалисты, как И.А. Баева, М.Р. Битяно-

ва, Г.Р. Бардиер, А.В. Волосников, Е.И. Каза-

кова, Е.А. Козырева, В.С. Мухина, Ю.В. Слю-

сарев и другие.  

В современной науке еще не сложился 

единый методологический подход к опреде-

лению сущности психологического сопро-

вождения. Оно может рассматриваться как 

система профессиональной деятельности 

психолога (Р.М. Битянова), общий метод ра-

боты психолога (Н.С. Глуханюк), одно из 

направлений и технологий профессиональной 

деятельности психолога (Р.В. Овчарова) [4].  

Теперь перейдем к анализу основных пси-

хологических проблем семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ. Самыми очевидными про-

блемами, с которыми сталкиваются такие 

дети, являются проблемы их умственного и 

социального развития. Этот блок проблем 

уже изучен наиболее полно, поэтому мы 

остановимся на их краткой характеристике. 

У детей с ОВЗ, как правило, слабо разви-

ты следующие сферы деятельности: игровая 

деятельность, умение взаимодействовать со 

сверстниками, умение взаимодействовать со 

взрослыми, сфера представлений об окру-

жающем мире и о себе, уровень познава-

тельной активности, готовность к школьно-

му обучению. 

В ходе исследования была проведена ана-

литика организации и методов исследования 

10 семей, где воспитываются дети с ослаб-

ленным слухом. Данное исследование было 

проведено в ВШ Учреждение Общеобразо-

вательная организация «Специальная (вспо-

могательная) школа № 34» г. Бишкек Кыр-

гызская Республика. Среди этих 10 семей,    

3 (35%) можно отнести к категории непол-

ных, где ребенка воспитывает только одна 

мать. В оставшихся шести семьях, родители 

воспитывают двух детей, в каждой из кото-

рых присутствует один ребенок с нормаль-

ным слухом и один с ослабленным слухом. 

Возраст детей, участвующих в исследовании, 

варьировался от 7 до 12 лет, средний возраст 

составлял 8 лет 5 месяцев. Средний возраст 

матерей составлял 35 лет, а отцов – 40 лет. 

Средняя продолжительность брака родите-

лей составляла 11 лет. 

Из двух неполных семей, одна не имела 

отца изначально (алименты не выплачивают-

ся), а в другой семье развод произошел через 

два года после рождения ребенка, при этом 

алименты выплачиваются. Основная цель ис-

следования заключалась в изучении роди-

тельских установок в семьях, воспитываю-

щих детей с ослабленным слухом, а также во 

взаимоотношениях этих семей к возникаю-

щим проблемам при воспитании детей с осо-

быми воспитательными потребностями. 

В рамках данного исследования ставились 

следующие задачи: 

1. Выявить основные психологические 

проблемы семей, воспитывающих детей с 

ослабленным слухом. 

2. Определить специфику родительских 

установок и отношений между родителями в 

семьях, воспитывающих детей с ослаблен-

ным слухом. 

3. Выявить различия в родительских уста-

новках отцов и матерей в семьях, воспиты-

вающих детей с ослабленным слухом. 

Для проведения исследования были ис-

пользованы следующие методики: 

1. Авторская анкета, предназначенная для 

родителей (приложение). 

2. Методика PARI – тест-опросник для 

изучения родительских установок. Данная 

методика была адаптирована для условий 

страны. 

3. Тест родительского отношения В.В. Сто-

лина и А.Я. Варга. Этот опросник состоит из 

пяти шкал, описывающих различные аспек-

ты родительского отношения. 
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Все эти методики позволили получить ин-

формацию об основных проблемах, специфике 

родительских установок и отношений в семьях, 

воспитывающих детей с ослабленным слухом. 

В ходе исследования был использован 

комплекс стандартных методов математико-

статистического анализа. Этапы эмпириче-

ского исследования включали следующие: 

1. Осуществление констатирующего ис-

следования, направленного на выявление 

проблем, с которыми сталкиваются семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Описывание и обоснование программы 

психологического сопровождения семей, вос-

питывающих детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

3. Проведение формирующего эксперимен-

та, к которому было отобрано участников из 

экспериментальной группы. В процессе экс-

перимента осуществлялось психологическое 

сопровождение родителей. 

4. Исследование эффективности предло-

женной программы психологического со-

провождения семей. 

5. В ходе констатирующего исследования 

были определены основные проблемы, с ко-

торыми сталкиваются семьи, воспитываю-

щие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Одной из самых распространенных 

проблем было отсутствие поддержки и по-

нимания со стороны общества и соседей. Ро-

дители часто ощущали себя изолированными 

и не знали, куда обратиться за помощью. 

Также были выявлены проблемы в сфере до-

ступности медицинской и психологической 

помощи, а также недостаточная информиро-

ванность семей об имеющихся ресурсах и 

возможностях для их детей. 

6. На основе проведенного анализа иссле-

дователями была разработана и обоснована 

программа психологического сопровождения 

для семей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Программа включала в себя различные 

методы и техники, направленные на повы-

шение самооценки родителей, формирование 

позитивного отношения к себе и своему ре-

бенку, а также на улучшение коммуникации 

внутри семьи. Особое внимание уделялось 

формированию навыков родителей в работе 

с детьми и нахождению ресурсов в обществе. 

7. В рамках проведения формирующего 

эксперимента была создана эксперименталь-

ная группа, в которую вошли родители детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе эксперимента участникам предо-

ставлялось психологическое сопровождение 

и поддержка со стороны специалистов. Ро-

дителям были предложены тренинги, инди-

видуальные и групповые занятия, направ-

ленные на развитие их навыков и повышение 

их самосознания. 

8. После завершения формирующего экс-

перимента было проведено исследование эф-

фективности предложенной программы пси-

хологического сопровождения семей. Показа-

тели были сравнены с контрольной группой, 

которая не получала психологической под-

держки, и было обнаружено, что участники 

экспериментальной группы проявили значи-

тельные положительные изменения во всех 

изучаемых областях. У них улучшилась пси-

хологическая и эмоциональная благополуч-

ность, они стали более уверенными в себе и 

своих родительских способностях, а также 

улучшилась взаимная связь внутри семьи. 

Все эти этапы исследования позволили раз-

работать и предложить эффективную про-

грамму психологического сопровождения се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Эта программа мо-

жет быть использована в практике работы 

семейными психологами и специалистами, 

чтобы помочь семьям развивать свои навы-

ки, осознавать свои ресурсы и создавать бла-

гоприятное и поддерживающее окружение 

для своих детей. 

Семьи, воспитывающие детей с ослаблен-

ным слухом, сталкиваются с рядом психоло-

гических проблем, которые оказывают суще-

ственное влияние на всю семейную динамику. 

Отмечается, что часто эти проблемы не огра-

ничиваются только физическими, но также 

включают и психологические аспекты. Ребе-

нок с ослабленным слухом может испытывать 

замедленное развитие, что выражается в ум-

ственном отставании (90%), и такая ситуация 

сталкивает семью с серьезными вызовами. 

Слабые контакты ребенка со сверстника-
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ми (85%) – еще одна распространенная про-

блема, с которой сталкиваются семьи. В свя-

зи со слабым слухом ребенка, возникают 

препятствия в общении, что значительно за-

трудняет установление нормальных связей 

со сверстниками. Это может привести к со-

циальной изоляции ребенка и ограниченно-

сти его возможностей в развитии коммуни-

кативных навыков. 

Другой существенной проблемой являются 

трудности в обучении ребенка (80%). Ослаб-

ленный слух может сказываться на усвоении 

информации и развитии языковых навыков. 

Это требует от родителей дополнительных 

усилий и ресурсов для помощи ребенку в про-

цессе обучения. Возможными способами ре-

шения этой проблемы могут быть индивиду-

альные программы, специальные методики и 

содействие со стороны специалистов. 

Проблемы самообслуживания ребенка 

(60%) также становятся значительным вызо-

вом для семьи. Ослабленный слух может при-

вести к трудностям в осуществлении простых 

повседневных задач, таких как питание, гигие-

на и одевание. Родителям приходится направ-

лять дополнительные усилия на помощь в са-

мообслуживании ребенка, что может повлечь 

физическую и эмоциональную усталость. 

Также необходимо обратить внимание на 

угнетенное и подавленное состояние ребенка 

с ослабленным слухом (30%). Они могут 

страдать от ощущения маргинальной роли в 

обществе, испытывать трудности в само-

оценке и уверенности. Важно развивать под-

держивающую и позитивную обстановку в 

семье, а также предоставлять подходящую 

психологическую поддержку для преодоле-

ния этих проблем. 

Наконец, проблемы в общении между ро-

дителями и ребенком (15%) выступают важ-

ным аспектом, который требует внимания. 

Слабый слух детей может затруднять ком-

муникацию в семье, что создает ряд проблем 

как для самого ребенка, так и для его роди-

телей. Для решения данной проблемы могут 

быть полезными семейные тренинги, где ро-

дители получат необходимые инструменты 

для эффективного общения с ребенком. 

Исследование подчеркивает важность спе-

циальной поддержки и социальной интегра-

ции для семей, воспитывающих детей с ослаб-

ленным слухом. Необходимо создать усло-

вия, в которых эти дети смогут развиваться, 

обучаться и успехом реализовывать свой по-

тенциал, а семьи получат организационную 

и психологическую поддержку, необходи-

мую для преодоления проблем, с которыми 

они сталкиваются.  

Одной из основных проблем, связанных с 

отсутствием надлежащих сведений о психо-

логии ребенка, является недостаточное пони-

мание родителями того, каким образом раз-

вивается психика и эмоциональное состояние 

их ребенка. Это может привести к неправиль-

ному воспитанию и некорректной реакции на 

проблемы, возникающие у ребенка. Более то-

го, отсутствие информации о доступных ре-

сурсах для получения помощи может только 

усугубить ситуацию, делая ее более сложной 

и безвыходной для родителей. 

Взаимоотношения с государственными 

структурами, которые отвечают за социаль-

ную, медицинскую и юридическую поддержку 

семьи, также играют важную роль в возникно-

вении психологических проблем. Здесь могут 

возникать проблемы, связанные с долгими 

ожиданиями, несвоевременным предоставле-

нием помощи или неполадками в системе. В 

конечном итоге, родители испытывают уста-

лость от борьбы с бюрократическими проце-

дурами, которые затягивают получение необ-

ходимой помощи и поддержки [9]. 

Исследования показывают, что ребенок 

является основной причиной нервозности и 

психологического напряжения в семье для 

90% родителей. Это связано с тем, что по-

становка на учет в медицинское учреждение 

может представлять значительные трудно-

сти. В первую очередь, неправильный диа-

гноз или длительное время, которое требует-

ся для его установления, могут привести к 

упущенному лечению ребенка. Кроме того, 

отсутствие специалистов нужного профиля 

или их низкий уровень подготовки, а также 

сложности в приобретении необходимых пре-

паратов и аппаратуры, являются дополнитель-

ными факторами, создающими напряженную 

атмосферу в семье. 

Все вышеперечисленные проблемы влия-

ют на возможность родителей уделять доста-



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

 

61 

точно времени и внимания своему ребенку. 

Несмотря на старания родителей справиться 

с ситуацией, они сталкиваются с гнетущей и 

неопределенной атмосферой, которая может 

оказывать негативное воздействие на психо-

логическое состояние всей семьи [6]. 

В итоге, для решения большинства психо-

логических проблем, связанных с взаимоот-

ношениями в семье, важно предоставлять 

родителям надлежащую информацию о бо-

лезнях и психологии ребенка, а также обес-

печивать качественную помощь и поддержку 

от государственных структур. Только тогда 

родители смогут эффективно справиться с 

трудностями и обеспечить благоприятную 

психологическую среду для своих детей. 

В свете полученных данных становится яв-

но понятно, что существует огромная необхо-

димость в улучшении психологической помо-

щи, предоставляемой детям с проблемами 

слуха и их семьям. Несмотря на желание роди-

телей получить такую помощь для своих детей 

и семей, оказывается, что она либо отсутству-

ет, либо предоставляется на очень низком 

уровне. Это не может не вызывать серьезные 

опасения и тревоги, так как психологическая 

поддержка является ключевым элементом 

успешной адаптации и развития детей. 

Важно отметить, что большинство родите-

лей предпочитают получать психологическую 

помощь в медицинских учреждениях. Они 

считают, что там работают наиболее квалифи-

цированные специалисты, способные оказать 

нужную поддержку и помощь. Однако, нельзя 

забывать о других возможных местах, таких 

как центры психологической помощи, образо-

вательные учреждения или группы родителей. 

Объединение усилий и опыта различных спе-

циалистов может дать более комплексный и 

эффективный результат. 

В отношении того, кто должен осуществ-

лять психологическую помощь, родители вы-

сказали разные мнения. Большинство родите-

лей считают, что эту задачу должны выпол-

нять психологи, так как они специально обу-

чены и имеют необходимые навыки. Однако, 

значительная часть родителей также считает, 

что медицинские работники и педагоги могут 

оказывать такую помощь. Важно понимать, 

что необходимо сотрудничество и взаимодей-

ствие между различными специалистами, что-

бы справиться с сложностью проблемы и до-

стичь наилучшего результата [5; 6]. 

В целом, все полученные данные говорят 

о необходимости улучшения и расширения 

психологической помощи детям с проблема-

ми слуха и их семьям. Качество и доступ-

ность этой помощи должны быть повышены, 

чтобы обеспечить всеобъемлющую под-

держку и помощь. Только тогда дети смогут 

полноценно развиваться и достичь своих по-

тенциальных возможностей. 

Одной из основных причин, почему психо-

логическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), должна быть частью ком-

плексной социальной помощи, является то, 

что такая семья сталкивается с уникальными 

трудностями и вызовами. ОВЗ могут включать 

широкий спектр различных проблем, начиная 

от физических и умственных ограничений до 

развития и поведения. Поэтому, чтобы эффек-

тивно помочь этим семьям, необходимо при-

менять комплексный подход, учитывающий 

все аспекты их жизни и потребности. 

Одиночная работа с психологом может быть 

полезной, но она не всегда обеспечивает доста-

точное удовлетворение потребностей семьи. 

Важно понимать, что проблемы воспитания 

ребенка с ОВЗ оказывают значительное влия-

ние на всю семью и требуют комбинированно-

го подхода. Комплексная модель помощи 

предполагает сотрудничество различных спе-

циалистов, таких как психологи, социальные 

работники, педагоги и медицинский персонал, 

чтобы обеспечить всестороннюю поддержку и 

помощь во всех сферах жизни семьи [2]. 

Отсутствие комплексной модели помощи 

в настоящее время объясняется множеством 

факторов, таких как отсутствие финансиро-

вания, организационные сложности и недо-

статочная осведомленность общества о по-

требностях и проблемах семей воспитываю-

щих детей с ОВЗ. Это оказывает негативное 

влияние на качество жизни этих семей и мо-

жет привести к ухудшению психологическо-

го благополучия всех их членов. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо 

повысить осведомленность общества о по-

требностях семей, воспитывающих детей с 
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ОВЗ, и привлечь внимание государства и му-

ниципальных образований. Важно разработать 

и внедрить политики и программы, целью ко-

торых будет предоставление комплексной по-

мощи этим семьям. Только совместными уси-

лиями, на разных уровнях, мы сможем достичь 

значимых изменений и улучшить качество 

жизни семей, сталкивающихся с трудностями 

воспитания детей с ОВЗ. 

В заключение, несмотря на то, что ком-

плексная модель помощи семье, воспитыва-

ющей ребенка с ОВЗ, является неотъемлемой 

частью эффективной поддержки, ее реализа-

ция на практике до сих пор остается сложной 

задачей. Однако, путем осведомления обще-

ства, привлечения внимания государствен-

ных и муниципальных органов и разработки 

соответствующих политик и программ, мы 

можем обеспечить комплексную помощь се-

мьям, воспитывающим детей с ОВЗ, и обес-

печить им надлежащее психологическое бла-

гополучие и поддержку, необходимые для их 

полноценного функционирования. Такие ком-

плексные центры психологической помощи 

должны быть созданы и эффективно функци-

онировать в каждом регионе. Они должны 

предоставлять всестороннюю поддержку се-

мьям, воспитывающим детей с особыми воз-

можностями здоровья. В этих центрах долж-

ны работать не только семейные психологи, 

но и социальные работники, юристы, меди-

цинские специалисты и другие профессио-

налы, которые могут обеспечить все необхо-

димые виды помощи. 

Роль семейного психолога в таких ком-

плексных центрах заключается не только в 

координации деятельности разных специа-

листов, но и в предоставлении психологиче-

ской поддержки самим родителям. Многие 

из них чувствуют себя изолированными и 

неспособными справиться с трудностями, ко-

торые возникают при воспитании ребенка с 

особыми потребностями. Семейный психолог 

должен помочь родителям осознать и преодо-

леть свои эмоциональные и психологические 

трудности, помочь им построить здоровую 

эмоциональную связь с ребенком и развить 

эффективные стратегии исправления [4]. 

Кроме того, семейный психолог должен ак-

тивно работать с государственными структу-

рами, чтобы обеспечить необходимую соци-

альную и юридическую помощь семьям. Он 

может выступать в качестве посредника меж-

ду семьей и государственной системой, помо-

гать родителям с оформлением документов и 

получением нужных льгот и услуг. Также он 

должен быть информирован о всех доступных 

ресурсах и программам поддержки, которые 

могут быть полезны для конкретной семьи. 

Важно отметить, что успешная работа 

комплексных центров психологической по-

мощи требует тесного взаимодействия не 

только с родителями, но и с другими учре-

ждениями, такими как школы, медицинские 

учреждения и общественные организации. 

Только благодаря такому сотрудничеству 

можно обеспечить полноценную интеграцию 

детей с особыми возможностями здоровья в 

общество и создать условия для их развития 

и самореализации [1]. 

Таким образом, роль семейного психолога 

в комплексных центрах психологической 

помощи заключается в координации работы 

разных специалистов, в предоставлении пси-

хологической поддержки родителям и со-

трудничестве с государственными и обще-

ственными структурами. Только такой под-

ход может преодолеть проблемы, связанные 

с недостаточной поддержкой семей, воспи-

тывающих детей с особыми возможностями 

здоровья, и обеспечить им условия для пол-

ноценной жизни и развития. 
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В статье рассматриваются научные труды, на основе которых была сформирована теория сано-
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онятие мышление является объемным и 

рассматривается в рамках нескольких 

наук. В настоящее время в философии изуча-

ется соотношение мышления и материи, а так-

же пути и возможности познания мира с его 

помощью. Физиология, в свою очередь, рас-

сматривает механизмы, при помощи которых 

происходит реализация непосредственно акта 

мышления. В логике изучаются основные 

формы мышления – это умозаключение, поня-

тие, суждение. В психологии мышление иссле-

дуется в форме познавательного процесса 

(Словарь психологических терминов.– Елец: 

государственный университет им. И.А. Бу-

нина, 2016 – 100 с.). В подтверждении опи-

санных выше слов, будет приведен следующий 

пример: в словаре психологических терминов 

мышление представляет собой процесс опо-

средованного, обобщенного отражения дей-

ствительности человеком в ее существенных 

связях и отношениях. 

По мере того, как человеческая психика 

проходит этапы социализации, преобладаю-

щий способ познания постепенно смещается 

от конкретного к абстрактному и от внеш-

них, объективных областей к внутренним. 

Рассмотрим классификацию видов мыш-

ления: 

1. Теоретическое (подразделяется на по-

нятийное и образное) – мышление, основан-

ное на теоретическом обосновании и дедук-

ции, представляет собой понимание законов 

и принципов [3]. 

2. Практическое (подразделяется на нагляд-

но-образное и наглядно-действенное) – мыш-

ление, характеризующееся суждениями и 

выводами, полученными в результате реше-

ния практических задач, влечет за собой ос-

новную цель практического мышления: раз-

работку методов практического преобразо-

вания реальности [3]. 

За исключением представленной выше 

классификации, существует еще ряд других, 

одна из которых была представлена выдаю-

щимся российским ученым, профессором 

Юрием Михайловичем Орловым.  

В своей книге «Оздоравливающее саноген-

ное мышление», Ю.М. Орлов пишет: «Мы при- 

выкли думать, что наше здоровье зависит от 

питания, медицины, экологии и, наконец, от 

человеческих отношений. Но мало кто знает, 

что наше здоровье и благополучие зависят от 

жизненной философии, составляющей прин-

ципы нашего мышления» [1]. 

Рассмотрим подробно, что подразумевает 

собой саногенное мышление, а также его ан-

типод – патогенное мышление. 

Патогенное мышление включает в себя 

устойчивые психологические процессы, ко-

торые способствуют возникновению эмоций 

и последующему негативному воздействию 

как на физиологическое, так и на психологи-

ческое благополучие человека.  

Саногенное мышление, напротив, пред-

ставляет собой терапевтический подход к 

регулированию эмоций через самоанализ. 

Этот процесс включает осознанное восприя-

тие и активное управление психическими 

процессами, которые автоматически вызы-

вают эмоциональные реакции [2]. 

П 
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Философия оказывает значительное воз-

действие на здоровье человека, исходя из ее 

роли в управлении мыслями и поведением. 

Первая функция философии заключается в 

предоставлении информации для адаптации 

к изменяющимся обстоятельствам жизни, а 

вторая – в объяснении причин существую-

щих условий. Основываясь на последней, 

формируется философия повседневной жизни, 

которая определяет эмоциональные реакции 

на различные события. Возникновение эмоци-

онального стресса зависит от того, как человек 

интерпретирует ситуацию: как угрожающую 

или неопасную для его личности.  

Философия, обусловленная патогенным 

мышлением, может помешать человеку эмо-

ционально завершить ситуацию, удерживая его 

в прошлом и стимулируя хронический стресс, 

конфликты с самим собой и окружающими. 

Данная теория была выведена на основе 

большого количества научных трудов, среди 

которых:  

 транзакционный анализ, который пред-

ставляет собой психологическую модель, слу-

жащую для описания и анализа поведения че-

ловека как индивидуально, так и в составе 

групп. Данная модель включает философию, 

теорию и методы, позволяющие людям понять 

самих себя и особенность своего взаимодей-

ствия с окружающими. Автором транзакцион-

ного анализа является американский психолог 

и психиатр Эрик Берн; 

 теория личности, разработанная К.Р. Род-

жерсом. Движущей силой функционирования 

личности в данной теории рассматривается 

тенденция к самоактуализации, или же по-

требность человека реализовать свои врож-

денные потенциальные возможности. 

 логотерапия. Она является одним из ви-

дов психотерапии. Логотерапия основана на 

поиске и анализе смыслов существования. 

Принципы данной психотерапии были разра-

ботаны В.Э. Франклом Основная идея логоте-

рапии сводится к тому, что определение смыс-

ла человеческого существования является ос-

новной движущей силой поведения человека. 

 и др. 

Академический подход Юрия Михайло-

вича Орлова к разработке теории саногенно-

го мышления оказал существенное воздей-

ствие на расширение понимания в области 

психологии и педагогики, способствуя их 

развитию на более высоком уровне. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

нынешней общественной обстановкой, отме-

ченной ускоренным темпом жизни, динамикой 

социально-экономического и информационно-

го прогресса. Эти факторы сказываются на 

здоровье населения, приводя к увеличению за-

болеваемости, демографическим изменениям и 

угрозе для общественного здоровья. В то же 

время современное общество ожидает от инди-

видуума активности, энергичности и успешно-

сти, что создает дополнительные предпосылки 

для поддержания здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод,  

что теория саногенного мышления, разрабо-

танная Орловом Юрием Михайловичем была 

выведена на основе обобщения большого 

количества научных трудов. Кроме того, 

данная теория является уникальной, так как 

находится на стыке нескольких наук. 
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В статье рассматриваются процессы творческого мышления в контексте нелинейно-динамического 
подхода в нейронауке. Проникновение методов нелинейной динамики в междисциплинарные исследова-
ния познавательных процессов обусловлено природой и свойствами нейронных систем, позволяющих 
изучать сложные механизмы сознания и человеческого мышления. Показано, что творческое мышление 
с позиций нелинейно-динамического подхода характеризуется эффектами самоорганизации: многомо-
дальностью, операционной замкнутостью, диссипативностью, самодостраиванием мышления и др. 
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 современных исследованиях в области 
философии сознания, эпистемологии, ко-

гнитивной нейробиологии при описании 
структуры, возможностей получения, функци-
онирования и развития научного знания, ре-
шении вопросов об онтологическом статусе и 
природе сознания, развитии когнитивных 
функций человека успешно применяется не-
линейно-динамический подход, который бази-
руется на теории самоорганизации сложных 
систем (синергетике).  

Синергетика – современная теория самоор-
ганизации, новое мировидение, связываемое с 
исследованием феноменов самоорганизации, 
нелинейности, неравесновесности, глобальной 
эволюции, изучением процессов становления 
«порядка через хаос» (Пригожин, 1990) (https:// 
gufo.me). 

Концептуальная платформа синергетики 

дает необходимый импульс для понимания 
феномена способности к продуктивной ум-
ственной деятельности и в раскрытии меха-
низма творческого мышления. 

Информационный подход, как метод науч-
ного познания объектов, процессов (явлений) 
природы и общества, выявляет и анализирует 
в первую очередь наиболее характерные ин-
формационные аспекты, определяющие функ-
ционирование и развитие изучаемых объектов, 
основывается на представлении об информа-
ционной сущности сознания, понимании ве-
сомой роли информационных механизмов 
функционирования головного мозга. Во мно-
гих аспектах когнитивной науки он сохраняет 
свою действенность. Однако сложность и ди-
намичность функционирования сознания, 
процессов мышления демонстрируют одно-
временно и хорошую управляемость, и пла-

В 
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стичность, способность переходить в состоя-
ния, направляемые динамикой познавательно-
го процесса, чутко реагировать на внешние 
воздействия путем коррекции своего измене-
ния и при этом  обладать запасом «динамиче-
ской прочности», т. е. сохранять устойчивость.  

В контексте когнитивной науки при изуче-
нии феноменов сознания и мышления, которое 
входит в реализацию всех психических функ-
ций, информационный подход, на наш взгляд, 
является принципиально недостаточным. 

Как показывает Е.Н. Князева, специалист в 
области философии науки и эпистемологии, 
философским проблемам теории самооргани-
зации сложных систем (синергетики), сотруд-
ник Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»: «Со-
знание – эмерджентная, сложноорганизован-
ная и автономная сеть элементов, а когнитив-
ные процессы в сознании  являются независи-
мыми, на уровне сознания возникают новые, 
не сводимые к субстратной, нейрофизиологи-
ческой основе качества. Нет нужды в новом 
иерархическом уровне или «шефе», чтобы ди-
рижировать оркестром элементов познания, 
сама динамика познавательных процессов вы-
полняет эту роль. Мозг не есть компьютер, а 
сознание не вычисляет, а строит целостные об-
разы…Сознание не просто накапливает и пе-
ребирает поступающие извне данные, как это 
делает компьютер, но выбирает и продуцирует 
из самого себя. Оно способно к непосред-
ственному и целостному схватыванию (чув-
ственной и интеллектуальной интуиции), к то-
му, что Р. Декарт называл «проницательностью 
ума», его «внутренним светом» [3, с. 46-47]. 
Е.Н. Князева выделяет динамические характе-
ристики сознания: спонтанность, самопроиз-
вольную активность, глубокую индивидуаль-
ность и ситуативность [3, с. 48].  

И.М. Сеченов, известный русский ученый, 
основоположник естественно-научного нап-
равления в психологии, относил «свободную 
активность» к специфической характеристике 
психических процессов. «Эта активность не 
является однозначной равнодействующей фи-
зиологических и физических сил, в ней нет 
жестко предназначенной и фиксированной во 
всех ее конкретных реализациях и деталях про-
граммы, и субъект может действовать «на все 
лады», – писал он [8]. 

В целях нашего исследования отметим тес-

ную взаимосвязь сознания и мышления. Со-
знание определяют как восприятие и понима-
ние окружающей действительности, свой-
ственное человеку, способность осмысленно 
воспринимать окружающее; способность чело-
века идеально воспроизводить действитель-
ность в мышлении; свойственная лишь челове-
ку форма отражения действительности, пред-
ставляющая собой совокупность психических 
процессов, позволяющих ему ориентироваться 
в окружающем мире, времени, собственной 
личности, обеспечивающих преемственность 
опыта, единство и многообразие поведения [7]. 

Сознание, таким образом, тесно связано с 
содержанием психики, но не тождественно 
ему. Как было показано В.Д. Шадриковым, 
«мышление входит в реализацию всех психи-
ческих функций» [10, с. 17]. Мышление пред-
ставляет собой  психический механизм работы 
с содержанием психики, встроенный в позна-
вательные процессы, который реализуется при 
решении конкретных задач, стоящих перед 
субъектом жизнедеятельности. Участвуя в реа-
лизации психических функций, мышление со 
всеми его операциями выступает как механизм 
работы с содержанием сознания, осуществляет 
переработку содержания психики в соответ-
ствии с задачами, которые решает субъект.  

Процесс мышления, с одной стороны, пред-
ставляет собой психический механизм, участ-
вующий в получении функционально значи-
мого содержания психической деятельности, 
что необходимо для построения целенаправ-
ленного и адаптивного поведения, с другой 
стороны, – в процессе мышления происходит 
осознание конкретного содержания психики, 
которое в процессе его осознания становится 
актуальным для субъекта, связывает сознание 
с субстанцией мыслей. Собственно мысль 
представляет собой единство трех компонен-
тов: содержательных (знание), мотивационных 
(мотивы), эмоциональных (энергия). 

Механизм мышления, заключающийся в 
использовании интеллектуальных операций 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-
стракция и др.), всегда реализующийся в фор-
мах суждения и умозаключения, обеспечивает 
способность решения различных задач, т. е. 
мышление и ум, в его философской трактовке 
как способности мышления к разрешению 
проблем и противоречий в сознании, могут 
выступать как тождественные категории. 
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Сложность процесса познания включает в 
себя синкретичную внутреннюю связь воспри-
ятия и перцептивного мышления, логических 
и интуитивных компонентов, обратной связи 
когнитивного агента и познаваемой им среды, 
связь познания с действием, познания и ком-
муникации. Когнитивная сложность определя-
ется также сложностью функционирования 
сознания и переплетения его уровней. Ум рас-
сматривается как структура-процесс во взаи-
мообусловленности телесных и ментальных 
аспектов: тело является познающим, мысля-
щим, а ум движущимся. Ум является самоор-
ганизующейся системой, а самоорганизация 
порождает феномены эмерджентности, не-
предсказуемости на уровне целого. Как отме-
чает Э. Морен, для постижения сложности по-
знания и творчества необходима «сложная 
эпистемология» [6]. 

Более глубокое понимание сложности ко-
гнитивных процессов, природы и механизма 
творческого мышления, по нашему мнению, 
возможно в русле  нелинейно-динамического 
подхода, основанного на синергетической 
парадигме и теории сложности (порядка в 
хаосе и через хаос).  

Использование нелинейно-динамического 
подхода в исследовании психологической 
природы творческого процесса является не 
только обоснованным, но может оказаться 
весьма продуктивным. Он позволяет выяв-
лять движущие силы процесса самооргани-
зации в сознательной деятельности участни-
ков познавательного процесса, способен 
объяснить взаимосвязь сознательных и не-
осознанных, целенаправленных и стихийных 
процессов организации, функционирования 
творческого мышления, высокопродуктив-
ной умственной деятельности и др. 

Динамический подход в когнитивной науке 
связан с исследованиями Ф. Варелы и Э. Томп-
сона в рамках «воплощенного познания», но 
сегодня он обеспечивается также математиче-
ским аппаратом и теорией сложных адаптив-
ных систем. Согласно данному подходу «эмер-
джентные феномены (сложные чувственные и 
ментальные образы) возникают и комбиниру-
ются в сознании, которое выбирает и продуци-
рует их из самого себя. Динамика познаватель-
ных процессов и сложности сознания происхо-
дит сама собой через лавинообразный рост и 
множество путей развития с помощью фазовых 

переходов. Динамический подход в когнитив-
ной науке определяется тремя ключевыми сло-
вами, которые в когнитивной науке XXI в. вы-
лились в разные направления: инкарнирован-
ное (воплощенное), ситуационное и энактив-
ное познание» [4, с. 663-664]. 

В динамическом подходе есть место и 
возможности для объяснения процессов оза-
рения, творческой интуиции через само-
достраивание, самовыстраивание целого из 
частей в результате их самоусложнения. 

Самоорганизация – это процесс упорядо-
чения элементов системы без какого-либо 
специфического организующего воздействия. 
Г. Хакен, один из основоположников синерге-
тики, определяет понятие самоорганизующей-
ся системы следующим образом: «Мы назы-
ваем систему самоорганизующейся, если она 
без специфического воздействия извне обре-
тает какую-то пространственную, временную 
или функциональную структуру. Под специ-
фическим внешним воздействием мы пони-
маем такое, которое навязывает системе 
структуру или функционирование. В случае 
же самоорганизующихся систем испытывает-
ся извне неспецифическое воздействие» [9].  

Самоорганизация – это способность систем 
к усложнению и развитию, среда в этом про-
цессе выступает не организатором, а только 
поставщиком энергии, вещества, информации. 
В последующем самоорганизация обеспечива-
ет возникший порядок, несмотря на воздей-
ствия среды и отсутствие между элементами 
познавательной системы жестких связей. 

В русле синергетической парадигмы про-
цесс творческого мышления может быть рас-
смотрен как сложный нелинейно динамиче-
ский процесс рождения новых и личностно 
значимых идей, описания их в новой системе 
связей и смысловых контекстов на основе 
самоорганизации и эмерджентного принципа 
перехода количественных изменений в каче-
ственные. При этом осуществляется новое 
структурирование целого (перенос свойств 
частей на целое, но в новом качестве, с но-
вой силой выражения) посредством обеспе-
чения взаимодействия многих информаци-
онных компонент или модальностей актив-
ности головного мозга. 

Основные особенности продуктивного 
мышления связаны с выходом за пределы 
жестких ограничений полей поиска (дина-
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мического стереотипа, или диссипативной 
структуры) в ответ на проблемную ситуа-
цию, в том числе без четкого фиксирования 
целей. В отличие от «нетворческого режима» 
мышления, характеризующегося ожидаемым 
и эффективным результатом, продуктивный 
умственный процесс отрицает однозначный 
детерминизм и допускает бесконечную вари-
ативность:  порядок может возникать из хао-
са спонтанно, а «одна и та же вещь допуска-
ет бесконечное количество модусов своей 
собственной данности» [5]. 

Одним из ключевых механизмов творче-
ского мышления являются ассоциации – 
установление смысловой связи между двумя 
образами, информационными структурами в 
нашем сознании и подсознании. На основа-
нии множественных связей между различ-
ными образами в нашей психике образуют-
ся ассоциативные структуры, состоящие из 
взаимосвязанных через ассоциации элемен-
тов. Психика человека наполнена большим 
количеством сложным ассоциативных струк-
тур, которые влияют друг на друга, конку-
рируют, одни структуры могут целиком или 
полностью включать другие ассоциативные 
структуры [1].  

Термин «нелинейность», обозначающий в 
широком смысле многовариантность, много-
образие, нелинейный быстрый рост, а в уз-
ком смысле – нелинейную функцию систе-
мы, может быть применим к психологиче-
ской характеристике мышления, которое от-
личается многовариантностью, творчеством. 
Нелинейные системы определяются стоха-
стичностью, вероятностностью поведения.  

Нелинейная система – это система, в ко-
торой изменение выходного сигнала не про-
порционально изменению входного сигнала. 
Нелинейные динамические системы, описы-
вающие изменения переменных во времени, 
могут казаться хаотичными, непредсказуе-
мыми или противоречащими интуиции, кон-
трастируя с гораздо более простыми линей-
ными системами. 

Вершиной системогенеза выступают са-
моразвивающиеся системы, которые отли-
чаются способностью выстраивать страте-
гию и тактику поведения, и ориентированы 
на свое развитие как на повышение потенци-
ала системных возможностей [2, с. 29-30].  

Творческое мышление с точки зрения не-

линейно-динамического подхода, полагаем, 
характеризуют следующие эффекты самоор-
ганизации: 

 многомодальность творческого процесса 
(как минимум, три когнитивные компоненты – 
рационально-логическая, эмоционально- ин-
туитивная, озарение, или полезные флуктуа-
ции, – участвуют в процессе рождения новых, 
оригинальных и полезных идей); 

 генерация сложных ассоциаций (один из 
ключевых механизмов творческого мышле-
ния, динамический процесс, опирающийся 
на качественно разные когнитивные меха-
низмы для достижения эффективной творче-
ской деятельности); 

 интеллектуальная активность человека 
(дискретный переходный процесс в динами-
ческой системе модулей сознания: памяти, 
внимания, обучения, генерации мыслей); 

 сложность и нелинейность обратных 
связей, сопровождающих любой интеллекту-
альный акт (субъект и объект познания 
находятся в отношении ко-детерминации – 
взаимно детерминируют друг друга); 

 операциональная замкнутость сознания 
(одновременно реализуется открытость со-
знания и отделенность сознания от мира 
(фильтры сознания), что является условием 
креативной  активности мышления); 

 самодостраивание сознания (разреше-
ние противоречий, конструирование в про-
цессе мышления вариантов достижения це-
ли, в том числе через инсайт, озарение, 
стремление к целостности); 

 единство через разнообразие (макси-
мальное расширение  информационного по-
ля поиска, разнообразие элементов знания, 
отделение главного от несущественного, пе-
рестройка познавательных ценностей при 
достижении творческой цели); 

 тесная взаимосвязь компонентов ко-
гнитивной архитектуры (восприятия, чув-
ственной сферы, рационального мышления, 
логики и интуиции, аналитических и синте-
тических операций мышления); 

 сознательность мыслительного процесса 
(мышление работает с содержанием психики, 
т. е. с мыслями, которые актуализируются че-
рез их осознание; сознательность мыслитель-
ной деятельности обеспечивается проверкой, 
критикой и контролем в процессе рефлексии); 

 самопознание в процессе творчества, ди-
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намичное перестраивание собственной целост-
ности через резонанс человека с миром (полу-
чение цельной картины себя во взаимодей-
ствии с миром, отдача себя, диссипация). 

 открытость (диссипативность) мыс-
лительного процесса (обмен информацией с 
окружающей средой при динамическом рав-
новесии процессов возбуждения и торможе-
ния нейронных систем при приближении к 
границе неустойчивости, в результате чего 
возрастает чувствительность к информаци-
онным воздействиям). 

В заключение отметим, что сегодня в пост-
неклассической науке наблюдается сдвиг ак-
цента с проблематики устойчивого, стабиль-
ного бытия на проблематику становления. 
Нелинейное и виртуальное пространство 
становится пространством не только науки, 
но и системы образования.  

В нелинейном постнеклассическом зна-
нии сложность и «сверхсложность» объектов 
определяется, во-первых, их открытостью, 
поэтому к ним не может быть приложена аб-
стракция автономной закрытой системы, во-
вторых, неустранимостью их связей с внеш-
ней средой. В фокусе современного научного 
знания оказываются такие характеристики 
мироздания, которые обозначаются терми-
нами «неустойчивость», «самоорганизация». 
Имеющиеся в наличии способы познания 

таких объектов уже не столько дают ответы, 
сколько ставят новые вопросы.  

Подобная ситуация требует пересмотра и 
коррекции традиционных классических и 
неклассических принципов рационального 
подхода к природе, основанного на пред-
ставлении о стабильности мира, а, следова-
тельно, и изменению подходов к организа-
ции процесса обучения. Необходима  пере-
ориентация образовательной системы на ин-
тенсификацию интеллектуального развития 
обучающихся, их творческого мышления, 
учитывая, что именно обучение детермини-
рует развитие основных психических и лич-
ностных новообразований человека. 

Исходя из концептуальных оснований 
модели нелинейной динамики, становится 
ясным, что синергетический подход может 
быть применен и к пониманию особенно-
стей креативного мышления как мышления, 
направленного на самоорганизацию. Соот-
ветственно, важно актуализировать разра-
ботку психолого-педагогических методов, 
направленных на развитие интеллектуаль-
ной сферы обучающихся и формирование 
их творческих способностей в условиях со-
временной образовательной среды, с уче-
том новейших достижений нейронауки, на 
основе нелинейной динамики и общей тео-
рии систем. 
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дним из аспектов изучения человека в 

психологии и других областях научного 

знания является его поведение. С точки зре-

ния социального бытия человека, изучение 

поведения имеет важное значение в установ-

лении связей между уникальностью и непо-

вторимостью личности и детерминантами ее 

действий и поступков в процессе социально-

го взаимодействия. Социальное поведение 

является составляющей поведения человека 

в целом и распространяется на взаимодей-

ствие его с другими людьми, как в условиях 

разных социальных групп, так и при взаимо-

действии с любым человеком в целом.  

В работе А.В. Лубского и Н.И. Чернобров-

киной, «модель поведения» рассматривается 

как короткий поведенческий сценарий, обра-

зец социальных действий человека [6]. 

Понимание социального поведения помо-

гает лучше понять взаимосвязи между инди-

видуальными действиями и общественными 

процессами, а также предсказать возможные 

О 
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последствия и эффекты на различных уровнях 

социума. Именно поэтому, в рамках психоло-

гии, социологии и других областей научного 

знания изучению поведения уделяется боль-

шое внимание [3]. 

В работах Т.И. Заславской социальное по-

ведение рассматривается как термин, иден-

тичный дефиниции «поведение» в связи с 

его социальной обусловленностью. Т.И. За-

славская описывает поведение человека в 

обществе как комплекс действий и реакций, 

отображающих внутреннее отношение инди-

видов к окружающим условиям, процессам и 

итогам их деятельности. В качестве основно-

го регулятора поведения выступает цель, 

осознание которой может варьироваться и 

оказывать воздействие на степень свободы 

выбора действий и решений среди широкого 

спектра альтернативных путей [1].  

Социальное поведение определяется как 

внешними, так и внутренними факторами 

или причинами. Это означает, что каждый 

человек, обладающий определенным набо-

ром психологических и социальных качеств, 

подвержен влиянию этих факторов на свои 

действия и поступки. 

Рассматривая социальное поведение,  

Ю.Л. Кролевец, С.В. Скрыгин указывают, что 

для его изучения важно не только анализи-

ровать причинное объяснение социальных 

явлений, но и изучать субъективные намере-

ния индивида, то есть, конкретные мотивы 

поведения. Также, рассматривая социальное 

поведение, исследователи акцентируют вни-

мание на том, что необходимо раскрывать 

его сущность [5].  

В.Н. Панферов определяет социальное по-

ведение как уникальный аспект деятельности 

индивида в контексте общественной жизни. 

При исследовании социального поведения 

часто предпринимаются попытки отделить 

его от массового поведения, акцентируя вни-

мание на специфических характеристиках 

такого вида активности [7].  

Т.П. Спирина утверждает, что социальное 

поведение не является всего лишь результатом 

воздействия социальной среды, а представляет 

собой самостоятельный социальный феномен 

с уникальной логикой существования [7]. 

С одной стороны, влияние на поведение 

оказывают внешние факторы, соответству-

ющие логике причины и следствия, а с дру-

гой стороны - внутренние факторы, обуслов-

ленные самой личностью. Следовательно, 

двойственная природа социального поведе-

ния усложняет процесс его регулирования. 

Е.В. Шорохова рассматривает социальное по-

ведение как комплекс действий, формируемых 

под влиянием социальной среды, языка и дру-

гих символико-смысловых систем. Данные 

действия способствуют адаптации человека в 

социальных процессах, а также улучшают его 

взаимодействие с социальной средой [8]. 

Социальное поведение часто рассматрива-

ется как реальное существующее социальное 

пространство, олицетворяющее социальное 

время в рамках социальных процессов. При 

рассмотрении социального поведения, иссле-

дователи также обращают внимание на поня-

тие «поступок» как на единицу социального 

поведения. Поступок, как отмечает Ю. Эль-

стер, является сознательным действием чело-

века. В его основе лежит осознанное отноше-

ние к окружающим, социальным нормам и 

моральным ценностям общества [9]. 

Под детерминантами социального поведе-

ния, согласно А.К. Киселевой, представляют 

совокупность условий, факторов, предпосылок 

и свойств, которые определяют способы фор-

мирования и проявления социального поведе-

ния. Детерминанты отличает системное строе-

ние, то есть наличие определенной иерархии, а 

также взаимосвязей друг с другом. При этом, 

качественные характеристики детерминант 

также различаются. Основанием такой си-

стемы, как правило, выступают биологиче-

ские детерминанты. Индивидуально-личност-

ные свойства являются следующей ступенью 

детерминант. Детерминанты социального опы-

та стоят еще на ступень выше [4].  

Кроме того, к числу детерминант, опреде-

ляющих социальное поведение, относят 

установки или аттитюды, диспозиции, моти-

вацию и другие составляющие, например, 

социальные представления. Поскольку соци-

альное поведение детерминировано сложной 

системой, то и в его проявлении наблюдает-

ся широкое многообразие черт, в связи с 

этим появилась необходимость в некоторой 

типизации, обобщении и появилось в науч-
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ном обиходе понятие «социальной роли» и 

«ролевого поведения личности» [4].  

Термин «социальная роль» был представ-

лен в работах Р. Линтона и Дж. Мида. Первый 

определял данное понятие как составляющую 

общественной структуры, характеризующую-

ся определенным набором ожиданий, норм и 

правил, предъявляемых к индивиду. Дж. Мид 

расценивал понятие как прямое межличност-

ное взаимодействие людей [7]. 

«Социальная роль» имеет субъективный 

компонент и в значительной степени зависит 

от индивидуальных особенностей личности, 

а также имеет тесную взаимосвязь с поняти-

ями «социальный статус» и «ролевое пове-

дение». «Социальный статус – это положе-

ние субъекта в системе межличностных от-

ношений, которое определяет его обязанно-

сти, права и привилегии в обществе». Роле-

вое поведение отображает выполнение ин-

дивидом определенной социальной роли, ко-

торая ему приписывается или которую он вы-

бирает в социальной структуре. Роль пред-

ставляет собой социальную функцию, образец 

поведения, назначенный социальной позицией 

личности в контексте общественных или меж-

личностных отношений [2].  

Таким образом, проанализировав сущност-

ные характеристики социального поведения и 

социальной роли, было определено понятие 

социально-ролевые модели поведения. Соци-

ально-ролевые модели поведения – это сумма 

культурных повторяющихся образцов поведе-

ния человека, предписываемых и ожидаемых 

обществом для каждого из всех людей, кото-

рые имеют определенный статус, где личность 

действует, полагаясь на собственные установ-

ки и ценности, а также на социальные нормы 

самого общества. Изучение социально-роле-

вых моделей поведения позволяет создавать 

условия для формирования успешной, конку-

рентно способной, самодостаточной, мобиль-

ной, социально-активной личности через соци-

альное и пространственно-предметное окру-

жение. Благодаря социально-ролевым моделям 

поведения, их исполнению, люди раскрывают 

свой потенциал, осваивают социально прием-

лемое восприятие ситуаций и понимают, какие 

уровни амбиций будут адекватно восприняты 

обществом [6].  
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В данной статье рассматриваются важнейшие психологические аспекты спорта, такие как моти-

вация, самодисциплина и стрессоустойчивость. Рассматривается влияние этих качеств на успех 

спортсменов, а также предлагает методы и техники их развития. Мотивация является ключевым 

фактором в достижении спортивных целей, а самодисциплина помогает поддерживать регулярные 

тренировки и высокую производительность. Стрессоустойчивость играет важную роль в спорте, 

позволяя спортсменам эффективно справляться с давлением и негативными эмоциями во время со-

ревнований. В статье также подробно описываются психологические методы тренировки этих ка-

честв, которые помогают спортсменам достигать лучших результатов и развивать свой потенци-

ал в спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спорт, мотивация, самодисциплина, стрессоустойчивость, психологические мето-

ды, стратегии. 

 

ведение. Психологические аспекты иг-

рают фундаментальную роль в спорте, 

влияя на психологическое состояние и пове-

дение спортсменов, и, следовательно, на их 

спортивные достижения. Важность психоло-

гических аспектов в спорте заключается в 

том, что они могут определить уровень кон-

центрации, уверенности, адаптивности к из-

менениям и решительности спортсменов. 

Психологическое состояние спортсмена может 

значительно повлиять на его физическую про-

изводительность, способность справляться с 

давлением и стрессом, принимать решения в 

критических ситуациях, а также на его адап-

тацию к различным условиям состязаний.  

Таким образом, развитие психологических 

навыков и тренировка умения управлять сво-

ими мыслями, эмоциями и поведением явля-

ются неотъемлемой частью успешной спор-

тивной карьеры. Понимание и успешное при-

менение психологических аспектов в спорте 

могут стать ключом к повышению производи-

тельности, улучшению результатов и дости-

жению поставленных целей спортсменами на 

В 
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всех уровнях соревнований. Ключевыми ас-

пектами в спорте являются мотивация, само-

дисциплина и стрессоустойчивость. 

Роль мотивации в достижении спортивных 

целей: ключевое значение для успеха. Мотива-

ция влияет на уровень усилий, посвящаемых 

тренировкам, соревнованиям и достижению 

поставленных целей. Реализация спортивных 

целей напрямую зависит от степени мотивации 

спортсмена, его внутренних убеждений, жела-

ния достичь успеха и настойчивости в деле са-

мосовершенствования. Она определяет, куда 

направлены усилия спортсмена. Сильная мо-

тивация направляет его на постоянное развитие 

и достижение лучших результатов, мотивирует 

спортсмена к долгосрочным и интенсивным 

тренировкам, что способствует улучшению 

физической формы и, а также лучшему усвое-

нию техники, стратегий и тактик спорта, что в 

конечном итоге приводит к повышению спор-

тивной производительности [1]. 

Постоянный интерес и внутреннее стрем-

ление к развитию способствуют поддержа-

нию мотивации на высоком уровне на про-

тяжении всей спортивной карьеры. Высокая 

мотивация помогает спортсмену преодоле-

вать трудности, несмотря на различные пре-

пятствия и неудачи на пути к целям. 

Таким образом, сильная внутренняя моти-

вация, подкрепленная четкими целями, стра-

тегиями и планами действий, может помочь 

спортсмену преодолеть трудности, достичь 

высоких результатов и реализовать свой 

спортивный потенциал. Поэтому развитие и 

поддержание мотивации является неотъем-

лемой частью успешной спортивной подго-

товки и способствует достижению выдаю-

щихся спортивных целей. 

Психологические методы усиления моти-

вации у спортсменов: стратегии для дости-

жения лучших результатов. Позитивное 

мышление и работа над развитием личности 

помогают спортсмену поддерживать высо-

кий уровень мотивации. Позитивные убеж-

дения, уверенность в себе и развитие инди-

видуальных качеств способствуют созданию 

позитивной мотивационной атмосферы. 

Специалисты в области спортивной психо-

логии используют различные стратегии, что-

бы помочь спортсменам развить внутрен-

нюю мотивацию. Это может включать в себя 

работу над ценностями, ключевыми момен-

тами и целями спортсмена, чтобы помочь им 

найти внутреннее удовлетворение и цен-

ность занятий спортом. 

Поддержка и поощрение со стороны тре-

нера, команды, близких и окружающих иг-

рают важную роль в укреплении мотивации 

спортсмена. Воодушевляющие комментарии, 

слова поддержки и признание достижений 

могут стать мощным стимулом для сохране-

ния мотивации. 

Важно понимать, что каждый спортсмен 

уникален и может требовать индивидуального 

подхода к усилению мотивации. Эффективные 

психологические методы должны быть адап-

тированы под интересы, цели, характер и лич-

ностные особенности каждого спортсмена, 

чтобы добиться наилучших результатов в их 

спортивной деятельности. Применение этих 

психологических методов может способство-

вать усилению мотивации у спортсменов, по-

могая им достичь высоких результатов, пре-

одолеть трудности и максимально реализовать 

свой спортивный потенциал. 

Значение самодисциплины для спортсме-

нов. Самодисциплина играет важное значение 

для спортсменов, помогая им достичь высоких 

результатов, улучшить производительность и 

добиться успеха в своей спортивной деятель-

ности. Спорт требует от спортсменов регу-

лярных тренировок, самоконтроля, высокого 

уровня мотивации и управления эмоциями, и 

все это возможно благодаря самодисциплине, 

которая включает в себя способность спортс-

мена контролировать свои действия, эмоции, 

мысли и поведение в целях достижения по-

ставленных целей. Она предполагает осознан-

ность и дисциплинированность в выполнении 

тренировок, соблюдении плана подготовки, 

регулярности в выполнении задач и обяза-

тельств, а также умение преодолевать лень, 

сомнения и отсрочки [2]. 

Спортсмены с высоким уровнем самодис-

циплины обладают способностью сосредо-

точиться на цели, даже если это требует вы-

полнять тяжелую и монотонную работу. Они 

умеют правильно распределять свое время, 

уделять внимание приоритетным задачам и 

контролировать свои эмоции даже в стрессо-
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вых ситуациях. Это позволяет им быть по-

следовательными, нацеленными на результат 

и добиваться поставленных целей. 

Самодисциплина способствует формиро-

ванию устойчивых привычек, созданию си-

стематического и эффективного плана под-

готовки, укреплению физической и психоло-

гической выносливости, улучшению концен-

трации во время соревнований и повышению 

мотивации к достижению новых высот. Бла-

годаря самодисциплине спортсмены могут 

преодолевать трудности, добиваться ста-

бильных результатов и расти как в профес-

сиональном, так и в личностном плане. 

В итоге, самодисциплина является важным 

качеством для спортсменов, так как она помо-

гает им оставаться фокусированными, целе-

устремленными и дисциплинированными в 

своей работе. Развитие этого навыка помогает 

спортсменам добиваться выдающихся резуль-

татов, оставаться на пике формы и вдохнов-

ляться на постоянное самосовершенствование 

в своей спортивной карьере. 

Психологические стратегии развития са-

модисциплины. Психологические стратегии 

развития самодисциплины особо значимы в 

формировании у спортсменов эффективных 

навыков контроля над своими действиями, 

эмоциями и мыслями [2].  

Рациональное использование времени яв-

ляется неотъемлемой частью в развитии са-

модисциплины. Спортсмены могут исполь-

зовать техники планирования времени, уста-

новления приоритетов, управления задачами 

и избегания отвлекающих факторов для оп-

тимизации своего рабочего процесса. 

Позитивные самоощущение и мышление 

имеют важное значение для развития само-

дисциплины. Техники управления мыслями, 

психологической подготовки, аффирмации и 

визуализации помогают спортсменам под-

держивать позитивную мотивацию и управ-

лять своим поведением. 

Эффективное развитие самодисциплины 

требует систематического подхода, терпе-

ния и постоянства. Использование вышепе-

речисленных психологических стратегий 

поможет спортсменам повысить уровень 

своей самодисциплины, улучшить произво-

дительность, достичь поставленные цели и 

оставаться мотивированными и фокусиро-

ванными на пути к успеху. 

Факторы, влияющие на уровень стрессо-

устойчивости у спортсменов. Уровень стрес-

соустойчивости у спортсменов первостепен-

ны в их способности эффективно справлять-

ся с давлением, трудностями и вызовами во 

время соревнований и тренировок. Чтобы 

более подробно рассмотреть факторы, влия-

ющие на уровень стрессоустойчивости у 

спортсменов, учитывают следующее:  

Личностные особенности спортсмена, такие 

как уровень уверенности, оптимизма, саморе-

гуляции эмоций, адаптивности, решительно-

сти и наличие стремления к самосовершен-

ствованию. Спортсмены с более стойкой лич-

ностью обычно лучше справляются со стрес-

сом и адаптируются к непредвиденным обсто-

ятельствам. 

Качество подготовки и тренировок также 

влияет на уровень стрессоустойчивости спортс-

мена. Чем более комплексно спортсмен гото-

вится к соревнованиям, тем увереннее он себя 

чувствует на старте. Наличие плана подготов-

ки, регулярность тренировок, применение 

ментальной тренировки и психологической 

подготовки помогают спортсмену справляться 

с давлением и стрессом сильнее  

Уровень стрессоустойчивости у спортс-

менов зависит от совокупности вышепере-

численных факторов. Развитие стрессо-

устойчивости через работу над личностными 

характеристиками, поддержку окружения, 

качество подготовки, управление эмоциями 

и накопление опыта поможет спортсменам 

добиться стойкости, адаптивности и успеш-

ности в своей спортивной деятельности. 

Психологические методы тренировки стрес-

соустойчивости. Тренировка стрессоустойчи-

вости – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на то, чтобы человек мог более эф-

фективно справляться с негативными эмоци-

ями и стрессовыми ситуациями. Работа над 

собой, понимание своих эмоций и реакций 

помогает разобраться в причинах стресса и 

найти способы его решения. Психологиче-

ские методы тренировки стрессоустойчиво-

сти включают в себя работу с сознанием сво-

их мыслей и чувств, анализ собственных пове-

денческих шаблонов. Важно понимать, что 
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стресс является неизбежным элементом жиз-

ни, и важно научиться адекватно реагировать 

на него. Психологические методы тренировки 

стрессоустойчивости включают в себя разви-

тие навыков решения проблем, установление 

приоритетов, планирование действий и раз-

витие способности к адаптации к переменам.  

Несмотря на то, что тренировка стрессо-

устойчивости является длительным процес-

сом, требующим постоянного самосознания 

и работы над собой, благодаря психологиче-

ским методам тренировки, человек может 

научиться эффективно справляться с нега-

тивными эмоциями и стрессовыми ситуаци-

ями, повышая свой уровень психологической 

устойчивости и качество жизни. 

Заключение. В заключение, можно ска-

зать, что психологические аспекты играют 

фундаментальную роль в успешной спор-

тивной деятельности. Психологическая под-

готовка спортсмена помогает ему не только 

лучше понимать себя и свои эмоции, но и 

находить новые ресурсы для развития и до-

стижения высоких результатов. Умение кон-

тролировать собственные эмоции, оставаться 

сосредоточенным на цели и эффективно реа-

гировать на стрессовые ситуации делает 

спортсмена более конкурентоспособным и 

успешным в своей деятельности. 

Таким образом, психологические аспекты 

имеют огромное значение для успешной спор-

тивной деятельности, поскольку они помо-

гают спортсмену развивать внутренние ре-

сурсы, укреплять уверенность в себе, повы-

шать уровень стрессоустойчивости, мотива-

ции и самодисциплины. Работа над психоло-

гическими аспектами способствует не только 

улучшению результатов на тренировках и 

соревнованиях, но и повышению качества 

жизни спортсмена в целом. 
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рирода эмоций довольно сложна. Не-

смотря на то, что биологи уже научи-

лись отличать огромное количество химиче-

ских веществ, вырабатываемых в организме 

при тех или иных эмоциях, а также некото-

рые эффекты от них с физиологической точ-

ки зрения, влияние на психологию и поведе-

ние человека остается достаточно запутан-

ным процессом, поскольку все люди отли-

чаются друг от друга и имеют свой жизнен-

ный опыт, а значит и влиять эмоции на них 

будут в какой-то степени по-разному. 

Эмоции являются неотъемлемой частью 

жизни любого художественного персонажа 

любого художественного произведения, точно 

так же, как являются неотъемлемой частью 

жизни каждого реального человека. Как и в 

нашей жизни, эмоции в книге отличаются 

большим многообразием, не только многооб-

разием своего вида, но и многообразием прие-

мов и способов, которыми та или иная эмоция 

или эмоциональное состояние репрезентиру-

ется различными авторами на страницах их 

литературных произведений исходя из осо-

бенностей их творческого метода.  

Говоря о различных подходах к описанию 

сущности человеческой эмоции, следует отме-

тить, что существует два основных подхода к 

трактовке данного явления – понимание эмо-

ции как явления биологического и как явления 

идеального, эстетического [10, с. 145]. И если 

в первом случае возникновение эмоции объ-

ясняется сухой логикой эволюции и прагма-

тики, а механизм ее описывается в строгой 

схеме функционирования органов и систем 

[9, с. 33-34], то во втором, более важном для 

эмоций в контексте литературы, речь идет о 

высших эмоциональных состояниях и фено-

менах, не об эмоции, как биологической реак-

ции организма на внешний раздражитель и не 

как ответе организма на потребность, драйв 

и мотив биологического существа человека        

[5, с. 32-35], но об эмоции как реакции мыс-

лящего и чувствующего существа, интеллек-

туально соприкасающегося с объективным 

миром [9, с. 201]. Именно такие высшие эмо-

циональные феномены как эмоциональные 

реакции, чувства, эмоциональные состояния и 

настроение представляют собой наибольший 

интерес для изучения в контексте эмоцио-

нальной жизни литературных героев. 

И все же, как и в реальной жизни, эмоции в 

литературном произведении находятся в тес-

ной взаимосвязи их биологической (иначе – 

органической) и идеалистической сущности, 

по большей части в их проявлении. Рассмот-

рим, к примеру, эмоцию как явление эволюци-

онно-биогенетическое. Возьмем, скажем, кон-

цепцию Роберта Плутчика, который рассмат-

ривал эмоции как ведущие средство адаптации 

на всех эволюционных уровнях [8, с. 217]. Ка-

залось бы, что общего может быть у эволюци-

онного подхода к описанию эмоции как ком-

плекса соматических реакций для успешной 

адаптации в контексте данной концепции с ли-

тературой? Но ведь именно благодаря сомати-

ческой реакции герой бледнеет, краснеет, 

начинает заикаться, его голос меняется, его ла-

дони потеют, а ноги подкашиваются. Что об-

щего может быть у рефлекса, как эволюцион-

ного праотца высших эмоций и как у бессозна-

тельной реакции на внешний раздражитель по 

К.Э. Изарду [4, с. 234], с эмоциональной жиз-

нью литературного героя? Очевидно – имен-

но благодаря ему герой вздрагивает при рез-

ком звуке, закрывает глаза при ярком свете, 

П 
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напрягается в момент угрозы. Что общего 

может быть между самым примитивным жи-

вотным предком эмоции – инстинктом и по-

ведением героя литературного произведе-

ния? Ведь именно поэтому в литературном 

произведении часто можно встретить такое 

наречие как «инстинктивно» в отношении не-

осознанного действия героя. Герой инстинк-

тивно закрывает лицо рукой, инстинктивно 

захлопывает ящик стола при появлении посто-

роннего или, скажем, инстинктивно прижимает 

руки у груди. И каждый подобный инстинк-

тивный жест сопряжен с какой-то эмоцией, по-

рождающей это инстинктивное действие или 

рожденной после его свершения.  

Также, продолжая исследовать биологиче-

скую основу эмоций, нельзя обойти вниманием 

и их физиологическое выражение, ибо физио-

логия напрямую связана с деятельностью 

внутренних органов и систем. Так, например, 

рассматривая физиологические проявления 

эмоций, наряду с их двигательным выражени-

ем, H.H. Данилова, А.Л. Крылова в своем по-

собии «Физиология Высшей Нервной Дея-

тельности» рассматривают эмоции на уровне – 

ни больше, ни меньше – тонического напряже-

ния мышц. «В клинике мышечный тонус часто 

используется как мера аффекта. Многие рас-

сматривают повышенный мышечный тонус 

как показатель отрицательного эмоционально-

го состояния», – утверждают авторы. – «Тонус 

мышц отражает изменения эмоционального 

состояния человека и зависит от структур лим-

бической системы» [2, с. 303].  

Другим физиологическим эмоциональным 

индикатором H.H. Данилова, А.Л. Крылова 

называют голос. Голос может быть и гневным, 

и дрожащим, и слабым, и волевым, и реши-

тельным, и обреченным, – все это дает пре-

красное представление об эмоциональном со-

стоянии героя в момент его речи [2, с. 307] 

Третьим физиологическим выражением 

эмоционального состояния является дея-

тельность вегетативной нервной системы: 

изменение кровяного давления, температура 

кожи, частоты сердечных ударов, расшире-

ние и сужение сосудов, химический и гор-

мональный состав крови [2, с. 314]. И самое 

удивительное – все эти вегетативные изме-

нения организма находят свое отражение на 

книжных страницах: от изменения кровяного 

давления у героя может неожиданно закру-

житься голова, к примеру, от шокирующего 

известия или эйфорической радости (пусть 

чаще в этом случае это скорее метафора); от 

изменения температуры кожи герои и герои-

ни заливаются краской, или напротив, кровь 

отливает от лиц, а в венах их холодеет; от 

изменения частоты сердечных ударов сердца 

героев принимаются бешено колотиться, 

разрывать грудную клетку, биться в горле 

или, напротив, замирать; а от изменения 

гормонального состава крови герой впадает 

в ярость, его зрачки расширяются, или он и 

вовсе теряет над собой всякий контроль.  

Что же с эмоцией на принципиально ином 

уровне – когнитивном, где эмоция является 

следствием сложных когнитивных процессов – 

процессов оценки и атрибуции? Именно такие 

эмоции являются самыми «очеловеченными», 

именно они ставятся в оппозицию к инстинк-

тивным, «животным» эмоциям уровня биоге-

нетического и органического. Эти эмоции яв-

ляются идеальными, эстетическими. Это выс-

шие эмоции, связанные с высшей способно-

стью человека – способностью к когнитивному 

познанию окружающего мира.  

Эмоции этого уровня тесно переплетаются 

с самой сущностью человека. Они являются 

более длительными, сложными и устойчивы-

ми, нежели простые эмоциональные реакции 

биологического уровня. Так, например, чув-

ство, которое причисляется к сложному эмо-

циональному состоянию, при всем том, что 

оно не являясь тождественным эмоции, ведь 

одна и та же эмоция может вызвать различные 

чувства. Чувство есть эмоциональный про-

цесс, отражающий субъективное оценочное 

отношение человека к реальным или аб-

страктным объектам, психологическая функ-

ция, которая показывает отношение субъекта к 

объективной действительности [10, с. 6].  

Другой разновидностью высших эмоций 

является настроение. Достаточно продолжи-

тельный эмоциональный процесс, образую-

щий эмоциональный фон – именно оно окра-

шивает мир, оно заставляет героя с воодушев-

лением верить в свои силы и без устали ска-

кать от энтузиазма или, напротив, заставляет 

его чувствовать себя угнетенным, повержен-
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ным, раздавленным, ничтожным [7, с. 14]. В 

литературном произведении настроение ге-

роя зачастую не всегда изображается пря-

мым его описанием: иногда это и описание 

природы, и описание окружения, и описание 

отношения самого героя к тому, что его 

окружает, и к самому себе и все прочее. Так 

или иначе, настроение героя всегда ощутимо 

читателю. 

Не стоит обходить вниманием и такую 

устойчивую связь, как связь поведения с эмо-

циями. Иными словами, поведение – это дей-

ствия, обусловленные  как внешними, так и 

внутренними факторами. Именно таким важ-

нейшим внутренним мотивирующим факто-

ром поведения и является эмоция и сложные 

эмоциональные состояния [6, с. 34]. Поведе-

ние героя в литературном произведении всегда 

находится в центре внимания, и не удивитель-

но, ведь по большом счету, все произведения 

стоят на трех больших китах – смыслонесу-

щих поли- и диалогах, эмоциональном пере-

живании и поведении.  

Говоря об эмоциях как компонентах лично-

сти, следует также вспомнить и о страсти, как о 

явлении, сопряженном с мобилизацией всех 

эмоциональных сил на выбранный объект   

[1, с. 42]. Страсть, вопреки распространенно-

му заблуждению, далеко не всегда связана с 

отношениями людей. Ведь часто страсть 

может быть связана с какой-то деятельно-

стью, каким-то увлечением. Оттого у неко-

торых героев и возникают страсти к фото-

графированию, рисованию, книгам, возды-

ханиям, сплетням или шпионажам. Однако 

страсть – чувство отрицательное, поскольку 

является однобоким, подавляющим другие 

чувства, потребности и интересы героя, и 

делает его односторонне ограниченным в 

своих интересах, а это уже одержимость.  

Отсюда вытекает и прямая связь эмоций с 

деятельностью [6, с. 41]. То, чем занимается 

герой, связывается с его эмоциональным от-

ношением к своему делу. Здесь можно наблю-

дать и чувство любви к своему занятию, и, 

напротив, ненависть к своей рутинной, осто-

чертевшей и опостылевшей работе. А все это, в 

свою очередь, влияет и на деятельность героя, 

и на его настроение, и, возможно, в конечно 

итоге на его отношение к миру, в котором он 

существует. 

Отсюда вытекает иная прямая взаимо-

связь – эмоций и образа жизни, ведь в рам-

ках героя как личности, а не как биологиче-

ского организма, его эмоциональные процес-

сы связываются с его духовными потребно-

стями, установками и многообразными фор-

мами деятельности [10, с. 33]. Процесс фор-

мирования этих чувств неразрывно связан со 

становлением личности самого героя, ибо, 

как писал об этом Б.И. Додонов в своей ра-

боте «Эмоция как ценность», высшие чув-

ства человека – это определяемые идеаль-

ными, интеллектуальными, эстетическими и 

этическими мотивами процессы; ибо высшие 

чувства человека - самое яркое выражение 

«природы, ставшей человеком» [3, с. 3].  

Так или иначе, крепкая и неразрывная связь 

эмоций как в жизни человека, так и в суще-

ствовании героя на книжных страницах оче-

видна. Не существует ни одного литературно-

го произведения, которое было бы лишено 

чувств и эмоций, и даже когда в литературном 

произведении нет самого героя, чувства и 

эмоции в нем есть всегда; ибо в чем еще смысл 

литературного произведения, если не в рожде-

нии глубокого смысла в процессе живого есте-

ственного эмоционального существовании ге-

роя, и живого естественного эмоционального 

переживания читателя от существования этого 

героя и того глубокого смысла, что был рож-

ден его существованием. 
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Психологически важные качества инженера-конструктора подразделяют на профессиональные и 

личностные. Хорошим примером для рассмотрения важных личностных качеств является осново-

положник практической космонавтики, гений конструкторской мысли Сергей Павлович Королев. 

Узконаправленность подготовки инженеров-конструкторов ракетно-космической отрасли позволя-

ет использовать результаты психолого-педагогических исследований важных качеств инженеров-

конструкторов других отраслей. В работе сделан обзор материалов по проблемам формирования 

таких важных качеств инженера конструктора, как профессиональная инженерная культура, кон-

курентоспособность, информационно-цифровые навыки, геометро-графический компонент мышле-

ния специалиста. Выявлена взаимосвязь между этими качествами.  

Ключевые слова: инженер-конструктор, ракетно-космическая отрасль, профессиональная культура, 

конкурентоспособность, наглядно-образное мышление. 

настоящее время без преувеличения

можно утверждать, что человечество дав-

но вступило в эру проектирования и конструи-

рования, когда с продолжающимся преобразо-

ванием естественного мира сочетается, став-

шее хроническим, творение искусственного 

мира. Различные науки проявляют все возрас-

тающий теоретический и практический инте-

рес к процессам проектирования и конструи-

рования, особенно в сфере технического твор-

В 
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чества. Проблема создания новой техники, так 

или иначе, касается многих людей, представи-

телей различных профессий, но, прежде всего, 

эта проблема касается инженеров-конструк-

торов и проектировщиков. Психология также 

сравнительно давно, еще с конца прошлого 

столетия, причастна к этому изучению. Тен-

денции к усложнению программного и техни-

ческого оснащения принципиально новых раз-

работок в области ракетно-космической отрас-

ли, способствуют возникновению новых про-

блем, которые невозможно решить только тех-

нически. Развитие инженерной психологии, 

эргономики, является своего рода реакцией на 

указанное явление, попыткой решить вопросы 

оптимального приспособления техники к воз-

можностям человека. Нельзя забывать и об ас-

пекте, касающемся и самой трудовой деятель-

ности человека, и задач, стоящих перед психо-

логией труда – это аспект формирования, вос-

питания и самосовершенствования в труде 

личности работника. Без такой ориентации ис-

следований невозможно решать проблемы 

трудового обучения и воспитания, которые 

прямо связаны с тем, что будет достигнуто в 

результате профессиональной деятельности 

инженера-конструктора [7].  

Космическая эра в истории человечества 

началась с выведения на орбиту 4 октября 

1957 г. первого искусственного спутника 

Земли (СССР). Несомненно, чувство гордости 

у всех жителей нашей страны вызывают и по-

следующие за этим событием достижения в 

освоении космоса: полеты первых искусствен-

ных спутников Земли, Солнца, Луны и Венеры, 

достижение впервые автоматических аппара-

тов к поверхности Луны, Венеры и Марса и 

мягкая посадка на эти небесные тела, фотогра-

фирование обратной стороны Луны и передача 

на Землю лунной панорамы, первый облет Лу-

ны и возвращение на Землю корабля с живот-

ными, исследование поверхности Луны авто-

матическим луноходом, передача на Землю 

венерианской панорамы, пролет вблизи ядра 

кометы Галлея, полеты первых космонавтов – 

мужчин и женщин, одиночные и групповые, в 

одноместных и многоместных кораблях-

спутниках, первый выход космонавтов – муж-

чины, а затем и женщины – из корабля в от-

крытое космическое пространство, создание 

первой экспериментальной пилотируемой ор-

битальной станции, автоматического грузового 

корабля снабжения, полеты международных 

экипажей космических кораблей и станций, 

первые перелеты космонавтов между орби-

тальными станциями и другие приоритетные 

достижения нашей страны [4].  

Вполне закономерен интерес к тому, кто 

стоит у истоков развития прогрессивных 

идей в ракетостроении, кто обеспечил столь 

бурное развитие космической инженерной 

отрасли, каковы свойства характера, жиз-

ненные приоритеты и личные качества в ос-

новном являются характерными для инжене-

ра-проектировщика. 

В своей работе «Путь к звездам. Из исто-

рии космонавтики» автор Анатолий Алек-

сандров описывает личностные качества вы-

дающегося ученого и конструктора, гения 

инженерной мысли, работавшего в СССР в 

области ракетной и ракетно-космической от-

расли, основоположника практической кос-

монавтики Сергея Павловича Королева. Как 

пишет автор, у Главного конструктора стра-

ны все служило одной, главной идее. Уплот-

ненность времени в делах была доведена у 

него до невероятных пределов. Он работал 

без передышки, без отдыха, без напрасных 

трат времени. Сергей Павлович ежедневно 

имел контакты с сотнями людей, разбирал сот-

ни служебных документов, вел напряженные 

телефонные переговоры и проводил совещания 

в течение всего рабочего дня. А еще Главному 

конструктору приходилось разбирать кон-

фликтные ситуации в его огромном хозяйстве, 

и он не считал потраченное на это время поте-

рянным зря. Своих собеседников, а также оп-

понентов Сергей Павлович буквально ошара-

шивал знанием предмета. Он обладал феноме-

нальной памятью, и его подчиненные всегда 

удивлялись, как он мог держать в голове по-

дробную информацию обо всем, что так или 

иначе было связано с ракетой. Великий мысли-

тель и страстный творец новой техники Сергей 

Павлович Королев растил, пестовал и по-

отечески относился к первым космонавтам, 

являясь для них неоспоримым авторитетом [1]. 

Автор Т.П. Коваленок, исследуя в работе [5] 

современное состояние исследований про-

фессиональных и личностных качеств инже-

неров, утверждает, что описание целостной 

личности успешного профессионала ослож-
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няется тем, что существует несколько мето-

дологических подходов к анализу феномена 

личности. Преобладающим подходом явля-

ется метод экспертной оценки. За последнее 

десятилетие опубликовано огромнейшее ко-

личество работ, посвященным только темати-

ке психологически важных качеств инжене-

ров-конструкторов. Т.П. Коваленок рассмот-

рела в своей работе профессионально-важные 

и личностные качества инженеров. В своем 

исследовании автор пришла к выводу, что тео-

ретическая и методологическая неоднород-

ность различных исследований личностных 

качеств инженеров затрудняет интерпретацию 

и обобщение полученных результатов, исполь-

зование их для широкого круга задач. Общий 

перечень выделяемых в исследованиях лич-

ностных особенностей инженеров достаточно 

традиционен и соответствует психограмме 

специалистов этого профиля [4]. 

В работе [6] Д.В. Ластовенко представила 

исследование профессионально-важных ка-

честв инженеров ракетно-космической от-

расли (РКО). Исследование представляет со-

бой экспертную оценку по методике экс-

пертной оценки И.Л. Соломина. Согласно по-

лученным данным проведенного исследова-

ния, наиболее важными психологическими 

характеристиками инженера РКО с точки зре-

ния экспертов являются: внимание, умение 

прогнозировать, нервно-психическая устойчи-

вость, память и воображение. 

Двигателем научно-технического прогресса 

и любых экономических преобразований явля-

ется инженерное образование, утверждает в 

своей работе [2] К.В. Борисова, а, следова-

тельно, требуется серьезная поддержка инже-

нерного образования со стороны государства и 

обеспечение его качества, соответствующего 

мировому уровню. Автор [2] анализирует и 

соотносит между собой такие понятия, как 

«культура», «профессиональная культура» и 

«профессиональная инженерная культура», 

уточняет и конкретизирует содержание по-

следнего. В результате проведенного иссле-

дования К.В. Борисова сделала заключение о 

сложной, динамичной, управляемой специ-

фике формирования профессиональной ин-

женерной культуры специалиста-инженера. 

Этот процесс отличается интерактивностью 

становления личности и предполагает опре-

деленную последовательность этапов: озна-

комительного (вызов, поддержка и развитие 

интереса к профессии); интеллектуально-

творческого (изучение общенаучных и об-

щетехнических дисциплин); профессиональ-

но-активного (процесс овладения професси-

ей на производственной практике); рефлек-

сивный (выполнение дипломного проекта). В 

работе [2] выявлено, что в состав структуры 

профессиональной культуры инженера вхо-

дят следующие компоненты, находящиеся во 

взаимосвязи и взаимодействии: мотивацион-

но-ценностный; когнитивный; коммуника-

тивный; рефлексивный; социокультурный; 

группа профессионально важных качеств.  

По мнению автора, данная структура может 

служить основанием для разработки требова-

ний к специалисту ракетно-космической от-

расли, поскольку именно они выступают и как 

показатели уровня квалификации инженера-

конструктора и как показатели оценки уровня 

развития его профессиональной культуры. 

В настоящее время [8], несмотря на цен-

ность высококультурного и разносторонне 

развитого специалиста, отечественные пред-

приятия все еще ориентированы на узких 

специалистов. Подготовка современных ин-

женеров-конструкторов в условиях интел-

лектуализации трудовой деятельности долж-

на позволять им иметь дело с новой и разно-

родной информацией; решать задачи как 

стереотипного, так и эвристического харак-

тера; формировать новый уровень функцио-

нальной грамотности, определяющей компе-

тентность и профессионализм; способство-

вать наиболее полному раскрытию личност-

ных качеств. По мнению Т.Г. Пронюшкиной, 

содержание образования технических кадров 

должно реализовываться в процессе личност-

но-ориентированного педагогического взаи-

модействия, направленного на профессио-

нальное и личностное развитие всех участни-

ков образовательного процесса, формирование 

познавательного интереса к творческой дея-

тельности, эмоционально-ценностных отно-

шений. Образование должно рассматриваться 

обществом как гарантия того, что человек 

сможет справиться с имеющимися проблема-

ми и противоречиями, обеспечит свое выжи-

вание и устойчивое развитие [8]. 

Известно, что конкуренция стран в обла-
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сти науки и техники, включает в себя значи-

тельно обострившуюся конкуренцию в обла-

сти подготовки и организации использования 

квалифицированных кадров. Инженер-конст-

руктор ракетно-промышленной области дол-

жен быть конкурентоспособным. Конкуренто-

способность представляет собой совокупность 

личностных качеств и ключевых компетенций, 

позволяющих данной личности успешно функ-

ционировать в социуме.  

В России региональные системы образова-

ния осуществляют подготовку кадров, исходя 

непосредственно из потребностей регионов, и 

именно на региональном уровне происходит 

взаимодействие рынка образования и рынка 

труда. Поэтому, в рамках глобализации эко-

номики, очень остро может встать вопрос о 

конкурентных возможностях российских спе-

циалистов различных уровней квалификации 

на международных рынках труда [8]. 

Автор [3] М.А. Буфалова подчеркивает, что 

специализация ведущих научно-исследова-

тельских институтов, конструкторских бюро, 

опытных серийных производств РКО является 

узкой и уникальной. Объемы производства яв-

ляются ограниченными, т. к. выпускаются еди-

ничные образцы, которые в скором времени 

нуждаются в существенных изменениях кон-

струкции, циклы разработки новых техниче-

ских средств являются длительными. 

Кроме Российской Федерации, ракетно-

космическая отрасль имеет давнее развитие в 

США, Великобритании, Германии, Франции, 

Китае и Израиле. Инженеры-конструкторы 

этих стран также самостоятельно разрабаты-

вают уникальные технологии ракетострое-

ния. Деятельность российских инженеров-

конструкторов этой отрасли является одной 

из самых конкурентоспособных [3]. 

Проанализировав научную литературу и 

опыт организации в технических вузах ин-

женерной практики, автор [9] К.В. Хорошун 

подтвердила актуальность и целесообраз-

ность проведения исследования проблемы 

освоения студентами инженерных специаль-

ностей информационных технологий. Автор 

выдвинула гипотезу, согласно которой, под-

готовка инженеров-конструкторов к произ-

водственной практике будет успешной, если 

среди прочих выполняются следующие кри-

терии: модель подготовки студентов к про-

изводственной практике сконструирована и 

апробирована на основе информационных 

технологий; содержание непрерывной под-

готовки студентов к производственной прак-

тике и формы ее реализации разработаны и 

определены на основе информационных тех-

нологий; обоснована и разработана система 

автоматизированного мониторинга студен-

тов к производственной практике. Можно 

согласиться с положениями, которые выдви-

нул автор работы [9]: неотъемлемым компо-

нентом целостного образовательного про-

цесса в технических вузах является каче-

ственная подготовка студентов инженерных 

специальностей к производственной практи-

ке на основе информационных технологий; 

интегральным критерием готовности специ-

алиста выступает наличие общекультурных, 

профессиональных компетенций в области 

информационных технологий, и личностно-

профессиональных качеств, отражающих тре-

бованиям ФГОС ВПО конкретного направле-

ния и вида инженерной деятельности; содер-

жание подготовки инженерных кадров должно 

соответствовать тенденциям, видам, и объек-

там модернизации их деятельности и включать 

также мотивацию обучающихся к самостоя-

тельной учебно-профессиональной деятельно-

сти и адаптацию молодых специалистов к вы-

полнению различных видов инженерии. 

Значительный интерес представляют пси-

холого-педагогические исследования, рас-

сматривающие различные аспекты формиро-

вания наглядных образов у будущих инжене-

ров-конструкторов в зависимости от специфи-

ки будущей деятельности и в условиях ис-

пользования новейших компьютерных техно-

логий. Чтобы достичь результата в формиро-

вании и развитии графической культуры, бу-

дущим специалистам инженерных специаль-

ностей, в том числе и в области ракетострое-

ния необходимо освоить образовательные по-

токи естественно-научных, общетехнических 

и специальных дисциплин.  

Однако, в проектировании и дополнении 

геометро-графического компонента в ста-

новлении профессиональной культуры спе-

циалиста имеется ряд проблем и неразреши-

мых противоречий. Например, между реаль-

ным состоянием теории непрерывного геомет-

ро-графического инженерного образования, 
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находящегося в стадии переосмысления, и об-

щим уровнем современных педагогических и 

технических наук, с ярко выраженными тен-

денциями к междисциплинарному синтезу, ин-

теграции научного знания, использования воз-

можностей новых информационных техноло-

гий; между традиционной сложностью усвое-

ния теоретических основ геометро-графичес-

кого знания, обладающего высоким уровнем 

абстракции, усложнением содержания образо-

вания, возрастающим объемом необходимой 

информации и уменьшением времени, отводи-

мого на ее усвоение. Автор [8] исследует про-

блему, которая состоит в том, что объективная 

необходимость подготовки профессионалов, 

обладающих высокой графической культурой, 

диктуется запросами общества, а теория и 

практика ее формирования в настоящее время 

недостаточно разработаны.  

В работе доказано, что фундаментом фор-

мирования высших образцов культуры мыш-

ления и креативной графической деятельно-

сти будущего инженера-конструктора являет-

ся концептуально ориентированная геометро-

графическая подготовка специалиста.  

Таким образом, можно сделать следующие 

вывод. Исследования психологически важных 

качеств инженеров-конструкторов ракетно-

космической отрасли усложняются отсутстви-

ем единого подхода к исследованию данной 

проблемы. В психологии выделяют професси-

ональные и личностные качества инженеров-

конструкторов. В связи с тем, что профессия 

инженера-конструктора РКО является узкона-

правленной, многие исследования их важных 

качеств хорошо коррелируются с исследова-

ниями психологических качеств инженеров-

конструкторов других отраслей.  

Становление инженера-конструктора начи-

нается еще со студенческой скамьи. Для того, 

чтобы специалист ракетно-космической отрас-

ли являлся конкурентоспособным на рынке 

труда, важно, чтобы качество его образования 

соответствовало мировым стандартам, а со-

стояние общей и профессиональной культу-

ры находилось на высоком уровне. Главной 

психологически важной чертой инженера-

конструктора РКО по мнению автора этой 

статьи, является геометро-графический ком-

понент наглядного мышления специалиста, а 

также, в эпоху развития цифровых информа-

ционных технологий, инженеру-конструк-

тору важно иметь способности в их освоении 

и использовании. 
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Psychologically important qualities of an design engineer are divided into professional and personal. A good ex-
ample to analyze personal qualities is the founder of practical cosmonautics and the genius of design thinking 
Sergei Pavlovich Korolev. The specialization side of training rocket and space industry, design engineers enables 
the use of the results of the research on important psychological and pedagogical qualities of engineers from oth-
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Представлены результаты апробации программы группового психологического консультирования для IT-
специалистов, направленной на развитие показателей их эмоционального интеллекта, который при 
первичной оценке обнаружил преимущественно низкий уровень. В результате цикла специальных 
психологических консультаций удалось добиться повышения как общего эмоционального интеллекта 
группы IT-специалистов, так и конкретно их внутриличностого и межличностного эмоционального 
интеллекта, а также эмпатии. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, развитие эмоционального интеллекта, IT-специалист, 
психологическое консультирование, групповое психологическое консультирование. 

моциональный интеллект играет важную 
роль в профессиональной деятельности 

IT-специалистов, является основой для разви-
тия компетенций, необходимых им для 
успешной реализации в профессиональной 
деятельности. При этом эмоциональные осо-
бенности IT-специалистов до недавнего вре-
мени исследовались крайне мало. Усилившая-
ся в последние годы популярность и востребо-
ванность специалистов в сферы «человек – 
знаковая система» обусловила повышение ин-
тереса к эмоциональной составляющей специ-
алистов этой сферы, в частности, вырос инте-
рес к вопросу их эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект по Д.В. Люсину 
– это «психическое свойство, формирующееся 
в ходе жизни человека под влиянием когни-

тивных способностей, представления об эмо-
циях, особенностей эмоциональной сферы че-
ловека (лабильность, сензитивность)» [8, с. 54]. 
В модели Д.В. Люсина в эмоциональный ин-
теллект входит две составляющие: способ-
ность понимать эмоции и способность управ-
лять эмоциями. Обе эти составляющие могут 
быть направлены как на собственные эмо-
ции, так и на эмоции других людей, и эмо-
циональный интеллект соответственно под-
разделяется на внутриличностный и меж-
личностный.  

По мнению Е.А. Климова, чтобы успешно 
работать по профессии «человек – знаковая 
система», нужны особые способности мыс-
ленно погружаться в мир, казалось бы, сухих 
обозначений, отвлекаться от собственно 

Э 
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предметных свойств окружающего мира и 
сосредотачиваться на сведениях, которые 
несут в себе те или иные знаки. При обра-
ботке информации в виде условных знаков 
возникают задачи контроля, проверки, учета, 
обработки сведений, а также создания новых 
знаков, знаковых систем [7, с. 139]. Также 
отмечается, что профессиональная деятель-
ность техника-программиста, т. е. специалиста 
сферы «человек – техника» или «человек – 
знаковая система», основана на процессе об-
думывания, придумывания, обобщения, по-
нимания, самоанализа, а так же требует раз-
витости интеллектуальной сферы [2].  

Анализируя личностные качества и осо-
бенности высококвалифицированных про-
граммистов, многие исследователи отмеча-
ют, что для них характерны не только такие 
относительно нейтральное качества как са-
модостаточность и упорство, но и достаточ-
но «неудобные» в рамках организационной 
деятельности черты: дистанцированность от 
других людей, интровертированность, по-
груженность в собственные интеллектуаль-
ные переживания [4; 5; 9]. 

Таким образом, развитый эмоциональный 
интеллект важен для специалистов IT-сферы, 
так как эмоциональный интеллект является по-
казателем развития профессионально значи-
мых качеств и способствует лучшему самопо-
ниманию и пониманию других людей, а также 
облегчает процесс коммуникации [2; 3; 11].  

В этом контексте нами было предпринято 
исследование, цель которого была следующей: 
разработать и апробировать организационные 
и содержательные компоненты развития эмо-
ционального интеллекта у IT-специалистов в 
процессе психологического консультирования. 
При этом мы предположили, что, во-первых, 
для IT-специалистов характерен средний и ни-
же среднего уровень эмоционального интел-
лекта с недостаточной выраженностью таких 
его проявлений, как понимание своих эмоций и 
эмоций собеседника, управление своими эмо-
циями и эмоциями собеседника, эмпатии, во-
вторых, что организация работы в групповой 
форме с учетом принципов психологического 
консультирования (принцип причинности, 
консультативный альянс, проблемная диа-
гностика, неманипулятивный подход, прин-
цип безоценочного принятия, принцип про-
фессионализма) способствует развитию эмо-
ционального интеллекта IT-специалистов. 

Для реализации исследования были приме-
нены следующие психодиагностические мето-
ды: анкетирование, тестирование (опросник 
эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Лю-
сина  и методика на определение уровня эмо-
ционального интеллекта Н. Холла), библио-
графический метод, эксперимент по апробации 
программы психологического консультирова-
ния, моделирующие, трансформирующие, обу-
чающие методы [1; 6; 10].  

Выборку исследования составили IT-спе-
циалисты из разных организаций в возрасте 
от 24 до 47 лет (52 человека, 41 мужчина и 
11 женщин, работающие в таких должностях, 
как разработчик баз данных, программист-
разработчик, старший разработчик, начальник 
отдела разработки, главный специалист управ-
ления информационных технологий, инже-
нер по тестированию ПО, WEB-аналитик, 
траффик-менеджер, специалист по информа-
ционным ресурсам, SEO-специалист, адми-
нистратор сайта, специалист компьютерных 
игр, архитектор VR, гейм-девелопер, си-
стемный аналитик, тимлид). Стаж работы в 
данной отрасли в нашей раборке составил от 
1 месяца до 23 лет. 

На констатирующем этапе исследования 
обнаружено, что по методике Н. Холла пре-
обладает низкий уровень развиия эмоцио-
нального интеллекта (у 39 опрошенных IT-
специалистов из 52). По методике ЭмИн низ-
кий уровень развития ЭИ выявлен у 11 опро-
шенных, в то время как очень низкий уро-
вень отмечен у 16 человек. Это подтвержда-
ет наше предположение о необходимости 
психологической работы по оказанию кон-
сультационной помощи IT-специалистам. 

Программа по повышению эмоционально-
го интеллекта IT-специалистов реализовыва-
лась методом группового психологического 
консультирования, которое по самой своей 
сути больше соответствует задачам развития 
эмоционального интеллекта.  

В исследовании принимали участие IT- 
специалисты в количестве 16 человек, кото-
рые на констатирующем этапе исследования 
продемонстрировали средний или ниже 
среднего уровень развития эмоционального 
интеллекта, в частности таких его составля-
ющих, как умение понимать и управлять 
своими эмоциями, умение распознавать и 
управлять эмоциями собеседника, эмпатия.  

Программа была рассчитана на 10 груп-
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повых консультаций. Продолжительность 
одной консультации составляла 90 минут. 
Формат консультирования – групповой он-
лайн-формат.  

Структура процесса консультирования вклю- 
чала следующие стадии: исследование про-
блемы, двумерное определение проблемы, 
идентификации проблемы, планирование, дея-
тельность, оценка и обратная связь. Отметим, 
что на протяжении всего процесса психологи-
ческого группового консультирования исполь-
зовалась процедура структурирования.  

Самыми популярными запросами у клиен-
тов были: «я не понимаю каких проявлений 
чувств и эмоций ждут от меня собеседники», 
«как понять, что чувствует мой собеседник и 
правильно отреагировать на его эмоции», 
«мне часто говорят, что я не понимаю собе-
седника, хотя мне кажется, что я правильно 
понял, что мне пытались донести», «у меня не 
получается морально поддержать человека, 
даже если я хочу это сделать», «часто мне не 
интересно, что чувствует мой собеседник, это 
мешает мне в установлении с ним контакта, 
но я это понимаю уже впоследствии нашего 
разговора, а при взаимодействии с ним я не 
обращаю внимание на его эмоциональный 

фон», «люди и их эмоции мне не очень инте-
ресны и понятны, мне гораздо легче взаимо-
действовать с неодушевленными предметами 
посредством компьютерного кода». 

В ходе повторной диагностики после за-
вершения программы психологического кон-
сультирования были получены результаты, 
свидетельствующие о повышении основных 
показателей эмоционального интеллекта IT-
специалистов. По шкале «общий эмоцио-
нальный интеллект» до реализации програм-
мы средние показатели по методике ЭмИн 
Д.В. Люсина были 65,06, а после реализации 
программы стали 83,44. По опроснику Н. Хол-
ла мы также можем видеть повышение сред-
них показателей общего эмоционального ин-
теллекта с 9,25 до 41,94. По шкале «внутри-
личностный эмоциональный интеллект» за-
фиксировано повышение среднего уровня с 
34,62 до 43. По шкале «межличностный эмо-
циональный интеллект» средние показатели 
выросли с 31,44 до 41,31. По шкале «эмпа-
тия» опросника Н. Холла средние показатели 
выросли с -0,5 до 5. Для наглядности предо-
ставим средние, полученные для экспери-
ментальной группы на констатирующем и 
формирующем этапах, на рисунках 1-2. 

 

 
 

Условные обозначения: черный – констатирующий этап; серый – формирующий этап, ОЭИ – общий ЭИ,  

МЭИ – межличностный ЭИ, ВЭИ – внутриличностный ЭИ, ПЭ – понимание эмоций, УЭ – управление эмоциями. 

 

Рисунок 1. Средние показатели по шкалам теста ЭмИн Д.В. Люсина  
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Условные обозначения: черный – констатирующий этап; серый – формирующий этап, ОЭИ – общий ЭИ, 

ЭО – эмоциональная осведомленность, УЭ – управление эмоциями, С – самомотивация, Э – эмпатия, 

РЭД – распознавание эмоций других людей. 

Рисунок 2. Средние показатели по шкалам опросника Н. Холла у IT-специалистов 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 
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дим, что по сравнению с констатирующим эта-

пом у опрошенных IT-специалистов наблюда-

ется повышение основных составляющих по-

казателей эмоционального интеллекта, таких, 

как понимание и управление своими эмоция-

ми, эмоциями собеседника и уровень эмпатии.  

Для проверки значимости изменений был 

проведен анализ с помощью углового преоб-

разования Фишера (таблица 1). 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СДВИГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППАХ 

№ 

п/п 
Шкала 

Экспериментальная группа 

Значения углового 

преобразования 

Фишера 

Уровень статистической 

значимости 

1 Общий ЭИ (ЭмИн) 2,56 0,01 

2 Межличностный ЭИ (ЭмИн) 1,98 0,05 

3 Внутриличностный ЭИ (ЭмИн) 2,02 0,05 

4 Понимание эмоций (ЭмИн) 1,56 - 

5 Управление эмоциями (ЭмИн) 1,61 - 

6 Эмпатия (Н. Холла) 2,80 0,01 
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но и открывает разнообразные возможности 

для последующей психологической работы с 

более узким фокусом воздействия либо с уче-

том конкретных личностных факторов, кото-

рые могут выступить опосредующими пере-

менными в этой работе. 
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От современного инженеров требуется не только техническое мастерство, но и способность к 
творческому мышлению, коммуникации и сотрудничеству, именно это вызывает необходимость 
анализа личностно-профессионального имиджа студентов технических вузов. В статье выделены 
компоненты профессионального имиджа инженера; описаны его функции; сделан акцент на том, 
что именно вуз играет большое значение в его формировании; проанализированы государственные 
инициативы в области образования инженерных кадров; рассмотрены отличительные особенности 
«Русской школы подготовки инженеров», а также выявлены отличительные характеристики про-
фессионально-личностного имиджа студентов технических вузов. 
Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, инженер будущего, образ молодого специали-
ста, студенты технических вузов. 

условиях информационного общества

быстрое получение информации и осво-

ение знаний осуществляются с помощью 

цифровизации образования, а также обуче-

ния студентов в онлайн-среде с использова-

нием цифровых технологий. Это новая ре-

альность, которая представляет новый взгляд 

на образование и пересматривает роль чело-

века в этом процессе. Многие исследования 

психологов подтверждают, что в качестве 

одного из важнейших факторов, оказываю-

щих значительное влияние на физическое, 

психическое, интеллектуальное и эмоцио-

нальное развитие будущего специалиста-

профессионала, следует отметить интенсив-

ный натиск информационных потоков, 

прежде всего, телевидения и интернета, а 

также развивающихся сетевых процессов, 

которые порождают появление нового типа 

социального индивида – потребителя новой 

сетевой культуры. 

Студенты технических вузов и специаль-

ностей в силу специфики их подготовки и 

будущей профессиональной деятельности в 

первую очередь ориентированы на использо-

вание информационных технологий как для 

получения новой информации в период обу-

чения, отработки заданий, так и для отдыха. 

Психологи акцентируют на этом внимание, 

подмечая, что постоянное «общение» с тех-

никой, а именно компьютером, системами 

программирования, имеющими четкую стан-

дартизацию и алгоритмы взаимодействия, 

приводит к сокращению креативного мышле-

ния, недостаточному развитию социально-

личностных качеств индивида. Среди личност-

ных особенностей студентов, обучающихся на 

технических специальностях, наблюдается го-

раздо более высокий уровень интровертиро-

ванности по сравнению со студентами гумани-

тарного направления. Помимо этого, многие 

исследователи отмечают пассивность в обще-

нии у студентов «технарей», погруженность в 

своей собственный внутренний мир [5].  

В постнеклассическую эпоху мы наблю-

даем кардинальное изменения в социальном 

и культурном контексте инженерной дея-

тельности. В настоящее время от инженеров 

требуется не только техническое мастерство, 

но и способность к творческому мышлению, 

коммуникации и сотрудничеству. Инжене-

рам нужно быть гибкими и адаптивными, 

уметь быстро реагировать на изменения в 

технологической среде и эффективно решать 

В 
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сложные задачи. Также важно умение рабо-

тать в команде, общаться с коллегами и кли-

ентами, и быть открытым к новым идеям и 

инновациям. В современном мире инженеры 

должны быть не только экспертами в своей 

области, но и уметь применять свои знания 

для решения задач, которые будут успешно 

интегрированы в общественную и экономи-

ческую сферы. Важно также стремиться к 

постоянному профессиональному росту, обу-

чению новым технологиям и участию в про-

фессиональных сообществах. Инженер дол-

жен быть не только экспертом в своей обла-

сти, но и лидером, способным вдохновлять и 

мотивировать других к достижению общей 

цели. Поэтому создание и поддержание по-

ложительного профессионального имиджа 

является важным элементом успешной карь-

еры инженера в современном мире. 

По мнению ученых, компонентами про-

фессионального имиджа современного ин-

женера являются профессиональная компе-

тентность, психологическая культура лично-

сти (коммуникабельность, доброжелатель-

ность, развитость вербальной сферы, энер-

гичность, нормативность речи, социально-

психологические характеристики професси-

онала); визуальный имидж (стиль в одежде, в 

аксессуарах, прическа) [6]. Взаимосвязь при-

влекательного имиджа профессионала и его 

уверенного поведения можно зафиксировать 

в анализе функций имиджа. Исследователи 

этого феномена выделяют его ценностные 

функции. К ним часто относят личностно-

возвышающую функцию, функцию комфор-

тизации межличностных отношений, психо-

терапевтическую функцию [3]. 

Функция личностно-возвышающая прояв-

ляется в ситуации, когда личность, создавая 

вокруг себя образ привлекательности, стано-

вится популярной, выражает свои лучшие 

качества и принимается другими людьми. 

Однако эти качества должны соответство-

вать идеалам окружающих. Люди, ищущие 

образец, готовы принять человека, соответ-

ствующего этому образцу, что помогает 

сформировать уверенное поведение. Функ-

ция комфортизации межличностных отно-

шений заключается в том, что обаяние лю-

дей привносит в их общение симпатию и 

доброжелательность, а также способствует 

нравственному тону толерантности и такта. 

Жизненная сущность психотерапевтической 

функции заключается в том, что путем осо-

знания своей уникальности и улучшения 

способности к общению и организации чело-

век обретает стабильное и позитивное 

настроение, а также уверенность в себе. 

Все вышеперечисленное подтверждает важ-

ность имиджа для формирования здоровой 

душевной организации человека. Очевидно, 

что эти две стороны взаимосвязаны – уве-

ренность в себе и умение контролировать 

свои эмоции формируют основу положи-

тельного имиджа. 

Помимо значимых аспектов, касающихся 

системы ценностей студентов технических 

вузов, исследователи выделяют и технологи-

ческие функции имиджа, которые включают 

адаптацию в межличностных отношениях, 

подчеркивание лучших личностно-деловых 

черт, скрытие негативных качеств личности, 

управление вниманием и преодоление возраст-

ных барьеров. Стоит акцентировать внимание 

на том, что формирование профессионального 

имиджа инженера происходит именно в про-

цессе обучения в вузе. Содержание образова-

ния в техническом университете отражает цен-

ности общества, его духовные и нравственные 

установки, культурную среду, профессиональ-

ные и корпоративные идеалы, образы и 

представления. 

На сегодняшний день мы наблюдаем рост 

государственных инициатив в области образо-

вания инженерных кадров. Президент России в 

послании Федеральному Собранию 29 февраля 

2024 г. заявил, что создается новый проект 

«Кадры» (http://www.kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/messages/73585). Этот масштаб-

ный проект не просто предоставляет под-

держку образования и профессиональной 

подготовки, но и стимулирует карьерный 

рост и развитие научно-технического потен-

циала. Он ориентирован на создание условий, 

позволяющих каждому человеку раскрыть 

свои способности и достичь успеха в выбран-

ной области. В рамках проекта планируется 

создать 100 инженерных центров, в которых 

будут готовить специалистов высшей квали-

фикации, способных предлагать оригинальные 
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технические решения, причем в самых разных 

областях – в промышленности, в строитель-

стве, на транспорте. Сегодняшние управленче-

ские процессы на российских предприятиях 

включают в себя применение международных 

стандартов и систем менеджмента качества. 

Для успешной работы в современных услови-

ях инженерам необходимо обладать профес-

сиональными коммуникативными навыками, в 

том числе умением эффективно взаимодей-

ствовать с членами команды и быстро реаги-

ровать на изменения на рынке. 

Современные инженеры должны не толь-

ко быть экспертами в своей области (знать 

механизмы и технологии), но и уметь стро-

ить отношения с ключевыми заинтересован-

ными сторонами, такими как потребители, 

потенциальные заказчики и инвесторы. Они 

должны уметь убеждать потенциальных за-

казчиков в эффективности предлагаемых 

технологий и их соответствии потребностям 

потребителей. Для этого необходимо ис-

пользовать различные методы аргументации 

и обладать навыками активного слушания. 

К сожалению, текущее состояние комму-

никативной культуры студентов и выпуск-

ников технических университетов стремится 

к кризисному уровню, не только в России, но 

и в других странах мира. Это отражается в 

их неспособности эффективно взаимодей-

ствовать с другими людьми, успешно рабо-

тать в команде, адекватно презентовать себя, 

свои идеи и проекты, соблюдать нормы ре-

чевого и поведенческого этикета, а также 

формулировать и высказывать свои мысли 

логично, связно и убедительно. 

К негативным особенностям нынешних 

студентов преподаватели относят: 1) ограни-

ченный словарный запас, монотонный стиль 

речи и ограниченность языковых выраже-

ний, 2) недостаточную способность к анали-

зу информации, «бедность» мыслительных 

процессов, пассивность и инертность в 

мышлении, нежелание приложить умствен-

ные усилия, иногда затруднения в адекват-

ном восприятии информации, 3) отсутствие 

желания или навыков расширять свои зна-

ния, умение строить логические цепи при-

чинно-следственных связей [7].  

Для достижения и построения положи-

тельного имиджа студенты должны зани-

маться своим самообразованием, работать со 

специалистами для преодоления, например, 

стеснения. В противном случае, студент или 

уже выпускник сталкивается с несоответ-

ствием между своими способностями и дове-

рием к себе как к специалисту. Эту проблему 

поднимают зарубежные ученые А. Бургуан и 

Дж.Ф. Харви в исследовании «Профессио-

нальный имидж под угрозой: борьба с про-

тиворечиями между обучением и доверием» 

[2], анализируя ситуацию через концепцию 

И. Гофмана «Теория управления впечатле-

нием». Основные выводы, сделанные авто-

рами на основе проведенного исследования 

таковы: 1) проблемы с имиджем у лиц, начи-

нающих работу после вуза высоки, во время 

работы они используют «защитные тактики» 

(косвенные вопросы, наблюдение); 2) созда-

ние саморекламы формирует профессио-

нальные ориентиры, которые поддерживают 

образ компетентности.  

Как мы можем заметить, самореклама или 

как сейчас принято называть «Я-бренд» наби-

рает популярность. Исследования отношения 

специалистов HRM показывают, что они рас-

сматривают активное ведение социальных се-

тей у студентов и повествование о своей про-

фессиональной жизни, научных интересах, 

успехах в учебе, как «дополнительный бонус 

для кандидата» [8]. 

Остановимся подробнее на особенностях 

имиджа студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

представленных в исследовании А. Дорофе-

ева и А. Лукьяшко, основанном на анализе 

подготовки студентов-целевиков – будущих 

специалистов – на факультете ракетно-кос-

мической техники МГТУ им. Н.Э. Баумана для 

корпорации «Энергия» [4]. Авторы указывают, 

что для студентов МГТУ важно не только раз-

витие технических-профессиональных навы-

ков, но также и личностных качеств, среди ко-

торых особо выделяются контактность и спо-

собность быстро обучаться. Развитию профес-

сионального имиджа, способности убедитель-

но и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения на техническую проблему способству-

ет участие и выступление студентов на конфе-

ренциях, совещаниях, в ходе которых они 

улучшают навыки профессионально-ориенти-
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рованного взаимодействия, вербализации ин-

туитивно принимаемых решений. Помимо 

этого, исследователи акцентируют внимание 

на свойственной только нашей стране системе 

подготовки уникальных кадров – «Русская 

школа подготовки инженеров».  

Русская школа подготовки инженеров 

имеет свои особенности, которые делают ее 

уникальной и уважаемой в мире. Некоторые 

из ключевых особенностей включают в себя: 

1. Фундаментальное образование. Инже-

нерные программы обычно включают в себя 

обширное фундаментальное обучение, кото-

рое состоит из широкого круга дисциплин, 

начиная от математики и физики, и, заканчи-

вая гуманитарными науками. Это обеспечи-

вает инженерам широкий круг знаний и по-

нимание принципов, лежащих в основе их 

профессии. 

2. Практические навыки. Вместе с тем, ин-

женерные программы уделяют внимание и 

формированию практических навыков, вклю-

чая решение реальных проблем, работы с тех-

ническим оборудованием и проведение экспе-

риментов в лабораториях. Это помогает вы-

пускникам быть подготовленными к работе в 

индустрии сразу после окончания обучения. 

3. Строгий уровень требований. Обучение в 

технических вузах часто связано с высокими 

стандартами и требованиями. Студентам при-

ходится работать усердно и учиться самостоя-

тельно, что помогает им развивать стойкость и 

настойчивость в решении сложных задач. 

4. Традиции и история. «Русская школа 

подготовки инженеров» имеет богатую ис-

торию, уходящую корнями во времена цар-

ской России и Советского Союза. Это насле-

дие и традиции играют важную роль в фор-

мировании культуры обучения и отношений 

между студентами и преподавателями. 

В целом, «Русская школа подготовки ин-

женеров» известна своим качественным об-

разованием, акцентом на фундаментальные 

знания, практическим опытом и традициями, 

которые делают ее одной из наиболее уважа-

емых в мире. 

Подводя итог вышесказанному, подчерк-

нем, что особенностями личностно-профес-

сионального имиджа студентов технического 

вуза является то, что: 

1. Большинство студентов технических 

вузов не задумывается над формированием 

положительного личностно-профессиональ-

ного имиджа и не видит преимуществ его 

становления. 

2. Студенты технических вузов не имеют 

представления о способах формирования 

личностно-профессионального имиджа, но 

результаты ряда исследований констатируют 

о готовности студентов к работе над соб-

ственным самоусовершенствованием. 

3. Качественно сформированный имидж 

благоприятно влияет на социализацию студен-

та-выпускника технического вуза на предпри-

ятии, способствует его карьерному росту. 

4. Помимо отличных профессиональных 

знаний от студента (выпускника) техниче-

ского вуза требуются также и высокоразви-

тые коммуникативные навыки для успешной 

работы в команде и взаимодействия с руко-

водителем и клиентами. 

5. В качестве основных компонентов про-

фессионального имиджа студента техниче-

ского вуза исследователи выделяют соответ-

ствующее профессиональное и личное пове-

дение, четкое следование правилам и нормам 

этикета и требованиям корпоративной куль-

туры, эффективную коммуникацию. 

6. Студенты технических вузов из-за посто-

янного взаимодействия с техникой быстро те-

ряют навыки коммуникации, а значительный 

объем информации, который они вынуждены 

обрабатывать, оказывает серьезное негативное 

воздействие на их психическое состояние, в 

следствие чего ухудшается их внешний вид, 

формируется отказ от самопрезентации, уход 

в себя, а навыки креативного мышления теря-

ются, переходя на уровень стандартизирован-

ного. Среди студентов технических вузов 

большинство являются интровертами, предпо-

читают общение в системе «человек-техника», 

а не «человек-человек». 

Однако в то же время, студенты техниче-

ских вузов обладают определенными пози-

тивными чертами личности, способствую-

щими формированию их профессионального 

имиджа, – высокой умственной активностью, 

стремлением к достижению целей, ответ-

ственностью, аналитическим мышлением и 

умением решать сложные задачи. И, нако-



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

95 

нец, студенты технических вузов ориентиро-

ваны на профессиональный рост, постоянное 

обучение и самосовершенствование. Дея-

тельность таких студентов часто связана с 

областью науки, техники и инноваций. 

Таким образом, личностно-профессиональ-

ный имидж студентов технического вуза имеет 

свои особенности, которые отличают его от 

представителей других сфер деятельности. Он 

формируется под влиянием специфики учеб-

ного процесса, профессиональных задач и 

личностных качеств студентов. 
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В статье представлена краткая история второй декады кыргызского искусства и литературы, 

прошедшей 14-25 октября 1958 года в г. Москве. Вторая декада кыргызского искусства и литерату-

ры стала настоящим триумфом для талантливых кыргызских художников и писателей. Они полу-

чили заслуженные награды и звания как признание их творческой индивидуальности и вклада в раз-

витие культуры своей страны. Композиторы, писатели, артисты, певцы, балерины, художники, 

скульпторы и музыканты второй декады Кыргызстана стали неизменными звездами на искусство-

ведческом небосклоне, их творчество вдохновило множество молодых талантов страны. С течени-

ем времени вторая декада стала символом развития культуры Кыргызстана и символом единства 

нашего народа. Она оставила неизгладимый след в истории кыргызского искусства и литературы, 

продолжая вдохновлять и впечатлять веками. Этот период утвердил Кыргызстан как культурную 

державу, способную производить выдающиеся таланты и произведения искусства, которые вносят 

вклад в мировую культуру. 

Ключевые слова: декада, искусство, кино, театр, филармония, балет, пьеса, литература, роман, по-

весть, писатели, поеты, актеры, художники и скульпторы. 

 

о времени проведения первой и начала 

второй декады киргизского искусства и 

литературы в Москве прошло 19 лет. За это 

время произошел значительный культурный 

рост Киргизской республики, появилось мно-

го блестящих произведений литературы и ис-

кусства. Спектакли, концерты, вечера явились 

демонстрацией новых успехов культуры Со-

ветской Киргизии. Декада киргизского искус-

ства и литературы в Москве – не только 

большой праздник в жизни киргизского наро-

да, но и его творческий отчет перед всем со-

ветским народом. 

8 октября Москва встречала дорогих, же-

ланных гостей – участников киргизской дека-

ды искусства и литературы. Казанский вокзал 

столицы в праздничном убранстве. Задолго до 

прихода специального поезда на перроне Ка-

занского вокзала собрались представители 

Министерства культуры СССР, рабочие мос-

ковских предприятий, участники Всесоюз-

ной театральной конференции – ленинград-

ские, украинские, белорусские, литовские, 

грузинские артисты, – представители всех 

союзных республик [7]. 12 часов 45 минут, к 

перрону подходит поезд. Музыкой, букетами 

ярких цветов, сердечными улыбками, креп-

кими рукопожатиями встретила столица бо-

лее пятисот композиторов, писателей, арти-

стов, певцов, музыкантов солнечного Кир-

гизстана. Среди прибывших – творческие 

коллективы Киргизского театра оперы и ба-

лета. Киргизского драматического театра, рес-

публиканского Русского драматического теат-

ра имени И.К. Крупской, ансамбль комузистов 

Киргизской филармонии. По перрону вокзала, 

окруженные дружеским кольцом встречаю-

щих, идут народные артисты Киргизской 

ССР С. Киизбаева, Б. Бейшеналнева, М. Рыс-

кулов, М. Махмутова, Б. Кыдыкеева, молодые 

талантливые певцы А. Мырзабаев, С. Токто-

налиев и другие [5]. 

С 
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От имени Министерства культуры СССР 

посланцев киргизского народа тепло привет-

ствовал министр культуры СССР Н.А. Михай-

лов, пожелавший им доброго здоровья и боль-

ших успехов в творческой деятельности. От 

творческой интеллигенции столицы работни-

ков литературы и искусства Киргизии привет-

ствовали народный артист СССР А.В. Свеш- 

ников и писатель С.С. Смирнов, которые по-

желали гостям успехов в их гастролях в 

Москве. С теплыми, сердечными словами от 

трудящихся столицы к посланцам киргиз-

ского народа обратилась мастер завода «Ка-

учук» Е.П. Бадаева. С ответным словом от 

представителей искусства и литературы Кир-

гизии выступил народный артист республики 

Аманкул Куттубаев. Он поблагодарил моск-

вичей за теплую, сердечную встречу [3]. 

Десятки автобусов увозят киргизских деяте-

лей литературы и искусства с вокзала. Вскоре в 

Москву прибудут остальные участники дека-

ды. В оставшиеся до начала декады дни кир-

гизские гости ознакомятся с достопримеча-

тельностями столицы, посетят Кремль и про-

ведут последние репетиции. 

14 октября 1958 г. в городе Москва от-

крылась вторая декада киргизского искус-

ства и литературы. Во второй декаде приня-

ли участие следующие коллективы: Киргиз-

ский государственный ордена Ленина театр 

оперы и балета (400 чел.), Киргизский госу-

дарственный драматический театр (100 чел.), 

Русский государственный драматический 

театр имени Н.К. Крупской (100 чел.), Кир-

гизская государственная ордена Трудового 

Красного Знамени Филармония имени Ток-

тогула Сатылганова (180 чел.), Коллектив 

художественной самодеятельности, в том 

числе детский коллектив (175 чел.), Союз 

писателей Киргизии (39 чел.), Союз компо-

зиторов Киргизии (10 чел.), Союз художни-

ков Киргизии и Государственный музей изоб-

разительных искусств Киргизии (18 чел.), 

Фрунзенская киностудия художественно-доку-

ментальных фильмов (4 чел.), Музыкально-хо-

реографическое училище (5 чел.), Всего участ-

ников в декаде 1050 человек, в том числе 40 че- 

ловек старейших мастеров искусства, художе-

ственный и административный персонал по 

проведению декады [1]. 

Киргизский государственный ордена Ле-

нина театр оперы и балета предоставила 

московским зрителям Опера «Токтогул» – 

композитора Малдыбаева, Власова и Фере; 

Опера «На берегах Иссык-Куля» – поэты 

Винников и Абдукаимов, музыка Малдыбае-

ва, Власова и Фере; Опера «Опричник» – му-

зыка Чайковского; Опера «Орлиная песня» – 

музыка Ряузова; Опера «Мурат» – музыка 

Книппера; Балет «Анар» – музыка Власова и 

Фере; Балет «Чолпон» – музыка Раухвергера.  

Киргизский драматический театр: Пьесу 

«Курманбек» – автор К. Джантошев; «На 

высокой земле» – автор К. Маликов; «Тай-

фун» – пьеса китайского драматурга Цао-

Юй; «Бедность не порок» – автор Остров-

ский; «Тар Капчыгай» – автор Абдумомунов.  

Русский драматический театр: Пьесы По-

година «Кремлевские куранты»; «Мещане» – 

А.М. Горького; «Сарынжи» – К. Эшмамбе-

това. «Сапарлаштар» Абдумомунова.  

Киргизская государственная ордена Трудо-

вого Красного Знамени Филармония имени 

Токтогула Сатылганова во время декады в 

Москве выступила с литературно-музыкальным 

концертом из произведений и на тексты кир-

гизских писателей и поэтов такие как А. То-

комбаев, К. Маликов, Т. Уметалиев, М. Джан-

газиев, Н. Байтемиров, Т. Сатылганов, Тоголок 

Молдо, К. Баялинов, А. Осмонова и др. В ис-

полнении Симфонического оркестра прозвуча-

ла кантата «Привет Москве» Власова, Мадды-

баева и Фере; «Праздничная увертюра» Меде-

това; «Танцевальная сюита» Аманбаева; Сим-

фоническая поэма «Токтогул» Власова; Сим-

фонические картины Раухвергера, Молдоба-

санова и др. Камерным оркестром были ис-

полнены произведения композиторов Власо-

ва, Книппера, Малдыбаева, Тулеева, Абдрае-

ва и др. [4; 6; 8]. 

Киргизский государственный хор (45 чел.) 

под художественным руководством Хубла-

рова и дирижером Джумакановым исполнил 

10 лучших произведений киргизских компо-

зиторов. Оркестр народных инструментов. 

(42 чел.) под дирижированием Фефермана и 

Давлесова исполнил 20 лучших произведе-

ний киргизских и советских композиторов. А 

также дали смешанные концерты на пло-

щадках города Москвы. 
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Союз писателей и Союз композиторов 

Киргизии предоставили на Выставку 250 луч-

ших произведений художников и скульпторов 

республики, в том числе по живописи – 150, 

графике – 70, скульптуре – 30.  

Москвичи познакомились на выставке изоб-

разительных искусств картинами киргизских 

художников такие как «Акыны», «Наше бу-

дущее», пейзаж природы Г.А. Айтиева; «На 

джайлоо», «Вечерний покой» и пейзажи 

природы родного края (2 шт.) С. Акылбеко-

ва; Композиция «На завод», «Весна пришла» 

В.Х. Вейе; «Пляж на Иссык-Куле» и пейзаж  

(2 шт.) И.П. Гальченко; «Мелодия молодого 

края», «Геологи в горах» и портрет председа-

теля колхоза «Кенеш» Исака Кочкорбаева 

Л.Ф. Дейманта; Пейзажи промышленности    

(3 штуки), города, пейзаж электростанции, 

пейзаж на высокогорье А.И. Духанина; «Воз-

вращение с поля», «На Орто-Токое» А.И. Игна-

тьева; Композиция «Сдались» (на тему граж- 

данской войны в Средней Азии), композици-

онный портрет народной артистки Киргизской 

ССР Б. Бейшеналиевой, композиция «Подвиг 

Чолпонбая Тюлебердиева» Д. Кожахматова. 

По графике: И.А. Белевич серия литографий 

на шести листах на тему «Разгром кулацкого 

мятежа в Пишпеке в 1918 году», пейзажи Юж-

ной Киргизии (3 шт.), серия литографий «Кир-

гизские нефтяники» (3 шт.); Н.Ф. Ефременко 

триптих «Отдых на Иссык-Куле», серия лито-

графий «Шахтеры Киргизии» (6 листов); 

В.П. Жуков серия офортов «Промышленные 

будни» (6 листов), портреты – 4 шт., город-

ские пейзажи (литография из 10 листов – 

Фрунзе, Ош, Узген, Нарын, Пржевальск, Кы-

зыл-Кия); Л.А. Ильина серия гравюр «Воз-

рожденный край» (6 листов), серия литографий 

«Песня о хлопке» (6 листов); А.Н. Михалев 

серия жанровых пейзажей «На берегах Иссык-

Куля»; А.С. Осташев серия литографий «Жизнь 

одного колхоза» (6 листов), серия литографий 

«Токтогул» (6 листов); А.А. Сгибнев серия ли-

тографий «Ортотокойстрой» (6 листов), серия 

литографий «О животноводах Тянь-Шаня»   

(5 листов); Д.Г. Трусковский серия литографий 

«Чуйская долина» (6 листов), серия литогра-

фий «В горах» (6 листов) и др. 

По скульптуре: Г.А. Айтиев скульптурный 

портрет Токтогула Сатылганова; К.Г. Кош-

кин скульптурная композиционная группа: 

М.В. Фрунзе (дерево), портрет знатного кол- 

хозника (гранит), скульптурная композиция 

«Семья» (дерево), портрет (мрамор – 1 шт.); 

О.Д. Минькова скульптурная композиция «У 

врача» (на детскую тему, дерево), скульп-

турная фигура «Юная балерина» (дерево); 

В.А. Пузыревский однофигурная скульптурная 

композиции «Свекловичница» (дерево), бюст 

Народного артиста республики Осмонкула 

Болебалаева (мрамор), скульптурная компо-

зиция «Рыбаки» (дерево) [2]. 

Союз композиторов Киргизии выпустил 

Сборник музыкальных произведений Т. Са-

тылганова, А. Малдыбаева, А. Огонбаева,     

К. Орозова, Ы. Туманова и др. 

Московским зрителям во время проведения 

II-й Декады были показаны художественные 

фильмы: «Салтанат», «Волшебный чоор», 

«Семетей сын Манаса», «Признание», «Далеко 

в горах»; документально-хроникальные филь-

мы: «Советская Киргизия», «Сусамыр», «Ку-

рорты в горах Тянь-Шаня», «В лесах южной 

Киргизии», «Плотина в горах», «На берегах 

Иссык-Куля», «Охотники Киргизии», «Живот-

новоды Киргизии» и др. 

По художественной самодеятельности 

выступили следующие коллективы: Хор Мя-

сокомбината, Танцевальная группа Мясоком-

бината, Оркестр комузистов Ново-Вознесе-

новского и Гульчинского районов, Танцеваль-

ный коллектив Ошского пединститута, Танце-

вальный коллектив Кочкорского Дома культу-

ры, Танцевальный коллектив трудовых резер-

вов, Солистов и инструменталистов.  

Ко II-й Декаде киргизского искусства и 

литературы выпушено издательством «Кир-

гизгосиздат» произведения киргизской лите-

ратуры на русском языке: Т. Сыдыкбеков 

«Среди гор» – роман посвящен показу под-

готовки и проведения коллективизации в 

Киргизии. А. Токомбаев «Токтогул» – кото-

рая рассказывает о жизни киргизского наро-

да и формировании творческого облика ве-

ликого киргизского певца перед революцией. 

К. Джантошев «Каныбек» – роман, посвя-

щенный показу жизни киргизского народа 

конца XIX – начала XX вв., изображению 

представителей трудящихся, подъема клас-

совой борьбы против эксплуататоров и про-

никновения передовых идей и культуры рус-

ского народа в Киргизию. Т. Абдымомунов 
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«Под голубым небом» – роман, посвящен-

ный современной жизни и трудовым делам 

колхозников республики. Н. Байтемиров «По-

следний патрон» роман, показывающий пе-

риод коллективизации в Киргизии, работу 

парторганизации в деле организации колхо-

зов. Н. Байтемиров «Жылдызкан» – роман, 

показывающий жизнь и дела хлопкоробов 

юга Киргизии. Ш. Бейшеналиев «Путь к сча-

стью» – роман, посвященный студенческой 

молодежи, воспитанию киргизской советской 

интеллигенции, наших дней. М. Элебаев «Дол-

гий путь» – повесть о 1916-ом г., заканчивает-

ся победой Октябрьской революции и воз-

вращением киргизов из Китая. М. Абдыке-

римов «Жить хочется» – роман о двадцатых 

годах в Киргизии, о борьбе против бай-

манапства. Джантуаров «Заря над степью» – 

повесть о победе революции в Семиречье, о 

гражданской войне. И. Удалов «Горные про-

сторы» – роман повествует о трудовых делах 

животноводов Киргизии сегодняшних дней. 

Н. Чекменев «Семиречье», отдельные главы 

печатаются в «Литературном Киргизстане». 

А. Сальников «Золотые глубины» – роман о 

нефтянниках Киргизии. Ф. Самохин «Чол-

понбай» – повесть о герое отечественной 

войны Чолпонбае Тулебердиеве. Осмоналиев 

«Пережитое» – повесть о перевоспитании 

представителей трудового народа на основе 

социалистической революции. С. Сасыкбаев 

повести и рассказы о современном рабочем 

классе Киргизии. А. Токомбаев «Повесть и 

рассказы», часть которых рисует дореволю-

ционную жизнь, а часть – людей советской 

эпохи. Н. Удалов повесть «Найденное имя» и 

рассказы – посвящены современной советской 

действительности, жизни киргизского народа. 

К. Каимов повести и рассказы о современной 

жизни трудящихся республики. Ч. Айтматов 

«Повести и рассказы» о современной жизни 

республики. Я. Шиваза «Повести и рассказы», 

посвящены советскому периоду, дружбе наро-

дов, населяющих Советский Киргизстан. Я. 

Земляк – Рассказы о жизни колхозников сего-

дняшних дней. 

На киргизском языке увидели свет романы и 

повести Н. Байтемирова «Жылдызкан», Т. Аб- 

дымомунова «Под голубым небом», Т. Сы-

дыкбекова «Среди гор», А. Токомбаева «Ток-

тогул» книга первая, К. Джантошева «Каны-

бек», К. Эшмамбетова «Повести и рассказы» о 

современной жизни Киргизии, К. Наймова 

Сборник сатирических рассказов, Ш. Бейше-

налиева «Путь к счастью», М. Элебаева одно-

томник, включающий стихи и прозу, Ч. Айт-

матова «Сборник рассказов» [3]. 

Поэзия на русском языке: Токтогул – Из-

бранное, сборник, включающий как дорево-

люционное, так и послереволюционное 

творчество певца. Тоголок Молдо – Избран-

ное, такого же профиля, как и сборник Токто-

гула. А. Токомбаев – Избранное, сборник, от-

ражающий весь творческий путь поэта. А. Ос-

монов – Избранное, разной тематики. Б. Алыку-

лов – Избранное, тоже самое. Дж. Боконбаев – 

Сборник стихов.  

А. Токтомушев – «Пятеро из одного аи-

ла», поэма о людях колхозной деревни. Р. 

Шукурбеков – Стихи и басни. Б. Саргоноев – 

«Баяз», поэма о современной жизни. Т. Уме-

талиев – Сборник стихов и произведения 

многих других авторов. 

На киргизском языке вышли произведе-

ния таких авторов как А. Токомбаев, Т. Уме-

талиев, А. Усенбаев, А. Осмонов, М. Джан-

газиев Ж. Турусбеков, О. Болебалаев и др. 

Из устного народного творчества киргизов 

на русском языке вышло на свет большие и 

малые эпосы киргизского народа: «Кожожаш», 

«Олжобай и Кишимжан», «Эр Тоштюк», 

«Курманбек», «Саринжи Бокой», «Семетей», 

«Сейтек», «Кедейкан», «Жаныл мырза», «Эр 

Табылды», «Манас» и др. На киргизском язы-

ке издано эпос трилогия «Манас», «Семе-

тей», «Сейтек», а также «Киргизские народ-

ные пословицы и поговорки».  

Для детей и малышей изданы на русском 

и киргизском языках «Сказки», «Детские 

рассказы», «Рассказы для малышей», «Дет-

ские стихи», «Детские пьесы» произведения 

писателей Киргизии [1].  

25 октября на сцене филиала Большого 

театра был заключительный концерт второй 

декады киргизского искусства и литературы. 

Прозвучало мелодия торжественного вступ-

ления, и сводный хор артистов оперного те-

атра, филармонии, учеников музыкального 

училища, участников художественной самоде-

ятельности поет кантату В. Власова, Малдыба-

ева и В. Фере «Привет Москве». Широко и 

мощно лился песня, заключающего концер-
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та: «Мы славим партию родную, мы славим 

мирный наш народ». Ее исполняют все участ-

ники декады.  

На концерте присутствовали А.Б. Аристов, 

Н.П. Беляев, Л.И. Брежнев, К.Е. Ворошилов, 

Н.Г. Игнатов, А.И. Кириченко, Ф.Р. Козлов, 

А.И. Микоян, Н.А. Мухитдинов, М.А. Суслов, 

Е.А. Фурцева, Н.С. Хрущев, Н.М. Шверник, 

П.Н. Поспелов, Д.С. Коротченко, А.Н. Косы-

гин, прибывшие в Москву В. Гомулка – Пер-

вый секретарь ПК ПОРП, председатель деле-

гации Польской Народной Республики; А. За- 

вадский – член Политбюро ПК ПОРП, пред-

седатель Государственного совета ПНР,     

Ю. Пиранкевич – член Политбюро ЦК ПОРП. 

председатель Совета Министров ПНР и дру-

гие члены делегации. В зале находились 

первый секретарь ПК КП Киргизии И.Р. Раз-

заков, Председатель Совета Министров Кир-

гизской ССР К. Дикамбаев, Председатель 

Президиума Верховного Совета Киргизской 

ССР Т. Кулатов, секретарь ЦК Коммунисти-

ческой партии Киргизии А. Казакбаев, ми-

нистр культуры СССР Н.А. Михайлов, ми-

нистр культуры Киргизской ССР К. Конду-

чалова. На концерте былы главы диплома-

тических представительств, аккредитованные в 

Москве. А 26 октября министр культуры 

СССР Н.А. Михайлов устроил прием для 

участников декады киргизского искусства и 

литературы в Москве [7]. 

Десять незабываемых дней второй декады 

киргизского искусства и литературы, запол-

ненных до предела репетициями, спектакля-

ми, концертами и встречами подошли к кон-

цу. Общественность Москвы, деятели куль-

туры и искусства высоко отозвались о худо-

жественном уровне постановок и мастерства 

киргизских артистов.  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 ноября 1958 г. [4; 6; 8]:  

1. За большие заслуги коллектив Киргиз-

ского государственного драматического театра 

в развитии советского театрального искусства 

и в связи с декадой киргизского искусства и 

литературы в городе Москве награждается ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

2. За выдающиеся заслуги в развитии со-

ветского искусства и в связи с декадой киргиз-

ского искусства и литературы в городе Москве 

присвоено почетное звание народного артиста 

СССР: Бейшеналиевой Бюбюсаре – народной 

артистке Киргизской ССР, солистке балета 

Киргизского государственного ордена Лени-

на театра оперы и балета. Киизбаевой Сайре – 

народной артистке Киргизской ССР, солист-

ке Киргизского государственного ордена Ле-

нина театра оперы и балета. Рыскулову Му-

ратбеку – народному артисту Киргизской 

ССР, артисту Киргизского государственного 

драматического театра. 

3. За выдающиеся заслуги в развитии кир-

гизского искусства и литературы и в связи с 

декадой киргизского искусства и литературы 

в городе Москве Президиум Верховного Со-

вета СССР наградил орденами и медалями 

СССР 321 работника искусства и литературы 

Киргизской ССР. Из них Орденом Ленина 

награждены 9 участников декады, орденом 

Трудового Красного Знамени – 41, орденом 

«Знак Почета» – 86, медалью «За доблест-

ный труд» – 182. 

Орденом Ленина награждены: заслужен-

ный деятель искусств Киргизской ССР, 

главный художник Киргизского театра опе-

ры и балета А.В. Арефьев, народный артист 

Киргизской ССР, народный акын О. Болеба-

лаев, народный артист Киргизской ССР, ар-

тист Государственного русского драматиче-

ского театра им. Н.К. Крупской В.Ф. Каза-

ков, народная артистка Киргизской ССР, ар-

тистка Киргизского государственного драма-

тического театра Б. Кыдыкеева, народный ар-

тист Киргизской ССР, директор и режиссер 

Киргизского театра оперы и балета А. Кутту-

баев, поэт К. Маликов, народная артистка Кир-

гизской ССР, солистка Киргизского театра 

оперы и балета М. Махмутова, поэт Т. Умета-

лиев и народная артистка Киргизской ССР, со-

листка Киргизской филармонии им. Т. Сатыл-

ганова М. Умурканова [7]. 

Орденом Трудового Красного Знамени 

награждены: писатель Т. Абдумомунов, народ- 

ный художник Киргизской ССР, председатель 

правления Союза художников Киргизской 

ССР, ранее награжденный орденом Ленина, 

Г. Айтиев, народный артист Киргизской ССР, 

артист Киргизского драматического театра       

А. Боталиев, писатель Н. Байтемиров, писа-

тель К. Баялинов, заслуженная артистка Кир-

гизской ССР, солистка Киргизского театра 

оперы и балета С. Бекмуратова, заслуженный 
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артист Киргизской ССР, артист Киргизской 

филармонии им. Т. Сатылганова И. Борончиев, 

заслуженный деятель искусств Киргизской 

ССР, режиссер Киргизского театра оперы и 

балета В.Я. Васильев, заслуженный деятель 

искусств Киргизской ССР, музыковед В.С. Ви-

ноградов, народный артист Киргизской ССР, 

композитор В.А. Власов, народная артистка 

Киргизской ССР, артистка Русского драма-

тического театра им. Н.К. Крупской К.А. Гу-

рьева, заслуженная артистка Киргизской 

ССР, солистка Киргизского театра оперы и 

балета И.Г. Деркембаева, писатель К. Джан-

тошев, заслуженный артист Киргизской ССР, 

артист Киргизского государственного драма-

тического театра С. Джаманов, заслуженная 

артистка Киргизской ССР, солистка Киргиз-

ского театра оперы и балета Ч. Джаманова, 

заслуженный артист Киргизской ССР, со-

лист Киргизского театра оперы и балета 

А. Джумабаев, заслуженный деятель искусств 

Киргизской ССР, главный дирижер Киргиз-

ского театра оперы и балета А. Джумахматов, 

художник-график Л.А. Ильина, народный ар-

тист Киргизской ССР, сказитель Манаса С. Ка- 

ралаев, заслуженный артист Киргизской ССР, 

артист Киргизского государственного драма-

тического театра Н. Китаев, заслуженный ар-

тист Киргизской ССР, артист Киргизского гос-

ударственного драматического театра А. Кобе-

генов, народный артист Киргизской ССР, ар-

тист Русского драматического театра им. 

Н.К. Крупской А.Ф. Кулешов, заслуженная 

артистка Киргизской ССР, артистка Киргиз-

ского государственного драматического театра 

Д. Кукжова, заслуженный деятель искусств 

Киргизской ССР, главный режиссер Русско-

го драматического театра им. Н.К. Крупской 

М.М. Маламуд, народный артист СССР, пред-

седатель правления Союза советских компо-

зиторов Киргизской ССР, композитор, ранее 

награжденный орденом Ленина, А. Малды-

баев, народный художник Киргизской ССР, 

скульптор О.М. Мануйлова, заслуженный ар-

тист Киргизской ССР, солист Киргизского те-

атра оперы и балета А. Мырзабаев, заслужен-

ный деятель искусств Киргизской ССР, компо-

зитор М.Р. Раухвергер, заслуженный артист 

Киргизской ССР, директор Киргизской филар-

монии им. Т. Сатылганова Д. Садыков, писа-

тель, ранее награжденный орденом Ленина, 

Т. Сыдыкбеков, народный поэт Киргизской 

ССР, ранее награжденный орденом Ленина, 

А. Токомбаев, поэт А. Токтомушев, заслужен-

ный деятель искусств Киргизской ССР, ба-

летмейстер Киргизского театра оперы и ба-

лета Н.С. Тугелов, народный артист Киргиз-

ской ССР, артист Киргизского драматического 

театра Ш. Тюменбаев, народный артист Кир-

гизской ССР, народный акын А. Усенбаев, 

народный артист Киргизской ССР, композитор 

В.Г. Фере, народная артистка Киргизской ССР, 

артистка Ошского музыкально-драматического 

театра им. С.М. Кирова Т. Хасанова, заслужен-

ный деятель искусств Киргизской ССР, глав-

ный балетмейстер Киргизского театра оперы и 

балета Н.С. Холфин, народный артист Киргиз-

ской ССР, солист Киргизского театра оперы и 

балета К. Чодронов, народный художник Кир-

гизской ССР и РСФСР С.А. Чуйков, заслужен-

ный артист Киргизской ССР, солист Киргиз-

ской филармонии им. Т. Сатылганова Т. Шаб-

данбаев, заслуженный деятель искусств Кир-

гизской ССР, главный режиссер Киргизского 

театра оперы н балета М. Шахрай, драматург 

Р. Шукурбеков и главный хормейстер Киргиз-

ского театра оперы и балета С. Юсупов.  

Орденом «Знак Почета» награждены М. Аб- 

дулкеримов, К. Акаев, К. Бакланов, В. Винни-

ков, М. Джангазиев, С. Сасыкбаев, А. Убукев, 

Н. Удалов, С. Фиксин, Н. Чекменев, Я. Шиваза, 

С. Абдыкадырова и др. 

Медалью «За трудовое отличие» награж-

дено У. Абдукаимов, Ч. Айтматов, М. Аксаков,   

А. Аралбаев, Т. Банзаков, А. Бердибаев, М. Бор- 

бугулов, К. Джунусов, С. Джусуев, К. Климов, 

А. Сальников, Д. Самаганов, Б. Сарногоев, 

А. Токтахунов, А. Чоробаев, Т. Шамшиев,   

С. Шимеев, С. Эралиев и др. [4; 6; 8]. 

Об итогах второй декады киргизского ис-

кусства и литературы в Москве и мерах по 

дальнейшему развитию искусства в респуб-

лике Коллегия Министерства культуры Кир- 

гизской ССР отмечает, что продемонстриро-

ваны большие сдвиги в развитии культуры, 

за 19 лет, отделяющих вторую декаду от 

первой (1939 г.), в республике окончательно 

оформилась своя профессиональная опера и 

балет, профессионально вырос и окреп Кир-

гизский драматический театр, широкое раз-

витие получила киргизская драматургия. Для 

оперного и киргизских драматических теат-
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ров создан национальный репертуар и под-

готовлены профессиональные кадры дири-

жеров, хормейстеров, балетмейстеров, теат-

ральных художников и большая группа спо-

собных актеров. Дальнейшее развитие в рес-

публике получила концертная деятельность 

Киргизской государственной филармонии 

им. Т. Сатылганова. Плодотворно работает и 

пользуется заслуженным вниманием у зри-

телей русский драматический театр им. Н.К. 

Крупской. Значительных успехов в своем 

творчестве достигли композиторы Киргизии. 

Ими написаны крупные симфонические, хо-

ровые инструментальные произведения и 

ряд массовых песен. Много новых и инте-

ресных произведений создали художники 

Киргизии. Выставка в Москве является сви-

детельством их профессионального мастер-

ства. В республике создана своя молодая ху-

дожественная кинематография. Декада пока-

зала возросший уровень профессиональной 

литературы республики, которая стала одной 

из интересных и своеобразных литератур 

народов СССР [2]. 
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анная работа посвящена истории созда-

ния радио и ученым, которые внесли 

свой вклад в появление устройства, которое 

навсегда изменило мир. Это – радио – сред-

ство передачи на расстояние сообщений, но-

востей, музыки.  

Открытие электромагнитного поля в 1845 

г., к которому долго шел английский ученый-

физик Майкл Фарадей (рисунок 1), стало сен-

сацией XIX в. Спустя два десятилетия, тоже 

англичанин – Джеймс Клерк Максвелл (рису-

нок 1) теоретически обосновал и сформулиро-

вал существование электромагнитных волн, 

одним из видов которых являются радиовол-

ны, которые человек не видит и не ощущает. 

Открытие электромагнитного поля и обосно-

вание существования электромагнитных волн 

послужили отправной точкой изобретения ра-

дио, хотя не сразу были приняты научным со-

обществом. Было сделано множество работ и 

изобретений. Только по прошествии еще два-

дцати лет, в 1886-88 гг., немецкий ученый 

Генрих Герц (рисунок 1) поставил удачный 

эксперимент с простым прибором, состоящим 

из генератора и резонатора, и зафиксировал 

излучение электромагнитных волн на корот-

кое расстояние. Но практического применения 

этой конструкции Г. Герц не видел. 

Рисунок 1. М. Фарадей(1791-1867), Д. К. Максвелл (1831-1879), Г. Герц (1857-1894) 

Физики разных стран год за годом прово-

дили эксперименты по усовершенствованию 

электромагнитных волновых приемников и 

расширению диапазона передачи сигнала. Сре-

ди этих ученых были Т. Эдисон в 1876-85 гг., 

О. Лодж и Э. Бранли в 1889-90 гг., Н. Тесла в 

1891-93 гг., индийский физик Д. Чандра Бозе в 

1894 г. и многие другие. 

Д 

https://blog.streampark.ru/genrih-rudolf-gerts-biografiya/
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7 мая (или 25 апреля по старому стилю) 

принято считать датой изобретения радио. 

Именно в этот день в 1895 г. на заседании 

Физического отделения Русского физико-

химического общества Александр Степанович 

Попов (рисунок 2) выступил с докладом на 

тему: «Об отношении металлических порош-

ков к электромагнитным колебаниям» [1]. С 

1888 г. ученый проводит исследования элек-

тромагнитных волн, знакомится с работами 

Генри Герца, в которых доказано распро-

странение электромагнитных волн в разных 

средах. А.С. Попов делает акцент в своих 

исследованиях на практическое применение 

идей Г. Герца. За исходный вариант прием-

ника индикатора берется когерер, который 

представляет собой стеклянную трубку с 

двумя электродами, заполненную металли-

ческими опилками. Проблема состояла в том, 

что под воздействием электромагнитных волн 

происходило намагничивание опилков, из-за 

чего прибор переставал фиксировать элек-

трические импульсы. Выход из этой ситуа-

ции, предложенный А.С. Поповым был гени-

ален по своей простоте: для восстановления 

способности опилок воспринимать сигналы, 

необходимо периодически слегка встряхи-

вать трубку. Исследователь применяет звон-

ковое приспособление для автоматического 

встряхивания когерера и реле для приведе-

ния в действие звонка. Эта конструкция и 

стала первым радиоприемником в мире.  

Кроме того, приемник был экранирован от 

воздействия переменных полей, благодаря 

чему схема стала более надежной. В 1894 г., 

проводя эксперимент с разработанной схе-

мой, Попов добивается сразу же действия 

аппарата на несколько метров, а вскоре обна-

руживает увеличение дальности действия 

прибора при присоединении провода к коге-

реру. Таким образом, зарождается первая в 

мире приемная антенна. 

Работая с этой схемой далее вместе со сво-

им ближайшим помощником и соратником 

Петром Николаевичем Рыбкиным (рисунок 2) 

[2], исследователи обнаруживают, что схема 

реагирует на грозовые разряды, и А.С. Попов 

создает прибор, надежно регистрирующий 

разряды на значительных расстояниях, кото-

рый получит впоследствии название как гро-

зоотметчик Попова. Это была по сути первая 

в мире приемная радиостанция. 

Споры о том, кто первый создал радио, не 

прекращаются и до сих пор. Ученые всего 

мира искали способы передачи сигналов на 

расстояние. Изобретателями радиоприемни-

ка считают нескольких претендентов, кото-

рые работали одновременно. Эти фамилии 

многие знают – русский ученый Александр 

Попов, американец Никола Тесла, итальян-

ский предприниматель Гульельно Маркони 

(рисунок 2). 

Рисунок 2. Н. Тесла (1856-1943), А.С. Попов (1859-1906), 

П.Н. Рыбкин (1865-1948), Г. Маркони (1874-1937) 
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Н. Тесла первым запатентовал свое изоб-

ретение, которое использовалось для даль-

нейшего развития радиосвязи. Он показал, 

как генератор переменного тока производит 

колебания токов высокой для того времени 

частоты, и метод подавления звука при по-

мощи этих частот. Он первым зафиксировал 

явление электрического резонанса. Весной 

1891 г. Н. Тесла получил американский па-

тент на свой инновационный метод. Уже в 

1893 г. американский ученый читает лекции 

и показывает, как при помощи резонансного 

трансформатора можно передавать электри-

ческие сигналы в эфир. Он доказывает, что 

эту техническую систему можно использо-

вать для связи без использования проводов.  

Весной 1895 г. Александр Степанович По-

пов читает доклад Российскому физико-хими-

ческому сообществу и показывает усовер-

шенствованный прибор О. Лоджа (рисунок 3). 

Позднее, в 1896 г., русский ученый опублико-

вывает статью в научном издании о создании 

им в 1895 г. прибора приема электромагнит-

ных колебаний на расстояние до 60 м, который 

в дальнейшем мог быть применен для переда-

чи сигналов на большие расстояния. В марте 

1897 г. на очередной лекции А. Попов демон-

стрирует передачу и прием сигнала в стенах 

здания. Продолжая работу над изобретением 

телеграфного беспроводного передатчика, уже 

в декабре того же года русский ученый успеш-

но производит прием сигнала из четырех букв 

«ГЕРЦ» на расстояние более 250 м от переда-

ющей станции. Но А. Попов был практик и не 

стремился фиксировать свои достижения перед 

мировым ученым сообществом. 

Рисунок 3. А.С. Попов. Прибор для обнаружения и регистрации 

электрических колебаний А.С. Попова 

В Италии Гульельмо Маркони (рисунок 4) 

также работает над созданием передачи и при-

ема телеграфного сигнала и весной 1895 г. 

проводит эксперимент передачи сигнала на 

несколько сотен метров. Летом 1896 г. ита-

льянский предприниматель подает заявку на 

получение патента Великобритании на изоб-

ретение своей аппаратуры. В сентябре он 

успешно демонстрирует прием сигнала на 

расстояние до 2,5 км. 

В июле 1897 г. Маркони получает патент, 

оформленный от 2 июня 1896 г. В 1897 г. он 

соединил приемник с телеграфным аппаратом, 

а передатчик с ключом Морзе, и получил ра-

диотелеграфическую связь. По его мнению, 

антенны приемника и передатчика должны 

были быть одной длины, что повышало мощ-

ность передатчика. В 1898 г. итальянский 

изобретатель первым находит возможность 

настройки радио (патент получен в 1900 г.). 

Тогда он открывает в Великобритании свой 

первый «завод беспроволочного телеграфа». 

«История «изобретения» Маркони сейчас 

известна. Маркони берет свой патент действи-

тельно в 1896 г., через год после первого пуб-

личного доклада Попова, в котором Попов по-

дробно описал свой прибор. Маркони до 1897 

г. держит свой запатентованный прибор в сек-
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рете; вокруг работ Маркони ведется большая 

реклама, организуется специальное акционер-

ное общество с капиталом в 100 тысяч фунтов 

стерлингов. Когда же в 1897 г. появилось пер-

вое описание приборов Маркони, то оказалось, 

что радиоприемник Маркони в точности вос-

производит грозоотметчик Попова, о котором 

русский изобретатель докладывал 7 мая 1895 г. 

 
 

Гульельмо Маркони (25 апреля 187 – 20 июля 1937) –итальянский радиотехник, 

один из изобретателей радио; лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 г. 

 

Рисунок 4. Гульельмо Маркони 

 

В 1900 г. радиотелеграфные сообщения 

передавались между севшим на мель россий-

ским броненосцем, радиостанцией острова 

Гогланд, военно-морской базой в Котке, Ад-

миралтейством в Санкт-Петербурге. В ре-

зультате обмена радиограммами – ледокол 

«Ермак» пришел на помощь кораблю, а так-

же спас финских рыбаков на оторвавшейся 

льдине (рисунок 5). 

В конце 1898 г., француз Э. Дюкретэ 

начинает мало-серийный выпуск приемни-

ков системы А. Попова. Приборы, созданные 

на заводе Э. Дюкретэ, успешно используют-

ся на Черноморском флоте и в других спаса-

тельных морских операциях России.  

Принцип работы радио основан на бес-

проводной связи. Носителем сигнала являются 

радиоволны, распространяющиеся в простран-

стве. Это невероятно простое устройство, ко-

торое используется в разных ситуациях.  

У термина «радио» есть несколько значе-

ний. Во-первых – само устройство, для при-

ема звуковых передач. Во-вторых – область 

науки или техники, которые занимаются 

изучением передачи и приема радиоволн. 

Впервые, в радиоприемнике, изобретен-

ном А. Поповым для Российского военно-

морского флота, был применен когерер – 

прибор, чувствительный к электромагнит-

ным волнам. Один вывод когерера был за-

землен, другой, присоединен к проволоке и 

высоко поднят (рисунок 5). 

 

https://blog.streampark.ru/izobretenie-radio-popov/
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Рисунок 5. Применение когерера. А.С. Попов.  

Практическое применение телеграфа – спасение людей ледоколом «Ермак» 

Устройство первого радиоприемника А. По- 

пова имеет следующие детали: электромаг-

нитное реле; антенный провод; батарея (ис-

точник постоянного тока); когерер; молото-

чек звонка; чашечка звонка; электромагнит 

звонка (рисунок 6).  
Принцип работы следующий: 

1) высокочастотные колебания формиру-

ются в радиопередатчике – это несущий сиг-

нал или несущая частота, на которую накла-

дывается информация и происходит модуля-

ция с помощью электрических колебаний низ-

кой частоты. Антенна передает в эфир радио-

волны (модулированный сигнал);  

2) приемная антенна находит модулирован-

ные сигналы и отправляет в радиоприемник; 

3) детектор в приемнике выделяет по-

лезный сигнал нужной несущей частоты из 

множества радиосигналов от разных ра-

диопередатчиков. 

Рисунок 6. Устройство первого радиоприемника А.С. Попова 
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Термин – бродкастинг («broadcasting», 

англ. яз.) появился в начале прошлого века. 

Broadcasting переводится как широкий раз-

брос, распространение, а позднее закрепи-

лось значение – радиовещание, телевещание, 

трансляция, широковещание. Существует ис-

тория появления этого термина в индустрии 

трансляций радио и телевидения: В 1909 г. 

калифорнийский преподаватель колледжа 

электроники, изобретатель Ч. Геррольд созда-

ет радиостанцию (рисунок 7). Он использует 

технологию с искровым разрядником. Несу-

щая частота модулируется голосом, позже 

еще и музыкой. Его музыкальные и новост-

ные передачи сначала слушали ученики и 

выпускники колледжа. 

Изобретатель был сыном фермера и исполь-

зовал сельскохозяйственный термин – «broad-

casting», который означает «рассеивание семян 

по полю, в разных направлениях», для опреде-

ления радиоволновой передачи. Он ввел слова: 

«narrowcasting» – узкое распространение, один 

получатель; «broadcasting» – широкое распро-

странение, массовая аудитория. 

 

 
 

Рисунок 7. Ч. Геррольд. А.С. Попов 

 

В 1906 г. ученые-изобретатели Р. Фессен-

ден и Л. Форест обнаружили принцип ам-

плитудной модуляции радиосигнала низко-

частотным сигналом. Это сделало возмож-

ным передавать человеческую речь и музыку 

в эфире. 24 декабря корабли в море услыша-

ли Р. Фессендена – он читал отрывки из Биб-

лии и играл на скрипке. 

В 1907 г. Г. Маркони создал постоянно 

действующую телеграфную линию между 

Ирландией и Шотландией. 

В 1909 г. за выдающийся вклад в развитие 

беспроводной телеграфии Г. Маркони стано-

вится лауреатом Нобелевской премии. 

Холодный апрель 1912 г. Пассажирский 

лайнер «Титаник» вышел в свое первое и по-

следнее плавание. Он был оснащен самыми 

современными комплектами искровых станций 

беспроводной телеграфии «Международной 

компании морской связи Маркони». В начале 

прошлого столетия корабельные радиостанции 

передавали сообщения на расстояние около 

200 километров. Радиопередатчик «Титаника» 

был верхом технической мысли того времени. 

Сигнал уверено уходил на 800 километров 

днем, а ночью распространялся до 3 тысяч ки-

лометров. Богатые пассажиры с удовольствием 

пользовались техническим новшеством и рас-

сылали телеграммы своим родственникам 

прямо с борта «Титаника». 

Ночью произошло столкновение с огром-

ной льдиной, и в эфире впервые прозвучал 

тревожный сигнал «SOS». Ледяная вода за-

полняла нижние отсеки лайнера, людей са-

жали в шлюпки, которых на всех не хватало, 

на палубе началась паника. Почти через два 

часа после полного погружения судна на ме-

сто кораблекрушения прибыл пароход «Кар-

патия» и подобрал людей из шлюпок. Благо-

даря радиотелеграфии были спасены жизни 

более 700 человек. Вот пример того, что ра-

диосвязь необходима в любой ситуации. 

Изобретение радио навсегда изменило ис-

торию человечества.  
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Профессиональный праздник работников 

всех отраслей связи (в СССР и России), от-

мечается 7 мая. Этот праздник был установ-

лен в честь 50-летия со дня изобретения ра-

дио русским ученым А.С. Поповым. 

День радио отмечают преподаватели, сту-

денты и выпускники всех радиофизических 

факультетов России, а также радиолюбители. 
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оссия обладает уникальным историче-

ским опытом взаимоотношений государ-

ства и коренных малочисленных народов. 

Проблема формирования и реализации наци-

ональной политики России в отношении ко-

ренных малочисленных народов является 

весьма актуальной, что связано как с тяже-

лым материальным положением автохтонных 

народов, так и с претворением в жизнь зако-

нов и федеральных целевых программ, по-

священных их развитию и защите прав.  

Исторический опыт взаимодействия госу-

Р 



Научный потенциал, 2024, № 2(45) 

 

110 

дарства с коренными народами является 

важным источником формирования совре-

менной политики по улучшению условий их 

жизни. В настоящее время, для активизации 

экономической, политической и культурной 

деятельности коренных малочисленных 

народов, необходимо учитывать особенности 

советской политики, определившей основ-

ные тенденции их развития. Современный 

период общественного развития характери-

зуется возрастающим интересом к анализу 

объективного положения коренных народов 

и раскрытием перспектив их развития. Одна-

ко нельзя проводить мероприятия по улуч-

шению условий их жизни без учета предыду-

щего, советского опыта. Следовательно, стано-

вится очевидной необходимость обобщения 

советского опыта национально-государствен-

ного строительства с целью сравнения с 

национальной политикой современной Рос-

сии и поиском возможных путей решения 

некоторых проблем коренных народов Севе-

ра. Целью данного исследования является 

выявление эффективности проводимых госу-

дарственными органами мероприятий среди 

коренных малочисленных народов Севера. 

В советской историографии изучение про-

блем коренных малочисленных народов велось 

в позитивном ключе в тесной связи с господ-

ствовавшими в тот период догматами. Но не-

смотря на это работы В. Увачана, В. Зибарева 

дают комплексный анализ развития корен-

ных народов Севера в исследуемый период 

[6; 2]. Несмотря на отсутствие критического 

осмысления политики государства и недо-

статочно объективный анализ проблем, с ко-

торыми столкнулись государственные учре-

ждения на Крайнем Севере, фактологиче-

ский материал, введенный этими авторами в 

научный оборот, не потерял своей актуаль-

ности до сих пор. Если обратиться к литера-

туре постсоветского периода, то очень боль-

шой интерес представляет работа В.В. Биби-

ковой [1]. В ее работе анализируется процесс 

становления органов советской власти от ро-

довых советов, районных исполкомов до 

оформления эвенкийского Национального 

округа. Также интерес представляют статьи 

Л.Э. Мезит, М.А. Колесник, раскрывающие 

отдельные аспекты темы и показывающие 

противоречивый характер перемен, произо-

шедших на Севере в исследуемый период, а 

также их последствия на коренных малочис-

ленных народов [4; 3]. 

Советский период для автохтонных народов 

Севера стал поворотным этапом в отношении 

всех сфер их жизни. Изменения начали проис-

ходить практически с первых дней образова-

ния Советского государства. В 1920-е гг. в со-

ветской национальной политике мы можем 

наблюдать отказ от идеи русификации, кото-

рая господствовала в царской России. Дан-

ный период характеризуется проведением 

политики «коренизации» [5]. Такая нацио-

нальная политика предполагала предостав-

ление политических и культурных прав ав-

тохтонным народам с целью построения об-

щества, в котором нет места враждебности, 

дискриминации и неравенства. Националь-

но-культурная программа коренизации спо-

собствовала укреплению «родных» культур и 

местных элит, подчеркивала значение корен-

ных народов. Политика проводилась посред-

ством замещения русского языка националь-

ными, включения местного автохтонного 

населения в государственные, торговые, ко-

оперативные органы на местах. Одним из 

результатов данной политики должно было 

стать усиление доверия национальных 

меньшинств к Советской власти. 

В 1920-е гг. осуществление национальной 

политики государства на Севере велось Ко-

митетом Севера – специально созданном для 

этого органом при ВЦИК и Енгубисполкоме. 

25 октября постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР был утвержден важный документ 

«Временное положение об управлении тузем-

ных народностей и племен северных окраин 

РСФСР». Для привлечения коренных наро-

дов к управлению и распространению совет-

ских законов, были организованы органы ту-

земного управления, такие как родовые со-

брания, родовые советы, районные туземные 

съезды и исполнительные комитеты. 

Также проводились мероприятия по спа-

сению и улучшению материального положе-

ния народов Севера. Начиная с 1920 г., был 

организован ряд мероприятий по товарооб-

мену и снабжению северян [6, с. 115]. Кроме 

того, для поддержки автохтонных народов 

Севера, которые проживали в удаленных и 

труднодоступных местах, в 1925 г. был со-
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здан особый орган – Сибирский краевой ко-

митет содействия народностям окраин Сиби-

ри при Сибревкоме. 

Еще хотелось бы отметить, что именно в 

1920-е гг. начался процесс формирования ин-

теллектуальной элиты из представителей 

КНМС. Например, подготовка педагогиче-

ских кадров проводилась в Ленинграде с 

1924 г. (при рабфаке ЛГУ). Туда впервые бы-

ли отправлены по специальной квоте четыре 

человека, двое из которых являлись предста-

вителями КМНС. И уже к 1930-м гг. появи-

лись кадры, готовые работать в суровых 

условиях Крайнего Севера. Также стоит от-

метить, что работа велась и на уровне обра-

зования в школах. С 1926 г. были разработа-

ны и внедрены школьные программы, в ко-

торых был четко закреплен отказ от русифи-

кации национальных школ для КМНС [3]. 

В 1930-е гг. наблюдается смена векторов 

национально-культурной политики советского 

государства. К концу 1920-х гг. были опреде-

лены территориально-административные гра-

ницы северных территорий, что работало на 

усиление централизации власти. Важной ве-

хой данного периода является создание Тай-

мырского и Эвенкийского национальных 

округов в 1930 г., а в 1934 г. их включение в 

состав Красноярского края. Теперь контроль 

со стороны государства за происходящими на 

данных территориях событиями стало осу-

ществлять намного проще. 

Помимо этого, наметились преобразования 

в хозяйственной сфере: коллективизация 

народного хозяйства, организация колхозов и 

совхозов. Непонимание культуры, традиций, 

социальных отношений коренных народов 

приезжими начальниками иногда проводило к 

катастрофическим последствиям, например, 

вооруженное восстание в 1932 г. в Авамском и 

Хатангском районах. Но несмотря на это к 

1940 г. практически все население Таймыра 

состояло в колхозах, которые стали приносить 

значительные доходы. Кроме того, население 

стало вовлекаться в новые для них виды хо-

зяйствования, такие как коневодство или зве-

роводство, например. Это привело к появле-

нию национальных поселков, поскольку 

большей части населения пришлось поменять 

кочевой образ жизни на оседлый [5]. 

Несмотря на свертывание политики, учиты-

вающей особенности культуры КМНС, именно 

в 1930-е гг. большинство народов именуются 

их самоназваниями, в этом большая заслуга 

советских ученых-этнографов. Кроме того, 

1930-е гг. характеризуются большими успехами 

Советского государства в области просвещения 

КМНС: создавались школы-интернаты, коче-

вые школы, развернута сеть красных чумов. 

Всего за 4 года удалось построить широкую 

сеть просветительских учреждений. Также со-

здание национальных округов способствовало 

более легкой организации подготовки педаго-

гических кадров. Например, в Красноярском 

крае с 1932 г. обучение специалистов для Севе-

ра проводилось в Красноярском педагогиче-

ском институте [5]. 

Таким образом, можно сказать об эффек-

тивности реформ, предпринятых в 1920-

1930-е гг. За довольно короткий срок жители 

Севера получили доступ к образованию, ме-

дицинским услугам, приняли активное уча-

стие в промышленном и сельскохозяйствен-

ном освоении некогда практически пустын-

ных территорий. Вместе с тем, проводимые 

мероприятия нарушали традиционный уклад 

их жизни, а также сопровождались демогра-

фическими потерями среди автохтонных 

народов, но на территории региона это про-

изошло в конце 1940-х гг. 
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This article discusses in the middle and late Ming Dynasty, the Jiangnan region（江南地區 more and more 

people became the main subjects of opera consumption. Generally speaking, the fees paid by the audience to 
the hired troupe include two parts: one is the performance fee, and the other part is the reward. In addition, 

there are also expenses such as «Chantou(纏頭)» and transportation expenses. As people's demand for 

opera performances continues to expand, the supply and demand for opera consumption is unbalanced, and 
the supply of opera troupe performances exceeds demand, causing the price of opera to continue to rise. 
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n the middle and late Ming Dynasty（明朝）1
,

the Jiangnan region（江南地區）2
 was eco-

nomically prosperous, with developed industry 

and commerce, the rise of cities and towns, the 

people's material conditions were abundant, and 

their consumption power continued to increase. 

Cultural consumption also increased according-

ly, so more and more people became the main 

subjects of opera consumption. 

As  a  commodity,  opera must use  currency  to 

1The Ming Dynasty lasted for 277 years from the establishment of the Ming Dynasty by Zhu Yuanzhang (朱元璋 1368 CE) to the 

hanging of Zhu Youjian (朱由检 1644 CE). The early Ming Dynasty generally refers to the period from the founding of the Ming 

Dynasty to the end of Zhengde（正德 1521 CE）, and the middle period of the Ming Dynasty starts from the beginning of Jiajing 

(1522-1566 CE). 
2Jiangnan region: refers to the area between the south bank of the middle and lower reaches of the Yangtze River in China and the 

north of Nanling and Wuyi Mountains, including the entire territory of Hunan, Jiangxi, Zhejiang, and Shanghai, as well as the areas 

south of the Yangtze River in Hubei, Anhui, and Jiangsu provinces.

I 
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exchange for equivalent value in the process of 
consumption. Although there is currently a lack of 
systematic records of the consumer prices of opera 
at that time, from some specific consumption cas-
es, we can try to explore The common price of 
opera consumption in Jiangnan area at that time. 
Generally speaking, the fee paid by the audience 
to the hired troupe consists of two parts:  
one part is the money for the troupe performs, 

and the other part is the reward（賞銀）3
 given

to the troupe by the employer. He Liangjun's 

（何良俊） 4
 «records the price of specific

opera performances in more than one place: 

«每日有戲子壹班在門上祠候呈應。雖無客

亦然，長、吳二縣輪日給工食銀伍錢。戲子既
樂于祇候，百姓亦不告病。今處處禁戲樂，百
姓貧困日甚。» [3, p. 81]. 

This passage records that when He Liangjun 
was young and in the first year of Jiajing period

（嘉靖初年）5
, Lin Xiaoquan（林小泉） was

the governor of Suzhou. At that time, the daily 

opera fee was five «qian（錢）6
», which also

included food and drinks for the performers. 
These performers were also happy to come and 
serve them. It can be seen that the price of hir-
ing an opera troupe to perform at home was not 
high at that time: 

«命從人取銀五錢賞之，介老父子大爲沮
喪。後數日，介老即 請北京六部諸公，亦有
教坊樂與戲子諸公聽命如小生，樂工賞賜各
二三兩。» [3, p. 92]. 

Judging from the above information, Jie Lao 

（介老 i.e. Yan Song 嚴嵩)
7
 invited Dongqiao

（東橋） to a banquet. There were sixty or seventy 

actors at the banquet. However, Dongqiao（東橋）
thought that the opera performance was too noisy 

and affected their speech, so he rewarded the ac-

tors with 5 «qian（錢）» and let them go. Jie Lao

（介老） was very frustrated because of this. In 

the next few days, Jie Lao（介老） invited offi-

cials in Beijing, and they rewarded each actor with 

as much as 2 or 3 «liang（兩）8
». It can be seen

from the side that the reward of 5 «qian （錢）» 

at that time should be the normal price at that time. 

The high reward given by officials at that time was 

more to please Jie Lao（介老）, which was really 

a special case. 

Lu Wenheng（陸文衡）, a Jinshi（進士）9 

during the Wanli period（萬曆)
10

 , mentioned

the price of opera at that time: 

«萬曆年間，優人演出壹出，止壹兩零八

分，漸加至三四兩、五六兩。今選上班，價

至十二兩。» [6, p. 352]. 

These writings record that the actors' perfor-

mance prices gradually increased from 1»liang

（兩）» to 3 or 4 «liang（兩）», 5 or 6 «liang

（兩）», and as high as 12 «liang（兩）». It 

can be seen that the price of opera performances 

continued to rise at that time. Until the late 

Ming Dynasty, the price of opera performances 

cost nearly 10 «liang（兩）». 

There is such a scene in the late Ming Dynas-

ty novel: 

«做戲要費得多哩，他定要壹本四兩，賞

錢在外。那班蠻奴才好不輕薄，還不肯吃殘

肴，連灑水將近要十兩銀子。» [4, p. 26]. 

It shows that the Kun Opera troupe(昆腔班)
11

charges 4 «liang两» for a performance. In addi-

tion, it also needs to pay reward money, food and 

drinks, etc. The total cost is nearly 10 «liang(兩)». 

3Reward：A reward of money to express recognition of the troupe's performance. 
4He Liangjun (1506--1573 CE): Ming Dynasty opera theorist, Ming poetry writer and scholar. Frustrated in his official career, he 

resigned and went into seclusion to concentrate on writing books. 
5the first year of Jiajing period：The first year that Emperor Shizong of the Ming Dynasty ascended the throne was 1522. 
6Qian: A kind of weighing currency in ancient China, mainly in the form of silver ingots. 10 «qian(錢)» is equal to 1 «liang(兩)», and 

16 «liang(兩)» is equal to 1 «jin (斤)». 
7Yan Song (1480 – 1567 CE): Chief minister of the Ming Dynasty cabinet and calligrapher. 
8liang : A kind of weighing currency in ancient China, mainly in the form of silver ingots. 10 «qian(錢)» is equal to 1 «liang(兩)», 

and 16 «liang(兩)» is equal to 1 «jin (斤)». 
9Jinshi：The title given to those who passed the Jinshi examination in ancient Chinese imperial examinations. 
10Wanli：The reign name of Ming Shenzong (1573-1619 CE). 
11Kun Opera：One of the opera tunes, it was developed from folk opera in Kunshan, Jiangsu Province during the Yuan Dynasty. Wei 

Liangfu in the Ming Dynasty reformed Kun Opera, which made Kun Opera flourish and became the main opera tune from 13the Ming 

Dynasty to the middle of the Qing Dynasty. 
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Such prices are only for some lesser-known the-
ater troupes. For example, in the fifth year of 

Chongzhen Emperor's reign (崇祯五年)
12

 recorded

in «Ye Tianliao
13

 Nianpu(葉天寥年譜別記)», the
price of a well-known opera troupe reached more 

than 30 «liang(兩)» , not including the reward: 

«壬申(1632 CE)五月……壹日齋筵及梨園
供給價錢費用三四十金不止，總計諸處壹日
百五六十金矣。» [1, p. 206]. 
It can be seen that the price of opera in the 

Jiangnan area (江南地區) in the late Ming Dyn-
asty was indeed very high. 

«Shi Xiaolu(識小錄)
14

» reflected the high price of

opera in the Jiangnan area(江南地區) during the 

Chongzhen period(崇祯(1628-1644 CE): 

«人家做戲壹本，費至十余金，而諸優尤恨
恨嫌少。甚至有乘馬者、乘輿者，在戲房索
人參湯者，種種惡狀。» [7, p. 910-911]. 

It shows that in the fourteenth year of 

Chongzhen (崇祯 1641 CE), Wuzhong (吳中)
15

suffered from successive famines and many people 
were hungry, but opera actors were well-dressed 
and well-fed. The price of performing an opera was 

as high as 10 «liang (兩)», but many opera actors 
thought the fee was too low. Some of these opera 
actors went to the performance on horseback or in 
carriages, which is really amazing. In the seven-

teenth year of Chongzhen's reign (崇祯 1644 CE), 

Wuzhong (吳中) experienced a serious plague, and 
the price of opera rose instead of falling: 

«甲申春，吳中盛行又曰 «西瓜瘟»......日夜歌舞
祀神，優人做台戲，壹本費錢四十千，兩年錢
賤，亦抵中金十四兩矣。» [7, p. 910-911].

Because the plague was prevalent at that 
time, people placed their hope in performing 
operas to pray to gods and perform sacrifices 
day and night, which led to a sharp increase in 
demand for opera performances and an increase 
in the price of operas.  

In addition to the above fees, the employer 

also needs to «Chantou(纏頭)
16

» of the actress.

Many opera troupes include female opera ac-
tors, and the prices of such opera troupes are 
often higher than those of opera troupes with 
only male actors: 

«若插入女優幾人，則有纏頭之費，供給

必羅水陸。» [6, p. 352]. 

Li Yu's (李漁)
17

 «Lian Cheng Bi(連城璧)
18

»

also mentioned the price of opera at that time, 

including the actress's «Chantou(纏頭)»: 

«別的梨園每做壹本，不過三四兩、五六

兩戲錢，他這壹班定要十二兩， 還有女旦的

纏頭在外。凡是富貴人家有戲，不遠數百裏

都要來接他。» [5, p. 6]. 

It shows the cost of hiring an opera troupe to 
perform at that time: first of all, the price of the 

opera troupe performance was 12 «liang（兩）», 

as well as the reward (賞銀 ) and the actress’ 

«Chantou(纏頭)». In addition, the employer also 

needed to provide a carriage to pick up the actors. 
This transportation fee was not a small amount.  

How much did the daily expenses of officials in 
the Ming Dynasty cost? The records in Li Le's 

(李樂)
19

 «Miscellaneous Notes(見聞雜記)
20

» of

the Ming Dynasty provide us with an example 

that can be analyzed in detail. When Li Le(李樂
)was serving as the Inspector General of Fujian 
Province and went out to inspect local areas, 
within one month, the government's expenses on 
fish, meat, and vegetables totaled more than 2 

«liang（兩）». This may not include living ex-

penses for family members. It can be seen that the 
basic living expenses of a local official are more 

than 2 «liang（兩）» per month, which is about 

24 «liang（兩）» a year. In comparison it shows 

that the consumption in the opera industry is in-
deed very high at this time. 

12the fifth year of Chongzhen Emperor's reign:Ming Sizong Zhu Youjian ascended the throne in the fifth year, that is, 1632. 
13Ye Tianliao (1589-1648): a writer in the late Ming Dynasty. 
14Shi Xiaolu: written by Xu Shupi in the Ming Dynasty. There are many descriptions of the historical facts of the Ming Dynasty and 
the people and customs of Suzhou. 
15Wuzhong: Another name for Wu County or Suzhou Prefecture in ancient China. Today's Suzhou City, China. 
16Chantou: After the opera actor's performance is over, his employer gives him a gift. Later, it was generally referred to as money and 
gifts given to actresses or prostitutes. 
17Li Yu (1610-1680 CE): a dramatist, opera theorist, writer and horticulturist in the early Qing Dynasty. 
18Lian Cheng Bi:Qing Dynasty novel, written by Li Yu. 
19Li Le: Born in Gui'an (now Wuxian County, Zhejiang Province), his birth and death years are unknown. 
20Miscellaneous Notes: Notes. Written by Li Le in Ming Dynasty. It records the historical events, officialdom, local customs, etc. of 
the Ming Dynasty. 
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In short, after the mid-Ming Dynasty, the 
price of opera in the Jiangnan region has gener-
ally continued to rise. In more developed cities, 
the price of famous opera troupes can even 
make people bankrupt their wealth. 

Part of the reason for the increase in opera 

prices is that people's love for opera performances 

is increasing, the demand for opera performances 

is expanding day by day, and the supply and de-

mand of opera consumption is imbalanced, result-

ing in the continuous increase in opera prices. On 

the other hand, the cost of opera performances 

continues to increase. In order to take the lead in 

the fierce competition, each theater troupe must 

spend more money to train excellent actors and 

purchase exquisite performance outfits and props: 

«衣服四季增添，首飾及脂粉等費，則歲

底頒發。時或三兩壹名，或五兩壹名，設宴

時賞賜在外。» [2, p. 134]. 

As a result, costs rise, and so do prices. The 

gradual increase in the price of opera also re-

flects the prosperity of the opera market in 

Jiangnan at that time. 
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ЦЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОПЕРЫ В РАЙОНЕ ЦЗЯННАНЬ 

В ПЕРИОД СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ДИНАСТИИ МИН

ЛУ Вейжан 

аспирант 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

В этой статье рассматривается период средней и поздней династии Мин в регионе Цзяннань (江南
地區), все больше и больше людей становились основными объектами потребления оперы. Вообще 

говоря, гонорар, выплачиваемый зрителями нанятой труппе, состоит из двух частей: одна — гоно-

рар за выступление, другая – вознаграждение. Кроме того, есть также расходы, такие как «Чань-

тоу (纏頭)» и транспортные расходы. Поскольку спрос людей на оперные спектакли продолжает 

расти, спрос и предложение на потребление оперы несбалансированы, а предложение спектаклей 

оперных трупп превышает спрос, в результате чего цены на оперу продолжают расти. 

Ключевые слова: китайская опера, династия Мин, регион Цзяннань, потребление оперы. 
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ФИЛОСОФИЯ 

УДК 128/129 

ЦИФРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ: НА ГРАНИ МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТИ 

БОЧАРОВА Вероника Сергеевна 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

г. Белгород, Россия 

В статье рассматривается феномен цифрового бессмертия. Обсуждаются возможные пути до-

стижения цифрового бессмертия и те препятствия, которые стоят сейчас перед человечеством в 

рамках изучения и развития данной теории. Также рассмотрены вызовы и перспективы, которые 

становятся ключевыми при попытке углубленного внедрения в данную тему. 

Ключевые слова: цифровое бессмертие, искусственный интеллект, личность, современные техноло-

гии, сознание. 

ифровое бессмертие, идея сохранения

личности человека в цифровой форме по-

сле его физической смерти, находится на увле-

кательном перекрестке научной фантастики и 

стремительно развивающихся технологий. Да-

вайте рассмотрим, где мы находимся на пути к 

этой захватывающей возможности и какие вы-

зовы и перспективы она представляет.  

Бурный рост технологий стремительно 

приближает нас к достижению цифрового 

бессмертия. Искусственный интеллект (ИИ) и 

машинное обучение – основные факторы, ко-

торые влияют на скорость нахождения путей 

разрешения этой проблемы. Алгоритмы ИИ 

позволяют создавать все более реалистичные 

цифровые аватары и чат-боты, способные 

имитировать личность человека, его манеру 

общения и даже обучаться на основе новых 

данных. Другой, не менее захватывающий 

вариант движения на пути постижения циф-

рового бессмертия – это нейротехнологии. 

Изучение мозга и его функций открывает пу-

ти к пониманию сознания и, возможно, к его 

переносу на цифровой носитель в будущем. 

Загрузка сознания: Гипотетическая техноло-

гия, предполагающая копирование сознания 

человека на цифровой носитель. На данный 

момент это остается научной фантастикой, но 

исследования в области нейробиологии и ис-

кусственного интеллекта продолжаются. Ком-

пания «Nectome» Разрабатывает технологию 

сохранения мозга человека с целью последу-

ющей оцифровки сознания. 

Другие возможности развития компью-

терной отрасли позволяют нам создавать 

иммерсивные цифровые миры, где цифровые 

же личности могут «жить» и взаимодейство-

вать с окружающим миром – виртуальная и 

дополненная реальность (VR/AR). Цифровые 

аватары: Создание виртуальных копий людей, 

которые могут взаимодействовать с окружа-

ющим миром и даже обучаться на основе дан-

ных о человеке. Проект «Eternime» предлагает 

создать цифрового аватара, который будет 

обучаться на основе данных о пользователе и 

продолжать «жить» после его смерти. 

В свою очередь, блокчейн и криптография 

обеспечивают безопасность и неизменность 

цифровых данных, что важно для сохране-

ния личности и защиты от несанкциониро-

ванного доступа. 

Безусловно, все описанные современные 

возможности очень заманчивые, интересные, 

волнительные и вдохновляющие, но они тя-

нут за собой ряд вызовов и вопросов. 

Главный из них – научный, можем ли мы 

вообще с уверенностью говорить о том, что 

мы понимаем, что такое сознание и можем 

его оцифровать?  

Следующий блок не менее важен, а, может 

быть, и более. Это связано с этическим компо-

нентом, без которого нам не обойтись. Мы 

Ц 
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начинаем задаваться вопросами о том, какие 

права и обязанности будут у цифровых лично-

стей, и кто вообще должен будет заниматься 

контролем и регулировкой их существования? 

Ряд, так называемых, вечных вопросов 

или философских задан тоже довольно ост-

ро, потому что понимание того, что значит 

быть человеком не достигнуто в полной мере 

в данной среде. А также, как понять, будет 

ли цифровая копия «мной» или просто неко-

торой имитацией? 

Социальные вопросы в данной сфере мо-

гут быть представлены в вопросах о том, как 

именно цифровое бессмертие повлияет на 

общество и наши отношения с жизнью и 

смертью? Не случится ли расслоения обще-

ства и появления, в некотором смысле, новой 

расы или особой прослойки с более высоким 

статусом, учитывая надбиологичность и не 

подверженность традиционным страстям? 

Ну и, даже если мы успешно сможем про-

вести процесс цифровизации или записи со-

знания, то как обеспечить сохранность и 

безопасность цифровых данных на протяже-

нии длительного времени? Данный блок во-

просов можно отнести к технологическим. 

Несмотря на огромное количество сомнений 

и препятствующих факторов данное направле-

ние развития науки и мысли можно считать 

очень перспективным, потому что мы сможем 

качественнее сохранять знания и опыт. 

Цифровое бессмертие может помочь пе-

редать накопленные знания и опыт будущим 

поколениям напрямую. Цифровое наследие – 

сохранение воспоминаний, мыслей и опыта 

человека в виде цифровых архивов, доступ-

ных будущим поколениям. 

Помимо этого, у нас сейчас есть уникаль-

ная возможность увидеть появление новой 

формы взаимодействия между субъектами, 

общение цифровых личностей, которая вклю-

чит в себя контакт с историческими фигура-

ми или умершими близкими. Чат-боты с ис-

кусственным интеллектом, обученные на 

текстах, видео и аудиозаписях человека уже 

могут имитировать его манеру общения и 

даже продолжать «жить» в цифровом про-

странстве после его смерти. 

Также появление сознания на небиологи-

ческом носителе позволит совершить науке 

огромный скачок в рамках развития косми-

ческой отрасли, ведь мы можем в таком слу-

чае отправить в длительное космическое пу-

тешествие цифровую личность, в команди-

ровку недоступную для физического тела. 

Кто-то считает, что цифровое бессмертие 

пока все еще в поле гипотез и смелых пред-

положений. Однако, с каждым шагом в раз-

витии технологий, мы приближаемся к мо-

менту, когда эта концепция может стать ре-

альностью. Важно уже сейчас обсуждать 

этические, философские и социальные во-

просы, которые она поднимает, чтобы под-

готовиться к будущему, где грань между 

жизнью и смертью может стать размытой. 

Развитие технологий ставит перед нами важ-

ные вопросы о природе сознания, личности и 

смерти. Будущее покажет, сможем ли мы 

преодолеть физические ограничения и до-

стичь бессмертия в цифровом мире. 
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дним из самых знаменитых представи-
телей древнегреческой философии яв-

лялся Пифагор Самосский – древнегрече-
ский философ из Самоса, математик и осно-
ватель пифагореизма (рисунки 1, 2).  

В основу метафизики Пифагора, а также 

других представителей пифагорейской шко-
лы (представителей пифагореизма или пи-
фагорейства) было положено число, являю-
щееся базисным звеном всех действующих 
в материальном мире процессов и явлений 
(рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 1. Пифагор. Остров Самос 

О 
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Рисунок 2. Остров Самос на древней карте 

Метафизическое представление Пифагора 

сводилось к единению множества чисел в 

единое целое, которое формировало окру-

жающую действительность и передавало со-

здаваемым материальным субстанциям те 

или иные свойства. 

Рисунок 3. Представления Пифагора о материальном мире 
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Величайшим философским наследием, 

оставленным нам Пифагором и его последо-

вателями, является идея о том, что положи-

тельные целые числа были созданы Богом, 

что все в природе можно объяснить и интер-

претировать математически.  

В философии Пифагора говорится, что 

философия существования основана на ма-

тематических элементах. По мнению пифа-

горейцев, основой существования является 

число и возникновение в существовании, 

возникающее из внутреннего порядка и гар-

монии этих чисел [1, c. 90]. 

Пифагор, как и другие философы, относит 

сущность бытия не к материальному веще-

ству, а к метафизике и к математической и 

духовной сущности, лежащей в основе ре-

альности. В его философии данная сущность 

обобщалась числом, имеющим божественное 

происхождение. В порядке существования 

философии Пифагора числа от 1 до 10 имеют 

определенную структуру. В частности, сум-

ма первых четырех чисел, равная 10, показы-

вает важность первых четырех чисел в по-

рядке существования. Эти числа соответ-

ственно: 1 – точка создания Вселенной, то есть 

монада; 2 – плоскость из двух фигур, первой 

пары точек и линии; 3 – представляет собой 

трехобразное тело, верхнюю поверхность и три 

угла, начальную середину и последнее нечет-

ное число; 4 – четырехобразный символ про-

странства и времени и одну четырехгранную 

фигуру; 5 – в философии пифагорейцев высту-

пало как символ окружающего мира, совокуп-

ность четырех стихий и верховенство в этом 

сочленении человека; данное число символи-

зировала человеческую сущность; 6 – идеаль-

ное число, совершенство времени и места; 7 – 

отражало бесконечность, символизировала 

здоровье и опасные времена; 8 – означает лю-

бовь, дружбу, интеллект, мораль и добро. Во-

семь-семь слоев являются продолжением веры 

в небо и считаются слоями Бога. Кроме того, 

число восемь представляет собой конец пути и 

совершенство. 9 – означает справедливость, 

великое совершенство и совершенство всего. 

10 – является символом совершенства. Число 

10, которое пишется как комбинация нуля и 

единицы, означает сочетание отсутствия и 

одиночества [4, с. 65]. 

Пифагор и школа пифагорейцев делали 

смелые, хотя во многом фантастические по-

пытки объяснить устройство Вселенной. Они 

полагали, что все небесные тела и в том чис-

ле сама земля, имеющая шарообразную фор-

му, и другая планета, которую они называли 

противоположною земле, движутся по кру-

говым орбитам около центрального огня, от 

которого получают жизнь, свет и теплоту. 

Пифагорейцы считали, что орбиты планет 

находятся между собою в пропорциях,  соот-

ветствующих интервалам тонов семиструн-

ной кифары,  и что из этой пропорциональ-

ности расстояний и времен обращения пла-

нет возникает гармония Вселенной; целью 

жизни человека они ставили то, чтобы душа 

приобретала гармоническое настроение, по-

средством которого она делается достойной 

возвратиться в область вечного порядка, к 

богу света и гармонии. 

Они даже разделили все во Вселенной на 

две категории. Нечетные числа принадлежали 

правой стороне и считались связанными с че-

тырьмя углами, когда интерпретировались как 

конечная, мужская, светящаяся, благоприятная 

геометрическая форма. Четные числа принад-

лежали левой стороне, зависели от бесконечно-

го небесного поля, бесконечного, делимого на 

бесконечность, многослойного, женского, ак-

тивного, полного лжи, тьмы и зла. 

Представители школы Пифагора раздели-

ли числа на разные категории, такие как не-

четно-нечетные, дважды четные, рациональ-

ные, иррациональные, простые, треугольные и 

четырехугольные, и дали числам множество 

названий. Одиночные цифры – символ муж-

чины, а двойные – символ женщины. Пифагор 

утверждал, что все смешано с конечными и 

бесконечными элементами, и намекал, что 

четные числа не имеют конца, нечетные числа 

имеют конец. По этой причине истина созда-

ется путем примирения вещей, противопо-

ложных друг другу. Это значит, что все осно-

вано на числе, все основано на гармонии. Чис-

ла – это корень и причина вещей. Поскольку 

числа лежат в основе вещей, в конечном итоге 

вещи снова становятся числами. 

Об учении Пифагора мы узнаем от Фило-

лая следующее: «Природа, сущая в космосе, 

гармонически составлена из беспредельного 
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и определяющего: так устроен космос и все, 

что в нем». Всякая вещь имеет, следователь-

но, границу или предел – это и есть опреде-

ляющее. Предел и беспредельное или конеч-

ное и бесконечное (определяющее и опреде-

ляемое) играют, таким образом, в учении 

Пифагора роль двух первоначал.  

По свидетельству Аристотеля к этим двум 

началам в учении пифагорейцев были впо-

следствии присоединены еще восемь, а, 

именно: чет и нечет, одно и многое, правое и 

левое, мужское и женское, покой и движе-

ние, свет и тьма, добро и зло, квадрат и про-

долговатый четырехугольник. Все состоит из 

противоположностей, и все они сливаются 

во едином. Этот последний тезис все же дает 

в учении Пифагора монизму преобладание 

над дуализмом. 

Филолай (около 470 – после 400 до н. э.) яв-

лялся одним из представителей пифагорейской 

школы, который развивал метафизические 

идеи Пифагора с точки зрения двух противопо-

ложных категорий – предельного и безгранич-

ного. Соединение в себе данных двух катего-

рий согласно философии Филолая образовыва-

ло так называемую гармонию, первообразом 

которой выступало то самое число из филосо-

фии Пифагора, становившееся по его мнению 

началом всего сущего. В свою очередь указан-

ные предельные и безграничные, так называе-

мые свойства материального мира, отражали 

суть естественного возникновения окружаю-

щей действительности. Число в его философии 

позволяет измерить те самые предельные и 

безграничные, «насаждая» на себя окружаю-

щую действительность» и формируя мир в це-

лом [6, c. 240]. 

Аристотель в развитие вышеуказанной 

теории Филолая обращал внимание на тот 

факт, что в дальнейшем к двум категориям – 

предельного и безграничного – был добавлен 

ряд иных категорий (всего – 10), которые в 

развитие теории Пифагора являлись проти-

воположными категориями, в совокупности 

образовывая все сущее. 

Алкмеон из Кретона (акме ок. 500 до н. э.) 

являлся еще одним последователем Пифаго-

ра. В отличие от других представителей Пи-

фагорейской школы, его метафизические воз-

зрения заключались в формировании сущно-

сти бытия из определенных пар, причем ука-

занные пары могли образовываться не толь-

ко из противоположностей (данная позиция 

выделяла рассматриваемого философа от 

иных представителей пифагорианства, при-

мером служит изложенная выше точка зре-

ния Аристотеля). 

Необходимо отметить, что воззрения 

Алкмеона относительно формирования бы-

тия из пар получила свое развитие в меди-

цине. Так, Алкмеон является создателем та-

кого направления, как анатомия. Он рас-

сматривал причину возникновения человека 

с точки зрения формирования определенных 

пар, которые в совокупности образовывают 

человеческий организм [5, c. 501]. 

Много спорят о том, является ли число 

Пифагора материальным или идеальным? 

Скорее всего, это различие не приходило в 

голову ни самому Пифагору, ни его последо-

вателям; числа не были для них ни тем, ни 

другим. Основное положение учения Пифаго-

ра ясно передает Аристотель в своем труде 

«Метафизика». А именно: все – число, главное 

в природе – это число, все остальное, т. е. все 

вещи – производные от чисел, их подобия . 

Поэтому в мире царствуют гармония и поря-

док (эти два положения только взаимодопол-

няют одно другое). Предыдущие философы 

искали объяснение мира в вещах, в субстан-

ции, например, вода, огонь, апейрон и др. Пи-

фагор же за основание принял не вещи, а от-

ношения вещей и их пропорции. Таким обра-

зом, он - основоположник теории относитель-

ности, которая появилась спустя 2,5 тыс. лет в 

развернутом состоянии. 

Ясно, что если все изучаемое – это отно-

шения между вещами, то их измерителем 

выступают числа. Наука чисел и есть наука 

вещей, и учение Пифагора сводится потому 

к математике природы. Всякое число имеет 

свое специфическое значение. Случается не 

только то, что одна и та же вещь обозначает-

ся различными числами, но и то, что одно 

число соответствует различным вещам. 

Согласно философии Пифагора, четные 

числа бесконечны, нечетные конечны. Граница 

чисел – единица, а из единицы составляются 

все остальные числа; в единице заключается 

возможность всех остальных чисел, а, следо-
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вательно, и возможность вселенной. Боги, лю-

ди, животные, звуки, цвета и все вещи имеют 

свои числа, и все эти числа сводятся к наибо-

лее простым. Сегодня наука в лице золотого 

сечения, чисел Фибоначчи и др. полностью 

подтверждает интуицию Пифагора. 

Порядок и гармония являются теми главны-

ми началами, на которых основано учение Пи-

фагора. Практическим же осуществлением по-

рядка и гармонии служил созданный им союз.  

Пифагор первый назвал Вселенную кос-

мосом, т. е. признал в ней существование 

порядка и гармонии. Гармония (буквально – 

«созвучие») – это правильное движение све-

тил вокруг мирового огня или Гестии. Весь-

ма характерно, что когда число планет ока-

залось неправильным (их только девять), 

Пифагор прибавил к ним ради порядка и 

гармонии десятую, назвав ее аптиподом зем-

ли или Противоземлей. Современные иссле-

дования приписывают пояс астероидов этой 

«разорвавшейся» планете. 

Не в этой ли «поправке Вселенной» кроется 

причина того, почему мрачный Гераклит – этот 

самый замечательный мыслитель первого пе-

риода греческой философии, отнесся к Пифа-

гору с явным пренебрежением. Он назвал его 

не только «полигистором» (многознающим) и 

«эклектиком», но даже считал «искусство его 

ложным». Это передает нам Диоген Лаэрт-

ский, живший в III в. после Р. X. 

Когда идеалом служит порядок и гармония, 

то и не может быть ничего выше числа. Со-

гласно учению Пифагора, порядок и гармония 

осуществляются в числе. Число является по-

тому сущностью мира, тайною вещей, душою 

Вселенной. Число не символ, потому что оно 

гораздо больше символа. И без числа все сли-

валось бы в беспредельном безразличии. По-

скольку вещь – число, она – добро: в число ни-

когда не проникает ложь, потому что ложь 

противна и ненавистна его природе, а числу 

свойственна истина. Пифагор сводит доброде-

тель к числам, и такая этика является важной 

частью всего его философского учения. 

Одним из базисных понятий в метафизике 

пифагорианства была теория перерождения. 

Представители пифагорейской школы пола-

гали, что душа человека не умирает, а пере-

мещается в иную субстанцию (причем такое 

переселение может происходить не только в 

другое человеческое тело, но и в целом лю-

бой другой предмет материального мира). 

Этот процесс был связан с числом десять, 

которое символизировало полный цикл вос-

соединения души с космосом. 

Таким образом, в системах мышления 

представителей пифагорейства можно выде-

лить метафизику чисел, основанную на их 

основополагающих качествах. Обобщенно 

историческую эволюцию чисел и близость 

символических структур с философией и эт-

нокультурой можно понимать как естествен-

ный закон, как результат различных истори-

ческих ситуаций, сформировавших понима-

ние чисел в духовной культуре народа, и си-

стему национальных отношений, основан-

ную на числовой символике. 
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анная статья посвящена трудам одного 

из известнейших философов Древней 

Греции – Пифагору (рисунок 1). Началом всех 

вещей Пифагор считал числа. Он верил, что все 

в мире можно описать и понять через числа и 

математику. Числа для него были не просто 

символами, а ключом к пониманию Вселенной. 

Именно поэтому он развивал теорию чисел, 

открывал новые математические законы и учил 

своих учеников видеть мир иначе. В его учении 

числа считались не просто абстрактными поня-

тиями, а живыми силами, оживленными источ-

никами знаний. Пифагор считал, что каждое 

число имеет свою энергию, свой смысл, свою 

судьбу. Именно поэтому его учение привлекало 

многих исследователей и философов [1-6, 10]. 

 

 
 

Рисунок 1. Философ Пифагор. Остров Самос – родина Пифагора 

 

Философия Пифагора утверждает, что все 

сущее можно выразить в числах. Он верил, что 

числа имеют особую силу и могут описать всю 

природу и структуру Вселенной. Для Пифагора 

числа были не только математическими сим-

волами, но и метафизическими концепциями, 

способными раскрывать глубокие тайны кос-

моса. Он считал, что числа являются основой 

всего сущего и способны проникнуть в самые 

глубокие тайны реальности [7]. 

Теория Пифагора гласит, что все явления и 

объекты в мире могут быть представлены чис-

лами и существенно зависят от них. Эта тео-

рия оказала значительное влияние на развитие 

науки и философии вплоть до наших дней. 

В настоящее время, благодаря прогрессу в 

области математики и ее применений, можно 

с уверенностью сказать, что теория Пифаго-

ра верна. Математические законы и принци-

пы широко применяются в самых разных об-

ластях, позволяя понять и объяснить разно-

образные феномены и явления. 

Одним из ключевых аспектов теории Пи-

фагора является утверждение о том, что все 

существующие объекты и их свойства мож-

но представить численно. Действительно, в 

нашей современной жизни мы сталкиваемся 

с множеством ситуаций, где числа играют 

важную роль. Например, в физике мы ис-

пользуем числа для расчетов и моделирова-

ния физических явлений, в экономике и фи-

нансах числа помогают принять рациональ-

ные решения на основе анализа данных, а в 

математике числа являются фундаменталь-

ными объектами изучения. 

Одним из ярких примеров подтверждения 

принципа «всё есть число» является матема-

тическая наука. Математика XXI в. строится 

на абстрактных числовых концепциях, кото-

рые используются для решения самых раз-

нообразных казусов. Например, в теории 

графов, теории вероятностей, алгебре и дру-

гих математических дисциплинах числа иг-

рают основополагающую роль и помогают 

понять законы окружающей действительно-

сти и мироздания. 

Другими примерами могут являться осно-

вополагающие значения чисел в различных 

Д 
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науках: физике, в которой числа использу-

ются для описания фундаментальных зако-

нов природы, химии, в которой, к примеру, с 

помощью чисел происходит изучение струк-

туры молекул и элементов, биологии,  кото-

рая использует числа для анализа генетиче-

ской информации и т. д. Перечень наук в 

рассматриваемом примере может быть мно-

гократно продолжен.  

Не обошли сторон числа и экономику, в 

которой числа используются для анализа 

финансовых рынков, прогнозирования эко-

номических трендов и разработки политики 

управления. 

Еще одним интересным направлением 

теории Пифагора о числах является совре-

менная нумерология, берущая свое начало в 

Древнем Египте. Под нумерологией понима-

ется эзотерическая система, согласно кото-

рой между числами и реальностью есть осо-

бая связь. В настоящее время данное направ-

ление набирает особую популярность, по-

скольку позволяет предположить ответы на 

многие вопросы, затрагивающие человече-

ские умы многие десятилетия [9]. 

С понятием нумерологии тесно связано со-

временное использование такой концепции, 

как нумерологический способ определения 

психологического портрета – или другими 

словами – квадрат Пифагора (рисунок 2). 

Рисунок 2. Значение ячеек в квадрате Пифагора 
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С помощью данного инструмента, кото-
рый в XXI в. приобрел большую популяр-
ность, по мнению приверженцев данной 
концепции, можно найти «ключ к разгадке 
личности», т. е. раскрыть составляющие того 
или иного человека, руководствуясь, как бы 
ни было удивительно, лишь числами, содер-
жащимися в дате рождения человека. Как 
нельзя ярче в данном случае отражены осо-
времененные категории концепции чисел, с 
помощью которых, как и тысячелетия назад, 
общество предполагает найти ответы на ин-
тересующие вопросы. 

Также числа пронизывают нашу повсе-
дневную жизнь и окружающую среду. 
Например, временные интервалы можно из-
мерять с помощью чисел, музыка и звуки 
тесно связаны с математикой и ритмом, в 

строительстве мы используем числа для 
определения пропорций и расчетов. 

Примером одних из последних исследова-
ний в музыке является возможность проиг-
рать числа Фибоначчи и число Пи на музы-
кальных инструментах.  

Числа Фибоначчи – это элементы число-
вой последовательности:  

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 
17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 
317811, 514229, 832040, 1346269, 2178309, 
3524578, 5702887, …, в которой каждое по-
следующее число равно сумме двух преды-
дущих чисел. 

Сопоставив ноты числам, получена мело-
дия по числам Фибоначчи (рисунок 3) и по 
числу Пи (рисунок 4). 

Рисунок 3.  Мелодия числа Фибоначчи 

Рисунок 4. Мелодия числа Пи 

Другая область, где число играет опреде-
ляющую роль – это программирование. 

С появлением первых вычислительных 
машин в XX в., люди стали представлять 
информацию в двоичном коде в виде цепоч-
ки нулей и единиц. Сначала это были счетно-
вычислительные машины. На первых маши-
нах осуществлялась кодировка только чисел из 
десятичной системы исчисления в нули и еди-
ницы двоичной системы исчисления. Позже, 
появляются электро-вычислительные машины, 
на которых кодируется текст. Осуществляется 
это с помощью сопоставления каждой буквы 
алфавита определенному числу в десятичной 
системе исчисления. А далее с помощью пере-
вода числа из двоичной системы исчисления в 
двоичную, получается двоичный код для каж-
дого слова (рисунок 5). 

Каждому символу, вводимому с клавиатуры, 

соответствует уникальная цепочка из восьми 0 
и 1. Например, число «7» будет иметь двоич-
ный код: 00110111. Если закодировать слово 
«луна», то получится следующая цепочка из 4 
двоичных кодов, где каждый код соответству-
ет букве слова «луна»: 11001011, 11010011, 
11001101, 11000000 (рисунок 5).  

Вершиной развития программирования 
является появление узоров, вычисленных на 
компьютере.  

С появлением в 1977 г. книги Б. Мандель-
брота «Фрактальная геометрия природы» за-
рождается целое направление в геометрии – 
фрактальная геометрия. Необычная находка 
Бенуа Мандельброта [8] – это фракталы, ко-
торые к 1980-м гг. стали известны широкой 
публике, благодаря необычным цветным 
узорам, которые были сгенерированы ком-
пьютерам (рисунок 6).  
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Рисунок 5. Кодировка букв русского алфавита в десятичную и 

двоичную системы исчисления 

Рисунок 6. Фрактал (1) 
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Фрактальную математику, которую впер-
вые разработал Мандельброт, применяют в 
различных областях.  

Например, фракталы используют для со-

здания реалистичной компьютерной графи-
ки, в системах сжатия файлов и в архитекту-
ре сетевых структур, формирующих Интер-
нет (рисунок 7). 

Рисунок 7. Фрактал (2) 

Одним из достижений современного про-
граммирования стала нейросеть, в основе ко-
торой, как и в программировании в целом, 
лежит тот самый программный код, базис-
ной основополагающей основой которого 
является число. 

Таким образом, философское утверждение 

Пифагора, что все есть число, подтверждается 
на протяжении всей истории человечества: 
число Пи, числа Фибоначчи (Средневековье), 
вычислительная математика (XX в.), фракта-
лы, множество Мандельброта (XX в.), мелодия 
числа Пи (XXI в.), компьютерная графика 
(наши дни). 
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In this paper, a study is conducted on finding confirmations of the main principle of Pythagorean philosophy 
«Everything is a number» in our days. The characteristics of the main ontological category of Pythagorean phi-
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Исламский радикализм это крайнее проявление политического ислама, применяющего насильствен-

ные методы ведения политической борьбы. Радикализм разновидность фундаментализма. Ислам, 

как и другие религии, не может выступать первопричиной конфликта. Радикализация ислама связа-

на с процессом его политизации. Радикализм характерен не только для ислама, но и для других рели-

гий. Крайней формой радикализма является терроризм 

Ключевые слова: исламский радикализм, религия, христианство, католицизм, протестантизм, джи-

хад, экстремист, мечет, рекрутинг. 

сламский радикализм представляет со-
бой одну из наиболее острых проблем

современного мира, оказывающую влияние 
на политическую, социальную и экономиче-

скую стабильность различных регионов. В 
свете последних геополитических событий и 
террористических актов, основанных на ис-
ламском радикализме, этот вопрос становит-

И 
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ся особенно актуальным. В данной статье 
рассмотрим сущность исламского радика-
лизма, его причины, проявления в современ-
ном мире, а также возможные способы про-
тиводействия этому явлению. 

Радикализм характерен для религий откро-
вения. Известно, что призыв вернуться к 
начальным формам религии возникает тогда, 
когда устаревшая религиозная догма вступает 
в конфликт с новым состоянием общественно-
го сознания. Сторонники радикализма счита-
ют, что искажения и чуждые наслоения скры-
вают истинную сущность религии, которая 
носит универсальный характер. В христиан-
стве первым радикалистическим движением, 
провозгласившим возврат к истокам веры, был 
протестантизм, который нанес мощный удар 
по католицизму. Ныне протестантизм стал од-
ним из направлений в христианстве и утратил 
присущую ему в прошлом радикалистиче-
скую непримиримость.  

Сущность исламского радикализма. Ис-
ламский радикализм – это идеология, осно-
ванная на искаженном толковании ислама, 
призывающая к применению насилия и экс-
тремистским действиям в целях достижения 
политических и религиозных целей. Основой 
исламского радикализма часто служат ин-
терпретации священных текстов ислама, ис-
каженные радикальными группировками и 
лидерами [1]. 

Сущность исламского радикализма за-
ключается в идеологии, которая искажает 
основные принципы ислама, призывает к 
применению насилия и экстремистским дей-
ствиям для достижения своих целей. Ислам-
ский радикализм использует религиозные 
мотивы и символы в качестве оправдания 
для своих действий, однако его толкования 
ислама часто отличаются от традиционных 
исламских учений. Этот радикализм может 
включать в себя призывы к джихаду (свя-
щенной войне), террористические акты, а 
также дискриминацию и насилие в отноше-
нии тех, кто не разделяет их идеологию. 

Причины исламского радикализма. Ис-
ламский радикализм может иметь множество 
причин, включая социальные, экономиче-
ские и политические факторы. Неравенство, 
экономическая дискриминация, отсутствие 
политических свобод и прав часто создают 
почву для роста радикальных идей. Кроме 

того, внешние воздействия, такие как воен-
ные конфликты и интервенции, также могут 
способствовать радикализации. 

Причины исламского радикализма могут 
быть многообразными и зависят от конкрет-
ного контекста истории, культуры и полити-
ки. Некоторые из них включают: 

Социальные и экономические факторы. 
Бедность, безработица, неравенство, и соци-
альная дискриминация могут создавать пло-
дотворные почвы для радикализации. Люди, 
сталкивающиеся с такими проблемами, мо-
гут быть более подвержены привлечению к 
радикальным идеям, предлагающим обеща-
ние изменения и лучшей жизни [2]. 

Политические факторы. Отсутствие по-
литической стабильности, коррупция, авто-
ритарные режимы и нарушения прав челове-
ка могут также способствовать распростра-
нению радикальных идей. Некоторые люди 
могут обращаться к радикализму как к сред-
ству борьбы против деспотических режимов 
или для выражения своего недовольства по-
литической системой. 

Идеологические факторы. Исламский 
радикализм обычно имеет идеологическую 
основу, которая основана на искаженных ин-
терпретациях ислама. Радикальные лидеры и 
группы могут использовать религиозные 
тексты и символику для оправдания своих 
действий, и привлечения последователей. 

Геополитические конфликты. Военные 
конфликты и интервенции в регионе могут 
усиливать радикализацию. Наличие иностран-
ной военной оккупации или поддержки мо-
гут стимулировать антизападные или анти-
западные настроения, которые могут выра-
жаться через радикальные группировки. 

Интернет и социальные сети. Использо-
вание интернета и социальных сетей ради-
кальными группировками для пропаганды и 
рекрутинга также играет важную роль в рас-
пространении исламского радикализма. Это 
дает возможность для быстрой и широкой 
диссеминации радикальных идей среди мо-
лодежи и других уязвимых групп населения. 

Эти факторы могут взаимодействовать и 
усиливать друг друга, создавая более слож-
ные и многоуровневые причины для распро-
странения исламского радикализма. 

Проявления исламского радикализма в 
современном мире. Проявления исламского 
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радикализма могут быть разнообразными, от 
террористических атак до распространения 
экстремистских идей через интернет и соци-
альные сети. Такие группировки, как ИГИЛ 
(Исламское государство), Аль-Каида и дру-
гие, активно используются вооруженный 
конфликт и терроризм в качестве средств 
достижения своих целей (URL:https://vk.com/ 
wall-149908662_280952). 

Экстремистская пропаганда. Радикаль-
ные исламские организации активно исполь-
зуют интернет и социальные сети для распро-
странения своей идеологии и вербовки новых 
членов. Они создают пропагандистские мате-
риалы, включая видео, тексты и аудиозаписи, 
чтобы привлечь подростков и молодежь. 

Идеологическая индоктринация. Ислам-
ские радикальные группы часто используют 
мечети, медресе и другие религиозные центры 
для пропаганды своей идеологии. Они могут 
представлять ислам в радикальном свете, про-
пагандируя идеи джихада (священной борьбы) 
и пренебрежения к неверным. 

Радикализация в тюрьмах. В некоторых 
странах тюрьмы становятся местом, где про-
исходит радикализация заключенных. Экс-
тремистские элементы могут вербовать но-
вых членов из числа заключенных и укреп-
лять свою идеологию. 

Религиозная нетерпимость. Радикаль-
ные группы могут пропагандировать нетер-
пимость к другим верованиям и обосновы-
вать насилие в отношении тех, кто не разде-
ляет их веру. 

Религиозный экстремизм в политике. 
Иногда исламские радикальные группы пы-
таются внедрить свою идеологию в полити-
ческую сферу, стремясь к установлению ис-
ламского права (шариата) как единственного 
законодательного органа. 

Борьба с исламским радикализмом требу-
ет комплексного подхода, который включает 
в себя социальные, экономические, полити-
ческие и культурные меры. Она также требу-
ет усиления международного сотрудниче-
ства для борьбы с терроризмом и идеологи-
ческими угрозами. 

Противодействие исламскому радика-
лизму. Противодействие исламскому радика-
лизму требует комплексного подхода, вклю-
чающего в себя социальные, экономические, 
образовательные и политические меры. Важно 

создать условия для инклюзивного общества, 
где каждый человек имеет равные возмож-
ности и права. Также необходимо бороться с 
идеологической пропагандой радикальных 
группировок и предоставлять альтернатив-
ные виды информации и образования. 

Противодействие исламскому радикализ-
му требует комплексного и многоуровневого 
подхода. 

Образование играет ключевую роль в 
противодействии радикализму. Повышение 
осведомленности о религиозной толерантно-
сти, критическом мышлении и межкультур-
ном понимании может помочь предотвра-
тить радикализацию. 

Создание условий для социальной инте-
грации молодежи и меньшинств, включая 
доступ к образованию, трудоустройству и 
возможностям развлечений, может снизить 
уязвимость к радикализации. 

Важно бороться с онлайн-пропагандой 
исламского радикализма путем блокировки и 
удаления контента, а также создания контр-
сообществ, которые предоставляют альтер-
нативные идеи и перспективы. 

Усиление правопорядка и правоохрани-
тельных органов для борьбы с экстремистской 
деятельностью, включая расследование терро-
ристических сетей и предотвращение терактов. 

Международное сотрудничество между го-
сударствами, религиозными и общественными 
организациями может помочь обменяться ин-
формацией, разработать совместные стратегии 
и содействовать в решении коренных проблем, 
стоящих в основе радикализма. 

Поддержка и укрепление умеренных ис-
ламских организаций и лидеров может по-
мочь снизить влияние радикальных течений 
и предложить альтернативные религиозные 
интерпретации. 

Борьба с ксенофобией и религиозной не-
терпимостью в обществе может предотвра-
тить рост радикализма, создавая более ин-
клюзивную и толерантную среду. 

Противодействие исламскому радикализ-

му требует усиленных усилий на всех уров-

нях общества и международного сообщества, 

чтобы создать более безопасное и стабиль-

ное будущее для всех. 

Заключение. Исламский радикализм пред-

ставляет серьезную угрозу для мировой без-

опасности и стабильности. Для преодоления 

http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-149908662_280952&key=946d9ed05e345a8016d16feee0fe3669
http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-149908662_280952&key=946d9ed05e345a8016d16feee0fe3669
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этой угрозы необходимо совместное усилие со 

стороны международного сообщества, прави-

тельств, общественных организаций и граждан. 

Только через совместные действия мы сможем 

противостоять исламскому радикализму и со-

здать мир, основанный на толерантности, 

справедливости и безопасности для всех. 

Таким образом, исследование проблемы 

исламского радикализма как фактора деста-

билизации современной политической ситу-

ации в мире, причин его возникновения, 

идеологии и практики его различных органи-

заций, представляется весьма актуальной 

научной задачей. 
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В данной статье рассматривается проблема сознания в контексте искусственного интеллекта. 
Философия сознания и этика искусственного интеллекта сталкиваются с вопросами о природе че-
ловеческого сознания, возможности создания искусственного сознания, и нравственных дилеммах, 
связанных с развитием ИИ. В статье анализируются различные точки зрения философов на природу 
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скусственный интеллект – свойство ис-
кусственных интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые тра-
диционно считаются прерогативой человека. 
Тема искусственного интеллекта исследуется 
уже долгое время. Годом появления этого тер-
мина можно считать 1956, когда на научном 
семинаре в Дартмутском университете ему 
было дано определение, хотя размышления на 
эту тему велись и раньше. С тех пор ИИ по-
стоянно развивался, но не рассматривался 
всерьез широкой общественностью. Однако 
буквально пару лет назад, с появлением и 
массовым распространением Chat GPT 3, ис-
кусственный интеллект стал и остается одной 
из самых обсуждаемых тем. 

На данный момент все нынешние ИИ не 
обладают сознанием. По сути, это просто 
комплексные алгоритмы, которые, напри-
мер, обрабатывают огромные объемы тек-
стовой информации, не осознавая себя или 
своих ответов. Собственно, поэтому тот же 
Chat GPT может «врать», на самом деле он 
просто комбинирует слова по крайне ком-
плексному алгоритму. 

Но все-таки сможет ли искусственный ин-
теллект когда-нибудь обрести сознание? А 
если сможет, то, как он будет разрешать 
множество тонких этических проблем? И что 
вообще можно назвать сознанием? 

Еще с античных времен люди задавались 
вопросами о сознании. Платон разделял тело и 
сознание, которое тождественно бессмертной 
душе, которая и определяет наше поведение. 
Фома Аквинский, живший в средние века, 
рассуждал о концепции разума и воли, вкла-
дывая в них религиозный смысл. В эпоху Про-
свещения философы, как, к примеру, Рене Де-
карт, исследовали различные аспекты созна-
ния, ставя вопросы о существовании и роли 
разума и тела. В XIX и XX вв. проблема со-
знания стала центральным объектом философ-
ских исследований, включая работы таких 
мыслителей, как Иммануил Кант, Фридрих 
Ницше, Зигмунд Фрейд, Мартин Хайдеггер. 
Они исследовали вопросы самости, индивиду-
альности, бессознательном и взаимосвязи со-
знания с обществом и культурой. В современ-
ную эпоху проблема сознания стала предме-
том активных дебатов в рамках научной пси-
хологии, нейронауки и когнитивной науки. 
Исследования в области нейрофизиологии, 

нейропсихологии, искусственного интеллекта 
и философии сознания помогают лучше по-
нять природу и механизмы сознания. Однако 
несмотря на сотни лет рассуждений мы так и 
не смогли прийти к четкому ответу на вопрос: 
как функционирует наше сознание, каким об-
разом и почему мысли формируются в нашей 
голове. Поэтому мы пока и не можем создать 
искусственный интеллект, осознающий себя. 

Для того, чтобы все-таки создать ИИ с са-
мосознанием надо будет решить множество 
вопросов, в том числе проблему «живых» и 
«неживых» сущностей в контексте сознания, 
то есть как определить сознание в машинах и 
их отличие от человеческого сознания. При 
разрешении этой проблемы потребуется рас-
смотреть следующие аспекты: 

1. Критерии, по которым можно опреде-
лить наличие сознания у машины или другой 
«неживой» сущности. Это может включать 
способность к самосознанию, осознанию 
окружающей среды, императиву к самосо-
хранению и другие характеристики. 

2. Способны ли машины на самоанализ, 
рефлексию и самопонимание, и как можно 
измерить или проверить эту способность. 

3. Если предположить, что машины могут 
обладать сознанием, оно, вероятно, будет 
существенно отличаться от человеческого 
сознания. Это может включать специфиче-
ские характеристики, такие как отсутствие 
эмоций, различия в способности к творче-
ству или восприятии времени. 

4. Если машины обладают сознанием, то 
какие моральные и правовые права они 
должны иметь? Какие обязанности человече-
ство несет перед такими машинами? 

5. Необходимо проводить многосторон-
ние исследования с использованием нейро-
физиологических методов, психологических 
экспериментов и других научных подходов 
для выявления признаков сознания у машин. 

Еще одним важным аспектом определе-
ния наличия сознания у машин является во-
прос о том, способна ли она на феноменаль-
ное сознание или субъективные пережива-
ния. На данный вопрос пока что нет четкого 
ответа, однако есть несколько точек зрения.   

Некоторые философы и ученые в области 
ИИ предлагают, что феноменальное созна-
ние может быть воссоздано в машинах, если 
они будут обладать достаточно сложными 

И 
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алгоритмами и нейронными сетями, которые 
позволят им «испытывать» субъективные 
переживания.  

Другие исследователи утверждают, что 
даже если машины смогут имитировать по-
ведение, характерное для субъективных пе-
реживаний, это не означает, что у них есть 
реальное феноменальное сознание. Напри-
мер, машина может успешно симулировать 
эмоции или реакции, но это не обязательно 
означает, что у нее есть настоящие чувства.  

Третья группа исследователей предлагает 
компромиссный подход, считая, что машины 
могут развивать формы «слабого» феноме-
нального сознания, которые могут быть от-
личны от человеческого субъективного опы-
та, но все же являются важными для пони-
мания и развития ИИ. 

Кроме того, при создании ИИ с сознанием 
придется разрешить огромное количество 
этических и социальных проблем: 

1. Использование искусственного интел-
лекта, осознающего себя, может привести к 
ряду потенциальных угроз безопасности. 
Например, возможность развития суперин-
теллекта, который может действовать вопре-
ки интересам человечества. Также важно 
учитывать возможные уязвимости систем 
ИИ, которые могут быть взломаны. 

2. Вопросы ответственности возникают в
контексте того, кто несет ответственность за 
действия и решения ИИ, осознающего себя. 
Это может включать разработчиков, вла-
дельцев систем, операторов и пользователей. 
Необходимо определить правовые, этиче-
ские и социальные рамки, в пределах кото-
рых ИИ может действовать. 

3. С возрастанием способностей ИИ и его

самосознания возникает вопрос об автономии. 
Какие уровни автономии должны быть предо-
ставлены ИИ, и как они соотносятся с его спо-
собностью к осознанию? Как обеспечить, что-
бы действия ИИ оставались согласованными с 
ценностями и интересами человека? 

4. Внедрение ИИ, осознающего себя, мо-
жет создать новые формы социального нера-
венства, если доступ к этой технологии бу-
дет ограничен или неравномерно распреде-
лен. Важно обеспечить доступность и спра-
ведливое распределение возможностей и ре-
сурсов в области ИИ. 

5. Необходимо разработать и установить
этические нормы и стандарты для создания и 
использования самосознающих систем ИИ. 
Это может включать принципы добросо-
вестности, прозрачности, справедливости и 
уважения к человеческому достоинству. 

6. Успешное внедрение ИИ, осознающего
себя, требует учета социокультурных осо-
бенностей и ценностей различных групп лю-
дей. Необходимо учитывать разнообразие 
культурных контекстов и сделать техноло-
гии ИИ пригодными для использования в 
различных культурных и социальных средах. 

В итоге можно сказать, что у нас нет четко-
го ответа ни на один из озвученных вопросов, 
а нахождение решения всех этих проблем по-
требует неимоверных усилий огромного коли-
чества людей, и вполне вероятно, что рано или 
поздно человечество сможет решить все зада-
чи, связанные с созданием ИИ с сознанием, 
однако перед этим надо ответить на главный 
вопрос. Стоит ли создавать что-то подобное? 
Есть ли польза для человечества в создании 
того, что может полностью заменить нас, а по-
сле уничтожить? 
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ермин «нарративная теология», введен-

ный Вайнрихом (1973) в связи с «кризи-

сом религиозного языка». Его основной те-

зис состоит в том, что христианство утрати-

ло свою «повествовательную невинность», 

когда столкнулось с эллинистическим миром 

и стало предпочитать аргумент («логос») 

мифу, хотя с самого своего зарождения хри-

стианство было «повествовательным сооб-

ществом». Таким образом, для целей теоло-

гического дискурса повествование нуждает-

ся в повторном открытии [1]. 

Под «нарративным поворотом» в теоло-

гии могут подразумевать идею о том, что 

использование Библии христианской теоло-

гией должно быть сосредоточено на повест-

вовательном представлении веры, а не на раз-

работке метафизической системы, которая 

делает безошибочные логические выводы из 

данных об откровении. Голландский теолог 

Гарри Куитерт говорит по этому поводу сле-

дующее: «Нам не нужно читать Библию ради 

морали: мы читаем ее ради истории, которая 

шаг за шагом показывает нам лицо Бога, ко-

торому мы можем сказать «Ты» [3]. Нарра-

тивный подход к теологии – это процесс, 

структура и форма интерпретации и отраже-

ния опыта, деятельности и общения христи-

анской общины посредством истории [2]. 

Общая черта нарративной теологии заклю-

чается в том, что люди могут богословски 

осмыслить самих себя, мир и Бога с помо-

щью историй. 

Нарративный поворот в христианской 

теологии имеет важную связь с тем, что бы-

ло названо «лингвистическим поворотом» в 

философии, особенно в философской герме-

невтике. Что связывает повествовательный 

поворот с лингвистическим поворотом, так 

это тот факт, что и то, и другое нападает на 

референциальную природу языка по отно-

шению к чтению текстов [3]. 

Нарративная теология прошла долгий 

путь с самых первых дней своего существо-

вания. В 1941 г., когда Р. Нибур опубликовал 

«Значение откровения», такие понятия, как 

Т 
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интертекстуальность, поэтика или способ 

повествования, практически не обсуждались. 

Библия была общепризнана как «история», 

однако в библейских колледжах и церквях 

Северной Америки преобладали теологиче-

ские категории и линейное, систематическое 

мышление. А в мире высшего образования 

деконструкция библейского текста, начатая в 

критической работе по источникам таких 

ученых, как Граф и Велльхаузен, достигла 

полной меры своего влияния. В этом контек-

сте Нибур написал следующие слова. В ра-

боте Нибура мы можем проследить грубые 

зачатки нарративной теологии. В предыду-

щих цитатах мы можем различить первые 

намеки на такие понятия, как интертексту-

альность и ‘священный текст’ сообщества. 

Мы также можем различить намек на напря-

женность, которая могла бы возникнуть 

между воображением и историчностью.  

Интересной частью нарративной теологии 

является нарративная христология. До разви-

тия нарративной христологии современные 

ученые обычно придерживались одного из 

двух основных подходов к пониманию лично-

сти Христа: так называемого титульного под-

хода (т.е. акцент на титулах, которые Лука ис-

пользует для обозначения Иисуса) или функ-

циональный подход (т. е. акцент на словах и 

поступках Иисуса). Нарративная христология 

усложнила эти традиционные подходы и вы-

шла за их рамки, попытавшись понять лич-

ность Иисуса, уделяя особое внимание имею-

щимся у нас повествованиям о нем. 
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ультурный код семьи – это набор цен-

ностей, традиций, норм и правил, кото-

рые передаются из поколения в поколение 

внутри семьи. Он определяет, как члены се-

мьи взаимодействуют друг с другом, как они 

относятся к образованию, здоровью, финан-

сам и другим аспектам жизни [1]. Культур-

ный код может быть основан на религии, 

национальности, социальном классе или 

других факторах, и он помогает сохранять 

единство и стабильность семьи.   

Одним из примеров формирования куль-

турного кода является на основе христианской 

религии. Христианские ценности, такие как 

любовь к ближнему, милосердие, справедли-

вость и вера в Бога, оказали значительное вли-

яние на европейскую культуру и общество. 

Христианство сформировало многие аспекты 

европейской культуры, включая искусство, на 

примере знаменитых художников и скульпто-

ров, которые изображали святых, литературу 

черпающие образы в произведениях на основе 

Библии, философию и право. Стоит отметить, 

что формирование культурного кода на основе 

философии религии может быть сложным и 

многогранным процессом, который зависит от 

многих факторов, включая исторические усло-

вия, географическое положение и взаимодей-

ствие с другими культурами. 

В разных странах и религиях зачастую, мо-

гут отличаться или вовсе отсутствовать неко-

торые праздники где отсутствуют. Основанием 

такого различия, служат исторические и этни-

ческие аспекты. Многие из традиций имеют 

религиозное начало, чем отражают уникальные 

особенности культуры и общества. 

Знания о традициях и праздниках формиро-

вались и передавались из поколения в поколе-

ние, из устных истоков, переданных от старше-

го поколения. Религиозно-философский знания 

были написаны в священных текстах. Наравне 

с этим, во многих народах особенные тради-

ции, были описаны в Никоновской, Новгород-

ской летописях, «Хроника Иоанна Малалы», 

«Житие святого Владимира» и других истори-

ческих документах. Помимо этого, существо-

вали исторически сложившиеся традиции и 

различная материальная утварь: украшать не-

весту к венцу, демонстрировать элементы 

одежды и головных уборов, делать роспись на 

столовых приборах и посуде, передаваемая в 

разных народах, такие как гжель и хохлома. В 

нынешнее время, о многих праздниках, мы 

узнаем из медиаресурсов, социальных сетей, 

телевидения. 

Культурный код семьи в культуре России 

основан на традициях и праздниках. Военно-

исторические традиции формировались под 

К 
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воздействием различных факторов, вклю-   

чая культурные, социальные и политические 

аспекты. 

Культурный фактор – это религиозные, эт-

нические и исторические особенности форми-

ровали военные традиции и стратегии. Напри-

мер, кельтские воины имели свои традиции и 

тактики боя, отличающиеся от римских ле-

гионеров. Военные традиции передавались 

через обучение и практику. Военные школы, 

академии и опыт в боевых действиях форми-

ровали тактические знания и навыки. Систе-

ма управления и политическая организация 

государства также влияли на военные тради-

ции. Например, феодальная система Европы 

порождала рыцарские ордены и тактики, от-

личные от централизованных армий. Результа-

ты предыдущих войн и конфликтов оказывали 

влияние на будущие стратегии и тактики. По-

беды и поражения становились уроками для 

будущих поколений военных лидеров. 

В молодости Ярослав не был главным 

претендентом на киевский престол, но имен-

но при нем Русь пережила свой «золотой 

век». Время правления его по праву считает-

ся одним из ключевых периодов в истории 

Древней Руси: выйдя победителем из меж-

доусобной и братоубийственной войны за 

киевский престол, он смог объединить стра-

ну, ввести общие для всего государства за-

коны и создать условия для подъема культу-

ры и искусства. Прозванный московскими 

летописцами XVI в. «Мудрым», он оставил 

после себя сильное княжество с широкими 

международными связями. 

Будущий Великий князь стал плодом союза 

Владимира Святославича и полоцкой княжны 

Рогнеды. Ярослав не был первенцем в этом 

браке: его старший брат Изяслав, родившийся 

на несколько лет раньше нашего героя, в ско-

ром времени станет полоцким князем и родо-

начальником княжеского рода, с которым дол-

гое время будут бороться Ярославичи. 

В 988 г. малолетний Ярослав принимает 

христианство, его крестят под именем Юрий. 

С этих пор начинается его жизнь при дворе 

Великого князя, а воспитанием будущего 

правителя Древнерусского государства за-

нимаются наставники-кормильцы, преиму-

щественно выходцы из великокняжеской 

дружины. Сам Владимир не утруждал себя 

заботой о сыновьях, по преданию, окружив 

лаской лишь Бориса и Глеба. 

История Древней Руси богата важными 

битвами и войнами, которые прилили к ее 

росту и развитию. Битва на реке Калке в 

1223 г. – хотя русская армия и была в конеч-

ном итоге разгромлена монголами, но начало 

битвы характеризовалось удачным сражени-

ем, в котором русские войска одержали пре-

имущество над первыми отрядами монголов. 

После битвы на Руси в некоторых русских 

княжествах были установлены ежегодные 

поминовения погибших в битве на Калке. 

Были построены храмы в честь победы над 

монголами (например, церковь Спаса на Ко-

вале в Новгороде). Битва на Калке стала од-

ним из сюжетов, изображаемых на русских 

иконах и миниатюрах. 

Имя Александра Невского – знакомое каж-

дому человеку с детства. Этот князь, живший 

в XIII в., оставил неизгладимый след в истории 

России. Невская битва (1240 г.) стала первой 

знаковой вехой в его карьере. В этой битве он 

разгромил шведские войска, которые попыта-

лись вторгнуться на Русь с запада. Через два 

года, в Ледовом побоище (1242 г.), Александр 

Невский вновь одержал сокрушительную по-

беду, на этот раз над немецкими рыцарями, 

которые стремились нанести удар с севера.  

Победы и дипломатические достижения 

Александра Невского оказали огромное вли-

яние на традиции русского народа. Он стал 

не просто князем, а настоящим символом 

могущества, мудрости и патриотизма. В его 

честь были возведены храмы, написаны ико-

ны, сложены былины и песни. Образ Алек-

сандра Невского стал олицетворением рус-

ского национального духа, стойкости и не-

сгибаемой воли. 

Позитивно оценивающие Невского исто-

рики обычно описывают эти действия как 

политику лавирования: якобы у северной Ру-

си на тот момент не было сил открыто про-

тивостоять монголам, и потому нельзя было 

провоцировать их уничтожать Новгород. 

Многие исследователи с этим не согласны и 

считают, что он по сути подчинил город Ор-
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де, но реальный Александр в любом случае 

ни капли не похож на героического вождя 

русского сопротивления из фильма. То же 

самое можно сказать о личности персонажа. 

Праздники и традиции возникли у людей 

как способ отмечать важные события, пережи-

вать радость и скорбь, укреплять общность и 

тождество. Они также помогают сохранять и 

передавать культурное наследие, обогащать 

духовный мир и анализировать ценности. 

Праздники и традиции играют важную роль 

в жизни людей, независимо от их страны и ре-

лигии. Они объединяют людей, помогают им 

выразить свою идентичность и передать куль-

турные ценности из поколения в поколение. 

Важно уважать и принимать праздники и тра-

диции других стран и религий. Это помогает 

нам лучше понимать друг друга и строить бо-

лее гармоничное и мирное общество. 

Одним из ярких праздников, значимых 

для российской культуры и семейного кода, 

является Масленица. Масленица возникла в 

дохристианское время как праздник, связан-

ный с приветствием прихода весны и покло-

нением солнцу. В древних славянских веро-

ваниях солнце было символом жизни, пло-

дородия и обновления, поэтому встреча вес-

ны была очень важным и радостным событи-

ем. В процессе христианизации Руси, Мас-

леница была интегрирована в христианскую 

традицию как приготовление к Великому 

посту, который начинается сразу после Мас-

леницы. Таким образом, этот праздник со-

единил в себе идолопоклонство древних сла-

вян и христианскую традицию, отражая фи-

лософский переход от зимы к весне, от смер-

ти к возрождению. 

Во время Масленицы семьи собираются 

вместе, чтобы пожелать друг другу радости и 

благополучия, а также угощаются блинами – 

символом солнца и плодородия. Отличи-

тельными вещами при праздновании масле-

ницы служат: чучело масленицы, блины и 

катание на санях. Масленица стала частью 

приготовлений к Великому посту и переме-

щалась в соответствии с христианским ка-

лендарем, но традиции празднования оста-

лись практически неизменными. Еще одним 

значимым праздником в культурном коде 

семьи в России является Пасха. Пасха – это 

важный христианский праздник, отмечаю-

щий воскрешение Иисуса Христа. Историче-

ски, он уходит корнями в древние еврейские 

традиции и празднование Песаха, которое 

связано с освобождением израильтян из еги-

петского рабства. В христианстве Пасха ста-

ла символом новой жизни и победы над 

смертью через воскрешение Христа. Празд-

ник отмечается в первое воскресенье после 

праздника Пасхи светлого. 

Этот праздник является одним из основных 

и священных в православной традиции и отме-

чается всей семьей вместе. Пасха – это время 

духовного очищения, радости и надежды. Се-

мьи готовят пасхальные блюда, печенье и ку-

личи, украшают яйца и ходят в церковь. Эти 

традиции помогают семье соединиться в мо-

литве и поддержать друг друга в вере. 

Уникальными атрибутами при празднова-

нии являются пасхальные куличи, крашен-

ные яйца и веточки вербы. Празднование 

Пасхи имеет философскую связь, которая 

проявляется в различных аспектах восприя-

тия этого праздника людьми. Во-первых, 

Пасхальные обряды и традиции напоминают 

о принципах возрождения, надежды и про-

должения жизни, что мотивирует людей к 

оптимизму и вере в светлое будущее. Во-

вторых, Пасха тесно связана с понятием 

прощения и милосердия, что подчеркивает 

важность нравственных и духовных ценно-

стей в жизни человека. Наконец, Пасхальные 

обряды и праздничная атмосфера способ-

ствуют укреплению семейных и межлич-

ностных отношений, подчеркивая традици-

онные ценности единения, заботы и любви. 

Еще одним важным праздником для рос-

сийской культуры и семейного кода является 

День Победы.  

Главный храм Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, или Патриарший собор во 

имя Воскресения Христова – православный 

храм в Одинцовском городском округе Мос-

ковской области, посвященный 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, а также 

ратным подвигам русского народа во всех вой-

нах. Расположен на территории парка «Пат-

риот». Строился как на пожертвования, так и 
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на бюджетные средства Москвы и Московской 

области. Освящение прошло 14 июня 2020 г. в 

рамках празднования 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Строительство за-

вершено 9 мая 2020 г. Храм практически пол-

ностью опоясан мультимедийным мемориаль-

ным комплексом «Дорога памяти», протяжен-

ность которого составляет 1,5 километра.  

Главной иконой главного храма Воору-

женных сил РФ является «Спас Нерукотвор-

ный». Она представляет собой каноническое 

изображение лика Иисуса Христа, по преда-

нию, чудесным образом отпечатавшееся на 

куске материи и переданное им самим слуге 

царя Авгаря V.  
Праздник День Победы, символизирует 

окончание нацистской угрозы и триумфаль-

ную победу союзников над фашистской Гер-

манией. Впоследствии 9 мая стал днем памяти 

и торжества во многих странах, включая Рос-

сию и другие страны бывшего СССР, где он 

носит особенно глубокий и символический 

характер. 

Философская сторона возникновения празд-

ника День Победы связана с понятием побе-

ды над злом, диктаторством и тиранией. В 

XX в. мир столкнулся с глобальной угрозой в 

лице нацизма, фашизма и империализма, что 

привело ко Второй мировой войне. Праздно-

вание Дня Победы стало символом человече-

ской солидарности, сопротивления и востор-

жества над темными силами. Философически 

праздник носит в себе общечеловеческое по-

слание о необходимости терпимости, мира, 

международного сотрудничества и борьбы за 

свободу, справедливость и гуманность. 

День Победы – это день, когда вся страна 

отмечает победу в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник имеет огромное значение 

для семей, в которых есть ветераны войны. В 

этот день семьи собираются вместе, чтобы 

вспомнить подвиги своих родственников и по-

чтить память павших. День Победы – это вре-

мя, когда семьи стараются быть вместе, чтобы 

поддержать друг друга и передать важные ис-

торические знания молодому поколению. 

Совместно с эти днем, позже появилось и 

другое празднование. Праздник «Бессмертный 

полк» возник в 2007 г. в Смоленске, Россия, 

как идея, приуроченная ко Дню Победы, 

чтобы почтить память погибших во время 

Великой Отечественной войны. Инициатива 

праздника произошла после публикации ста-

тьи журналиста Юрия Левченко в газете 

«Смоленская газета» о потребности почтить 

память ушедших и сохранить их имена [3]. 

Основная идея праздника «Бессмертный 

полк» заключается в том, что участники но-

сят портреты своих родственников и пред-

ков, участвовавших во Второй мировой войне, 

принесенные для участия в марше. Этот 

символический марш является выражением 

памяти о погибших и великой победе совет-

ского народа в войне. Идея быстро распро-

странилась по всей России и за ее пределы, 

став мощным символом гражданской памяти 

и уважения к поколениям, сражавшимся за 

свободу и мир. 

Еще одним современным праздником, и не 

мало важным для России является день семьи. 

День семьи в России был учрежден в 2008 г. 

указом Президента РФ Дмитрия Медведева [2]. 

Этот праздник был создан для привлечения 

внимания к семейным ценностям, поддержке 

семейных отношений и укреплению института 

семьи в российском обществе. В этот день 

проводятся различные мероприятия, направ-

ленные на популяризацию здорового образа 

семейной жизни, поддержку родителей в их 

воспитательской роли, а также создание благо-

приятной среды для детей и подростков. 

В этот день часто организуются различные 

мероприятия, такие как фестивали, концерты, 

выставки, спортивные соревнования и мастер-

классы, посвященные семье и семейным отно-

шениям. Также проводятся благотворительные 

акции, направленные на поддержку молодых 

семей, одиноких матерей и детей. 

Кроме того, День семьи в России призван 

повысить общественное осознание важности 

семейных ценностей и содействовать созда-

нию условий для развития крепких и счаст-

ливых семей. В этом году, большое внима-

ние и значение направленно на поддержку и 

развитие семьи. Официально 2024 г., назна-

чен годом – Семьи (http://www.kremlin.ru/ 

acts/bank/ 49978/). Все это помогает, укре-

пить семейные ценности, повышать значи-
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мость института семьи, решить социальные 

проблему с неравенством или принижением 

достоинства, благодаря сплоченности и един-

ству общества при борьбе. 

Традиции и праздники играют значитель-

ную роль в формировании культурного кода 

семьи в российской культуре. Они помогают 

семьям укреплять свои отношения, переда-

вать ценности и уважение к истории и тра-

дициям. Эти праздники объединяют семьи, 

укрепляют их взаимодействие и помогают 

сохранить культурное наследие. 
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