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ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛЬНОЙ 
АРМАТУРЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ 

 
БУРЛАКОВ Денис Сергеевич 

аспирант 
КАУРОВ Анатолий Иванович 

кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного и гражданского строительства 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

г. Улан-Удэ. Россия 
 

В статье рассматриваются преимущества использования высокопрочной стальной арматуры в 
производстве дорожных плит. Подчеркивается, что такая арматура обеспечивает значительно 
большую прочность и долговечность плит, что приводит к уменьшению частоты ремонтов и по-
вышению безопасности дорожного покрытия. Материалы работы могут быть полезны для совре-
менной строительной сферы, обосновывая актуальность и необходимость применения высокопроч-
ной стальной арматуры при изготовлении дорожных плит.  
Ключевые слова: строительство, автодорожное строительство, арматура, сталь, высокопрочная стальная 
арматура, дорожная плита. 
 

ктуальность развития технологий изго-
товления дорожных плит неизменно 

растет на фоне глобальных изменений в 
транспортной инфраструктуре и увеличения 
нагрузки на дороги. В условиях роста авто-
мобильного трафика и стремления к улуч-
шению качества дорожного покрытия, тра-
диционные методы производства часто ока-
зываются недостаточными для обеспечения 
долговечности и надежности дорог. Совре-
менные технологии, такие как использование 
высокопрочной стальной арматуры и инно-
вационных бетонных смесей, предлагают 
решения, которые способны значительно по-
высить эксплуатационные характеристики 
дорожных плит. 

Необходимость внедрения новых техноло-
гий также обусловлена требованиями к устой-
чивости дорожного покрытия к экстремаль-
ным климатическим условиям и механическим 
нагрузкам. С учетом глобальных климатиче-
ских изменений, требования к долговечности и 
устойчивости дорожных конструкций стано-
вятся все более жесткими [5]. Технологиче-
ские новшества позволяют не только улуч-
шить прочность и долговечность плит, но и 

снизить их жизненные затраты, что является 
важным аспектом для государственных и част-
ных инвесторов. Так, развитие технологий в 
производстве дорожных плит не только отве-
чает современным требованиям качества и 
долговечности, но и способствует оптимизации 
затрат на строительство и обслуживание до-
рожной инфраструктуры. Внедрение передо-
вых решений в этой области имеет стратегиче-
ское значение для обеспечения безопасности и 
эффективности транспортных систем, что де-
лает дальнейшие исследования и разработки в 
данной сфере крайне актуальными. 

Использование высокопрочной стальной 
арматуры представляет собой перспективное 
направление в совершенствовании дорож-
ных плит, отвечающее современным требо-
ваниям к прочности и долговечности дорож-
ных конструкций. Введение высокопрочной 
арматуры в конструкцию плит позволяет 
значительно повысить их несущую способ-
ность и устойчивость к деформациям, что 
особенно важно при возрастании нагрузки на 
дорожное покрытие и в условиях интенсив-
ного эксплуатации. 

Высокопрочная стальная арматура обла-

А 
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дает улучшенными механическими свой-
ствами, такими как повышенная прочность 
на растяжение и сжатие, что способствует 
повышению общей прочности дорожных 
плит [1]. Таким образом не только увеличива-
ется срок службы дорожного покрытия, но и 
снижается частота ремонтных работ и рекон-
струкций, что в свою очередь снижает затраты 
на эксплуатацию и обслуживание дорог. 

Кроме того, использование такой арматуры 
позволяет более эффективно справляться с 
агрессивными климатическими условиями и 
химическими воздействиями, которые могут 
привести к ускоренному разрушению дорож-
ных плит. Инновационные подходы к приме-
нению высокопрочной стальной арматуры от-
крывают новые возможности для создания бо-
лее надежных и долговечных дорожных кон-
струкций, что имеет значительное значение 
для повышения безопасности дорожного дви-
жения и оптимизации затрат на строительство 
и содержание транспортной инфраструктуры. 

Суть технологии изготовления дорожных 
плит с использованием высокопрочной сталь-
ной арматуры заключается в улучшении 
прочностных характеристик и долговечности 
конструкций [2]. В отличие от традиционных 
плит, которые используют стандартные виды 
арматуры, дорожные плиты с высокопроч-
ной стальной арматурой обеспечивают зна-

чительно большую устойчивость к механиче-
ским нагрузкам и воздействиям внешней сре-
ды. Процесс изготовления таких плит начина-
ется с проектирования, где учитываются спе-
цификации высокопрочной арматуры, ее ха-
рактеристики и оптимальное распределение в 
бетонной матрице. Затем создаются формы 
для заливки плит, которые должны обеспечи-
вать точное размещение арматуры и соответ-
ствие проектным требованиям. 

На первом этапе изготовления производит-
ся подготовка стальной арматуры. Высоко-
прочная стальная арматура, как правило, име-
ет более высокую прочность на растяжение и 
устойчивость к коррозии по сравнению с тра-
диционными видами. Она нарезается на необ-
ходимые длины и укладывается в формы со-
гласно проекту. Важно обеспечить точность 
размещения арматуры, чтобы добиться рав-
номерного распределения нагрузки и макси-
мальной прочности плиты (рисунок 1). Далее 
осуществляется приготовление бетонной сме-
си с учетом требований прочности и долго-
вечности [4]. Бетон должен быть высококаче-
ственным и обладать необходимыми характе-
ристиками для обеспечения надлежащей 
сцепки с арматурой и устойчивости к внеш-
ним воздействиям. Смесь тщательно переме-
шивается и заливается в подготовленные 
формы, где арматура уже размещена. 

 

 
 

Рисунок 1. Пример размещения арматуры в дорожной плите 
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После заливки бетона плиты проходят этап 
твердения, который включает в себя поддер-
жание необходимого уровня влажности и тем-
пературы для обеспечения оптимальных усло-
вий для набора прочности. Это критично для 
достижения максимальных эксплуатационных 
характеристик конечного продукта. По завер-
шении процесса твердения дорожные плиты 
подвергаются контролю качества, включаю-
щему проверки на прочность, наличие дефек-
тов и соответствие проектным требованиям. 
Успешно прошедшие все испытания плиты 
подготавливаются к транспортировке и уста-
новке на строительных участках [3]. Исполь-
зование стальной арматуры повышенного 
класса прочности позволяет значительно 
улучшить такие характеристики в процессе 
изготовления дорожных плит, как устойчи-
вость и долговечность к внешним воздействи-
ям. Что в свою очередь делает плиты более 
экономически выгодными и эффективными в 
долгосрочной перспективе. 

Применение высокопрочной стальной ар-
матуры при изготовлении дорожных плит 
приносит ряд значительных преимуществ, 
которые улучшают эксплуатационные харак-
теристики дорожного покрытия и экономи-
ческую эффективность его строительства и 
содержания: 

 повышенная прочность и устойчивость. 
Высокопрочная стальная арматура обладает 
значительно большей прочностью на растяже-
ние по сравнению с обычной арматурой. Это 
позволяет дорожным плитам выдерживать 
большие механические нагрузки, такие как вес 
транспортных средств и динамические нагруз-
ки, что снижает риск трещинообразования и 
деформаций в процессе эксплуатации; 

 увеличение срока службы. Плиты, ар-
мированные высокопрочной сталью, демон-
стрируют большую долговечность. Это свя-
зано с их способностью лучше справляться с 
воздействиями нагрузки и климатическими 
условиями. Устойчивость к деформации и 
коррозии позволяет существенно продлить 
срок службы дорожного покрытия, что со-
кращает необходимость частого ремонта и 
замены плит; 

 снижение затрат на обслуживание. Бла-
годаря своей прочности и долговечности, 

дорожные плиты с высокопрочной армату-
рой требуют меньших затрат на обслужива-
ние и ремонт. Это снижает общие эксплуата-
ционные расходы, так как частота и масштаб 
ремонтных работ значительно уменьшаются; 

 устойчивость к агрессивным средам. Вы-
сокопрочная стальная арматура обычно обла-
дает улучшенными антикоррозийными свой-
ствами, что делает плиты более устойчивыми 
к агрессивным воздействиям внешней среды, 
таким как химические вещества, соли и влагу. 
Это особенно важно в условиях, где дорожное 
покрытие подвергается частому воздействию 
дорожных реагентов и влаги; 

 меньшая толщина плит и снижение веса. 
Использование высокопрочной арматуры 
позволяет уменьшить толщину дорожных 
плит без потери прочности и надежности. 
Это снижает общий вес плит, что упрощает 
их транспортировку и установку, а также 
может способствовать экономии на материа-
лах и трудозатратах при строительстве; 

 улучшение эксплуатационных характери-
стик. Высокопрочная арматура улучшает ха-
рактеристики дорожного покрытия, такие как 
устойчивость к трещинообразованию, удар-
ным нагрузкам и деформациям. Это обеспечи-
вает более стабильную и безопасную эксплуа-
тацию дорожного покрытия, повышая ком-
форт и безопасность дорожного движения. 

Как видно, применение высокопрочной 
стальной арматуры при изготовлении до-
рожных плит дает значительные преимуще-
ства в плане прочности, долговечности, эко-
номической эффективности и устойчивости 
к внешним воздействиям, что делает его 
перспективным и выгодным решением для 
современного дорожного строительства. 

Таким образом, основной целью данной 
статьи являлся выполнение анализа относи-
тельно применения высокопрочной стальной 
арматуры при изготовлении дорожных плит. В 
результате работы рассмотрена необходимость 
совершенствования технологии изготовления 
дорожных плит, а также подтверждена акту-
альность и необходимость применения высо-
копрочной стальной арматуры. Высокопроч-
ные арматурные материалы обеспечивают 
значительно большую прочность и долговеч-
ность плит, что существенно увеличивает их 
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эксплуатационный срок и снижает частоту 
необходимости в ремонте и замене. Эти харак-
теристики способствуют уменьшению затрат 
на обслуживание и повышению безопасности 
дорожного покрытия. 

Инновационные свойства рассматриваемой 
арматуры, а именно коррозионная стойкость, 
повышенная прочность и устойчивость к 
агрессивным воздействиям окружающей сре-
ды, являются неоспоримым преимуществом 
при изготовлении дорожных плит. Так же, со-
кращение веса за счет уменьшения толщины 
плит, способствует упрощению монтажа и 
транспортировки, тем самым снижая затраты 

на строительство. В текущих условиях исполь-
зование высокопрочной стальной арматуры не 
только улучшает эксплуатационные характе-
ристики дорожного покрытия из плит, но и 
поддерживает принципы устойчивого строи-
тельства, снижая ресурсоемкость и воздей-
ствие на окружающую среду. В заключение 
вышесказанного следует отметить то, что 
внедрение и развитие высокопрочных арма-
турных технологий в дорожном строительстве 
является стратегически важным и экономиче-
ски оправданным шагом, который способству-
ет созданию более эффективной и надежной 
транспортной инфраструктуры. 
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 современном обществе искусственный 
интеллект занимает важную роль. Отме-

чается его стремительное распространение, 
что включает в себя активные темпы техноло-
гического развития. Данные аспекты требуют 
точный термин ИИ с комментариями, способ-
ные решать ряд возникающих вопросов: раз-
рыв между интенсивным развитием техноло-
гий искусственного интеллекта и отстающим 
нормативно-правовым регулированием. 

В 1956 г. впервые применили термин «ис-
кусственный интеллект». Он имел неодно-
значное значение и многими теоретиками 
трактовался по-разному. Многие давали опре-
деление, что это сущность, наделенная реаль-
ным систематизированным интеллектом, ко-
торое способно состязаться с человеком [4]. 
Данная трактовка имеет больше художествен-
но-литературное значение, полезное для обще-
ства, но не для юридической науки. 

А в российском праве легальное определе-
ние искусственного интеллекта появилось не 
так давно, а если говорить точнее, то оно со-
держится в Указе Президента РФ от 10.10.2019 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации». В соответствии с 
положениями данного документа, под искус-
ственным интеллектом понимается «комплекс 
технологических решений, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты». 
В юридической науке термин ИИ изучался 

и описался чаще, чем в сфере законотворче-
ства. Родоначальником в этой области высту-
пил П.М. Морхат. По его мнению, «искус-
ственный интеллект ‒ это полностью или ча-
стично автономная самоорганизующая компь-
ютерно-аппаратно-программная виртуальная 
или киберфизическая, в том числе биокиберне-
тическая, система наделенная/обладающая ря-
дом программносинтезированных способно-
стей и возможностей» [1; 3]. Указанное опре-
деление четко выделяет «род-вид», что в свою 
очередь, дает детальную предметную состав-
ляющую. Под характеристикой «автоном-
ность» следует понимать развитие и усовер-
шенствование системы технологических про-
грамм в отношении сложной системы, то есть 
проведение самостоятельных операций без 
внешней поддержки. 

Д.В. Смолин приводит следующие опре-
деления исследуемого понятия: «Определе-
ние 1. Интеллектуальной называется систе-
ма, способная целеустремленно, в зависимо-
сти от состояния информационных входов, 
изменять не только параметры функциони-
рования, но и сам способ своего поведения; 
«Определение 2. Интеллектуальной называ-
ется система, моделирующая на компьютере 
мышление человека»; «Определение 3. Ин-
теллектуальной называется система, позво-
ляющая усилить интеллектуальную деятель-

В 
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ность человека за счет ведения с ним осмыс-
ленного диалога» [2]. Единственный автор, 
который дал множественные определения, 
которые возможно использовать в зависимо-
сти от используемого контекста. 

По мнению В.Ф. Хорошевского: «Искус-
ственный интеллект – это наука, основными 
проблемами которой являются: – формали-
зация знаний, опыта, сообразительности, де-
ятельности и – использование полученных 
результатов для решения интеллектуальных 
задач и, в конечном счете, создание систем, 
основанных на знаниях (прикладная состав-
ляющая ИИ)» [6]. Не без основания автор 
выделяет ИИ как науку, некую область зна-
ний, ведь все, что находится вне устоявших-
ся понятий человека представляет собой ту 
сферу, в которой необходимо провести ис-
следования, разобраться в алгоритмах ее ра-
боты и только потом создать нормы права, 
которые будут регулировать деятельность 
данных алгоритмов. 

В свою очередь, И.В. Понкин, А.И. Редьки-
на дают более детальное определение, в кото-
ром «искусственный интеллект представляет 
собой сложную кибернетическую программ-

но-компьютерную систему при наличии 
функциональнокогнитивной архитектуры и 
собственных вычислительных мощностей, ко-
торая обладает субстантивными свойствами, в 
том числе и определенной субъектностью в 
качестве интеллектуального агента» [5]. 

Мы наблюдаем многостороннее изучение 
данного термина и различные подходы ана-
лиза. Просматривается, что ученые связыва-
ют смежные области знаний: программиро-
вание, кибернетика, биология, философия, 
право. Для закрепления термина на законо-
дательном уровне – это правильный подход, 
так как в определении должно быть описано 
как можно больше алгоритмов и специфиче-
ских моментов для каждой сферы, таким об-
разом оно будет более полным. 

Стоит сделать вывод, что отсутствие за-
крепленного понятия сдерживает ряд юри-
дических вопросов и является одним из ос-
новных пробелов в российском праве. Мно-
жественные дефиниции создают специфиче-
ские особенности, которые выражаются в 
отдельно взятых определениях и негативно 
влияют на исследование данной тематики с 
точки зрения юридическо-правовой науки. 
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information technology, theory of law. 
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В статье анализируются актуальные в настоящее время вопросы, связанные с эффективность эко-
номики. В рамках исследования осуществлен анализ ключевых показателей, определяющих эффек-
тивность региональной экономики и проведено их межрегиональное сопоставление за семилетний 
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опросы обеспечения экономического раз-
вития в настоящее время находятся в цен-

тре повестки научных исследований [3]. Фокус 
внимания при этом все чаще смещается с 
национального уровня на региональный [2; 6]. 

В современных экономических условиях 
особенно актуальными становятся вопросы, 
связанные с повышением эффективности 
национальной и региональной экономики. 
Экономическая эффективность определяется 
рядом показателей. В рамках настоящего ис-
следования будет осуществлен анализ ключе-
вых показателей, определяющих эффектив-
ность региональной экономики и проведено их 
межрегиональное сопоставление. Статистиче-
ские показатели для исследования взяты за 
семилетний период: с 2016 г. по 2022 г. 

В качестве полигона исследования высту-
пил Уральский федеральный округ с входя-
щими в его состав регионами: Курганской об-
ластью, Свердловской областью, Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским автономным 
округом-Югрой, Ямало-Ненецким автоном-
ным округом, Тюменской областью (кроме 
ХМАО и ЯНАО) и Челябинской областью. 

Одним из ключевых показателей эффек-

тивности экономики выступает отношение 
объема инвестиций в основной капитал к вало-
вому региональному продукту. Анализ дина-
мики данного показателя за семилетний пери-
од показывает его подверженность колебаниям 
и высокую дифференциацию по регионам 
страны [1; 4]. Более высокое значение показа-
теля по сравнению с его значением по Ураль-
скому федеральному округу в целом за весь 
исследуемый период наблюдалось в Ямало-
Ненецком автономном округе. Также во все 
периоды анализируемого диапазона кроме 
2016 г. более высокое значение показателя, чем 
в среднем по федеральному округу, отмечено в 
Тюменской области (кроме ХМАО и ЯНАО). 
В Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре значение показателя по сравнению с 
оставшимися регионами также было доста-
точно высоким. Это обусловило то, что и по 
Тюменской области в целом (с автономными 
округами) отношение объема инвестиций в 
основной капитал к валовому региональному 
продукту в течение всего исследуемого диа-
пазона времени превышало значение соот-
ветствующего показателя по Уральскому 
федеральному округу. 

В 



Научный потенциал, 2024, № 3(46) 

15 

Стабильно более низкое значение показа-
теля по сравнению со средним значением 
отмечено в Курганской области, Свердлов-
ской области и Челябинской области. 

Волатильность динамики инвестиций в 
основной капитал обусловлена множеством 
факторов. В ряде исследований авторами 
выявлены основные факторы, способствую-
щие привлекательности региона для инве-
сторов [5; 7; 8]. 

На следующем этапе исследования оце-
ним еще один ключевой показатель эффек-
тивности региональной экономики – долю 
продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в валовом региональном 
продукте и осуществим межрегиональные 
сопоставления. 

По Уральскому федеральному округу 
данный показатель значительно отставал от 
общероссийского в каждом году исследуе-
мого периода. При этом в Курганской обла-
сти и Свердловской области доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в валовом региональном продукте суще-
ственно превышает не только среднее значе-
ние показателя по Уральскому федеральному 
округу, но и по стране в целом. Аналогичная 
картина наблюдается в Челябинской области 
и Тюменской области без автономных окру-
гов. В последней отмечена самая позитивная 
динамика показателя: его значение выросло 
с 19% в 2016 г. до 34,3% в 2022 г.. При этом 
в 2021 г. доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом реги-
ональном продукте Тюменской области без 
автономных округов достигло 35,6%, что 
практически в три раза превышает значение 
показателя Уральского федерального округа. 

Отставание Уральского федерального 
округа по данному показателя от националь-
ного уровня обусловлено весьма низкими его 
значениями в автономных округах. Так, в, 
Ханты-Мансийском автономном округе зна-
чение показателя в конце исследуемого диа-
пазона составило 4,3%, а в Ямало-Ненецком 
автономном округе – лишь 3%. Более того, в 
автономных округах наблюдается негатив-
ная динамика показателя за исследуемый се-
милетний период. 

Таким образом, в территориальном разре-

зе первые два анализируемых показателя 
проявляются в противоположных направле-
ниях: в отстающих по величине отношения 
объема инвестиций в основной капитал к ва-
ловому региональному продукту регионах 
наблюдается более высокое значение доля 
продукции высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в их валовом региональном 
продукте, и наоборот. Данное обстоятель-
ство можно объяснить различием в отрасле-
вой структуре регионов, входящих в состав 
Уральского федерального округа. 

Не менее значимым показателем, отража-
ющим эффективность региональной эконо-
мики выступает индекс производительности 
труда. Значение данного показателя также 
существенно варьируется по регионам и го-
дам. Так, снижение показателя наблюдалось 
во всех регионах, кроме Челябинской обла-
сти, в 2020 г. В следующие два года отмечен 
рост показателя во всех субъектах РФ, вхо-
дящих в состав Уральского федерального 
округа, хотя по стране в целом показатель 
продемонстрировал отрицательную динами-
ку. Наиболее высокое значение индекса про-
изводительности труда отмечено в 2018 г. в 
Ямало-Ненецком автономном округе – 
115,2%; наиболее низкое – в 2020 г. в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре, где 
производительность труда за год упала на 
6,3%. В конце исследуемого диапазона вре-
мени самый высокий рост производительно-
сти труда наблюдается в Курганской области 
(более 7%), самый низкий – в Свердловской 
области, где последние три года отмечается 
околонулевая динамика. 

Интересен с точки зрения исследования 
эффективности региональной экономики ана-
лиз доли внутренних затрат на исследования и 
разработки в валовом региональном продукте. 
По Уральскому федеральному округу данный 
показатель существенно ниже общефедераль-
ного и на всем исследуемом диапазоне состав-
ляет менее 1%. При этом и по стране в целом 
динамика отрицательная: доля внутренних за-
трат на исследования и разработки в валовом 
внутреннем продукте сократилась с 1,27% в 
2016 г. до 1,02 в 2022 г. 

Среди субъектов РФ, входящих в состав 
Уральского федерального округа наиболее 
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высокая доля внутренних затрат на исследо-
вания и разработки в валовом региональном 
продукте отмечена в Челябинской области, 
хотя отрицательная динамика в анализируе-
мом периоде времени также наблюдается: 
показатель снизился с 1,47% до 1,17%. Пози-
тивная динамика отмечена лишь в Тюмен-
ской области без автономных округов: зна-
чение показателя выросло с 1,16% до 1,27%. 

Также более высокое значение доли внут-
ренних затрат на исследования и разработки 
в валовом региональном продукте по сравне-
нию с аналогичным показателем по Уральско-
му федеральному округу наблюдается в 
Свердловской области: доля данных затрат в 
ВРП более одного процента, но к концу ис-
следуемого периода имеет тенденцию к 
сокращению. 

Самая низкая доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в валовом регио-
нальном продукте зафиксирована в Ямало-
Ненецком автономном округе: значение пока-
зателя составляет лишь 0,01%, и динамика его 
на всем исследуемом диапазоне отсутствует. 

Несущественно выше значение показателя в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: 
доля затрат на исследования и разработки в 
валовом региональном продукте колеблется от 
0,09% в 2016 г. до 0,05% в 2022 г. 

Также невелика доля затрат на исследова-
ния и разработки в валовом региональном 
продукте Курганской области, где значение 
показателя более статично и составляет око-
ло 0,15% в течение анализируемого семи-
летнего периода. 

Осуществленный анализ показателей эф-
фективности региональной экономики пока-
зал их заметную дифференциацию во вре-
менном и территориальном аспектах. В це-
лом по Уральскому федеральному округу 
ряд ключевых показателей отстает от обще-
федерального уровня, хотя в некоторых субъ-
ектах РФ, входящих в его состав, наблюдает-
ся более высокое значение показателей по 
сравнению с национальными. Это свиде-
тельствует о высокой степени дифференциа-
ции уровней экономического развития реги-
онов страны. 
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В статье рассматривается проблема предупреждения и профилактики экологических кризисов в 
условиях макроэкономической нестабильности, неблагоприятной техногенной и антропогенной си-
туации. Особое внимание обращено на необходимость управления экологическими рисками, для чего 
предложено использовать механизм экологического мониторинга, систему экологического компла-
енса, технологию блок чейн, экологическое страхование, экологический аудит и практику комплекс-
ной оценки экологических рисков.  
Ключевые слова: блок чейн, экологический аудит, экологический комплаенс, экологические риски, 
экологический мониторинг, техногенное и антропогенное загрязнение. 

овременный экологический кризис при-
обрел глобальные масштабы. В Россий-

ской Федерации, обладающей значительны-
ми объемами природных ресурсов, этот кри-
зис ощущается особенно остро. Причин тому 
несколько: высокая степень износа основных 
фондов предприятий и, в целом, инфра-
структуры; отсутствие необходимой право-
вой базы («Экологического кодекса Россий-
ской Федерации», ФЗ «Об экологическом 
аудите», ФЗ «Об экологической культуре» и 
др.); сравнительно низкий уровень экологи-

ческого образования и экологических компе-
тенций субъектов хозяйственной деятельно-
сти и т. д. Поэтому оценка экологической 
ситуации и поиск необходимых решений 
представляются крайне актуальными и свое-
временными. 

Результаты. Современная рискология как 
специальная область науки все чаще исполь-
зует понятие «экологический риск», подра-
зумевая под ним опасность, связанную с со-
стоянием окружающей среды, ухудшение ее 
качества и угрозы, которое это ухудшение 

С 
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несет для человека. В научной литературе 
выделяют десть главных причин, которые 
ведут к появлению экологических рисков и 
четыре главных критерия для типологии 
экологических рисков [5, с. 42]. Одним из 
важнейших принципов современной эконо-
мической и экологической политики госу-
дарства является принцип снижения эколо-
гических рисков. Концепция оценки риска 
рассматривается сегодня в качестве основы и 
главного механизма разработки и принятия 
управленческих решений [7, с. 68]. 

Вместе с тем, несмотря на существующие 
разработки, все еще не решена проблема эф-
фективного управления экологическими 
рисками. Об этом свидетельствуют много-
численные экологические инциденты: еже-
годные пожары с огромными площадями по-
крытия; растущее количество несанкциони-
рованных свалок мусора; выбросы вредных 
веществ в атмосферу; неэффективность во-
доохранных мероприятий и т. д. Техногенная 
и антропогенная ситуация остается крайне 
напряженной, а практика управления риска-
ми и их предупреждения – сравнительно не-
эффективной, что «неизбежно ведет к воз-
никновению новых экологических рисков» 
[4, с. 1965]. Тезис о неизбежности новых эко-
логических рисков все чаще исследователи 
связывают не только с техногенным и антро-
погенным загрязнением, но и с неэффективно-
стью управления такими рисками. Об этом 
свидетельствует практика экологического 
страхования, которая хотя и обеспечивает фи-
нансовые гарантии по возмещению эколого-
экономического ущерба, но не предупреждает 
такой ущерб. Аналогичной выглядит и прак-
тика экологического мониторинга, когда в об-
щую базу данных заносятся те или иные эко-
логические риски или их последствия, но они 
никак не предупреждаются. Сегодня имеется 
ряд исследований некоторых практик реализа-
ции риск-ориентированного менеджмента 
экологических программ, как на уровне гос-
ударства в целом (стратегические програм-
мы, национальные проекты), так и на уровне 
конкретных хозяйствующих субъектов (кор-
поративная экологическая отчетность, эко-
логический комплаенс и др.), а также на 
уровне индивидуальных предпринимателей 

[2; 9]. Но эти исследования по большей части 
касаются оценки самих экологических рисков 
[8], влияния экологических рисков на стои-
мость компаний [11] или других их послед-
ствий, чем вопросов их предупреждения и ку-
пирования. Об этом свидетельствует тематика 
специального периодического издания – жур-
нала «Проблемы анализа риска» за последние 
несколько лет. Пожалуй, единственным ис-
ключением можно считать статью, посвящен-
ную применению риск-ориентированного 
подхода в рамках экологического менеджмен-
та в соответствии с международными стандар-
тами, в которой авторы предложили ориги-
нальный подход к управлению рисками в со-
ответствии с требованиями ISO 14001:2015, и 
в которой предложены конкретные мероприя-
тия по снижению экологических рисков [3]. 
Но и в этом случае речь идет не о предупре-
ждении, не о купировании рисков, а о работе с 
уже «состоявшимися», «наступившими» рис-
ками. А ведь хорошо известно, что любую бо-
лезнь, в том числе и под названием «риск», 
гораздо легче предупредить, чем лечить. 

Одним из перспективных средств преду-
преждения экологических рисков служит 
экологический комплаенс, который представ-
ляет собой механизм предупреждения эколо-
гических рисков, в основе которого лежит 
система соблюдения предприятием требова-
ний экологического законодательства и рабо-
та менеджмента не только с материальным 
фактором, но и с людьми, в первую очередь – 
с кадрами. Для экологического комплаенса 
характерны следующие задачи: выявлять эко-
лого-правовые риски; разрабатывать превен-
тивные меры по их предупреждению или 
снижению; проводить постоянный монито-
ринг эффективности применения разработан-
ных мер; обработка, накопление и использо-
вание на постоянной основе получаемой ин-
формации. Корпоративная комплаенс-сис-
тема предполагает должность лица, ответ-
ственного за ее работу и за организацию ра-
боты с экологическими рисками [10]. Кроме 
того, комплаенс-система предполагает нали-
чие персонала компании с достаточным уров-
нем экологического, а не только профессио-
нального образования. Поэтому уже на стадии 
получения профессионального образования 
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необходима его экологизация. И это – серьез-
ная педагогическая проблема [1]. 

Еще одним средством предупреждения эко-
логических рисков может служить технология 
блок-чейн, которую уже сейчас используют 
для хранения и обработки персональных дан-
ных. Соответственно, такая технология может 
быть использована для хранения и обработки 
большого массива экологической информации, 
которая может храниться в виде цепочки бло-
ков наподобие хромосомы, в основе которой 
лежит длинная молекула ДНК. В структуре 
ДНК, как известно, две нити, в структуре эко-
логического блок-чейн может быть несколько 
«нитей»: собственно экологическая, экономи-
ческая, правовая и т. д. Данная технология 
позволяет сформировать у компании своеоб-
разную «генетическую» экологическую па-
мять наподобие генетической памяти нашего 
организма, и оперативно разрабатывать такие 
сценарии своего поведения, которые позволят 
ей избегать рисков. 

Особо следует выделить эколого-правовые 
риски, с которыми сталкиваются субъекты 
хозяйственной деятельности и под которыми 
понимается вероятность наступления для них 
определенных негативных юридических по-
следствий [6, с. 144]. К средствам предупре-
ждения эколого-правовых рисков можно от-
нести экологический аудит, государственную 
экологическую экспертизу. В настоящее вре-
мя подготовлен проект ФЗ «Об экологиче-
ском аудите», в котором содержатся основ-
ные нормы проведения независимой, ком-
плексной и документационной оценки эколо-
гических рисков. Но в данном проекте также 
нет необходимой четкости в вопросах преду-
преждения экологических последствий. Так, 

ст. 3 «Обязательный и добровольный аудит» 
данного проекта ФЗ регламентирует случаи, 
когда такой аудит должен проводиться. И все 
эти случаи связаны с уже наступившими 
негативными последствиями от экологиче-
ских рисков. Поэтому представляется целесо-
образной доработка данного проекта с учетом 
необходимости профилактики экологических 
рисков и, соответственно, повышения уровня 
экологической безопасности. Одновременно 
представляется целесообразным ускорить 
принятие нового «Экологического кодекса 
Российской Федерации», в котором необхо-
димо предусмотреть упреждающие профи-
лактические меры по недопущению негатив-
ных антропогенных и техногенных послед-
ствий, связанных с экологическими рисками. 

Заключение. Экологический менеджмент 
и, в частности, управление экологическими 
рисками в настоящее время не имеет той эф-
фективности, которая необходима для сло-
жившейся ситуации. Слабой остается заин-
тересованность самих предприятий во внед-
рении у себя экологического менеджмента. 
Для современного экологического менедж-
мента характерна направленность на теку-
щую работу с экологическим рисками, по-
следствия которых уже наступили. 

В связи с этим необходима модернизация 
системы экологического менеджмента, фор-
мирование его направленности на предупре-
ждение экологических рисков и их послед-
ствий. Необходима также обязательная эко-
логическая сертификация всех субъектов хо-
зяйственной деятельности, в т. ч. и субъек-
тов малого и среднего бизнеса, что позволит 
существенно поднять уровень экологической 
безопасности в современных условиях. 
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ПЕДАГОГИКА

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ» 

ЕРМИКОВ Вадим Николаевич  
аспирант 

Тольяттинский государственный университет 
г. Тольятти, Россия 

В статье рассматривается проблема педагогической одаренности будущего учителя. Раскрыта сущ-
ность и компоненты педагогической одаренности, условия эффективной работы с педагогически ода-
ренными студентами, представляющей собой сложное взаимодействие универсальных и специальных 
компонентов, обеспечивающих потенциальную возможность достижения успеха в педагогической дея-
тельности. Излагаются концептуальные основы выявления, отбора и сопровождения педагогически 
одаренной молодежи. Основными методами проведенного исследования является анализ, синтез и фор-
мализация, анкетирование, моделирование, педагогическое проектирование, описание подходов и прин-
ципов выявления отбора и сопровождения педагогически одаренных молодых людей.  
Ключевые слова: способности, одаренность, педагогические способности, педагогическая одаренность. 

остановка проблемы в общем виде. В
современных условиях развития обра-

зования возрастает интерес специалистов в 
области психологии и образования к вопросу 
одаренности личности. Долгое время пробле-
ма таланта была в центре внимания специали-
стов в области психологии и образования. 
Первый шаг к решению этой проблемы был 
предложен во второй половине девятнадцато-
го века. Сегодня вопрос воспитания талантли-
вого человека становится неотъемлемой со-
ставной частью существования каждого из нас 
и является насущной потребностью на совре-
менном этапе развития человечества. Вот по-
чему развитие способностей личности стало 
особенно важным, и необходимо внедрять ка-
чественно новые методы обучения, основан-
ные на работе исследователей и преподавате-
лей. Очень важно, чтобы наука и преподава-
ние решали проблему выявления и формиро-
вания навыков и дарований у всех детей, а 
также улучшали процесс, с помощью которого 
учителя готовятся к выполнению заданий. 

Одним из приоритетов национальной по-
литики в области образования является забо-
та о талантливых и одаренных молодых лю-
дях для их творческого, интеллектуального, 
духовного и физического развития. Моло-
дежь – это потенциал страны, который будет 
определять путь развития науки, техники, 
экономики и искусства. Именно поэтому 

программа реформирования и развития выс-
шего образования России предусматривает 
ужесточение стандартов для образователь-
ной и воспитательной деятельности с та-
лантливыми молодыми людьми. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций, которые посвящены решению 
этой проблемы, подтверждает, что одарен-
ность представляет собой важную психолого-
педагогическую и социальную тему, заслужи-
вающую особого интереса со стороны ученых. 
Тем не менее, даже при богатом опыте работы 
с талантливыми детьми, в международной 
научной среде отсутствует консенсус в отно-
шении определения термина «одаренность». 
На сегодня существует более ста определений 
понятия «одаренность». Длительное время 
главным показателем одаренности признавал-
ся большей частью интеллект. Фундамен-
тальные исследования Л.М. Термана (1959), 
направленные на доведение стабильности 
показателей интеллекта, привели к тому, что 
в течение многих лет в роли рабочего опреде-
ления одаренности, ее эквивалентом, был уро-
вень интеллекта, определенный и оцененный 
по соответствующим тестам. 

Термин «одаренность» стал часто упоми-
наться в научных публикациях в то время, ко-
гда педагогика и затем психология начали 
формироваться как независимые дисциплины. 

Анализ литературы по психологии и педа-

П 
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гогике показывает, что исследования одарен-
ности в основном сосредоточивались на во-
просах изучения индивидуальных различий 
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, Б.М. Теплов и др.), определению поля и 
типа одаренности (С.А. Гончаренко, Г.В. Бур-
менская и др.), развитие дарований в разном 
возрасте (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин,      
Н.С. Лейтес, В.Ф. Паламарчук и др.), выявле-
нию и развитию талантов учащихся (В.А. Кру-
тецкий, Б.М. Теплов и др.). Одаренность и ее 
типологию исследовали В.Н. Дружинин,       
А.М. Матюшкин, Р. Штернберг, Э. Вудьярд, 
Э. Торндайк и др. Проблема работы с та-
лантливой молодежью также отражена в ра-
ботах современных российских исследовате-
лей (Т.П. Гордеев, Е.Н. Шеппелев и др.). 

Одаренность – это естественная склонность 
к определенной деятельности: склонность, ко-
торую развивает правильное воспитание, вы-
сокое развитие способностей человека, благо-
даря чему он добился выдающихся достиже-
ний в отдельных областях деятельности. В 
настоящее время наиболее популярной являет-
ся модель одаренности, которая состоит из 
трех компонентов: способность достигать об-
щий и специальный уровни развития, выходя-
щие за средние показатели, личная креатив-
ность; личная мотивация к определенной дея-
тельности (общая и специальная). 

Среди ведущих видов одаренности совре-
менные ученые определяют и педагогическую, 
как уникальное сочетание человеческих спо-
собностей для выполнения функций педагоги-
ческого работника, что позволяет ему достичь 
значительных достижений в креативной про-
фессиональной сфере. Основой склонности к 
педагогической деятельности являются педа-
гогические способности (академические, ди-
дактические, перцептивные, исследователь-
ские, организаторские, коммуникативные, 
экспрессивные, креативные и др.), сочетаю-
щиеся с мотивацией и сознательной профес-
сиональной направленностью личности. 

Сложности обнаружения и развития та-
лантливых студентов в педагогических вузах 
были рассмотрены в исследованиях А.В. Ан-
тоновой, В.М. Галузинского, М.И. Сметан-
ского, Е.Ю. Спицына, и др. В последние де-
сять лет исследователи в области психологии 
и педагогики сделали весомый вклад в ис-
следование специфических условий воспи-
тания одаренной личности. Однако проблема 

выяснения сущности понятия «педагогиче-
ская одаренность» и выявления педагогиче-
ски одаренной студенческой молодежи явля-
ется недостаточно изученной. 

Формулирование целей статьи. Цель 
данной статьи заключается в раскрытии сущ-
ности понятия «педагогическая одаренность», 
освещении взглядов современных ученых на 
составляющие педагогической одаренности и 
пути решения проблемы работы с педагогиче-
ски одаренными студентами. 

Изложение основного материала иссле-
дования начнем с того, что одаренность — 
предрасположенность к конкретному виду 
деятельности: склонность, которую развива-
ет правильное воспитание, высокое развитие 
человеческих способностей, чтобы он до-
бился заметных достижений в конкретных 
областях деятельности. Талант развивается в 
процессе роста, обучения и работы. Развитие 
талантов людей определяется уровнем бла-
госостояния, культурными традициями и со-
циальными связями общества. 

Различают специальную одаренность и 
общую одаренность. Специальная одарен-
ность – это особая комбинация умения и та-
ланта, обеспечивающая вероятность дости-
жения успеха в конкретной сфере деятельно-
сти. Общая одаренность – это способность 
проявлять талант во множестве различных 
сфер деятельности или особая совокупность 
компетенций, от которых зависит результа-
тивность различных сфер деятельности. 

В специализированных источниках выде-
ляются различные категории одаренности по:  

 уровню развития (настоящая, возмож-
ная, умение, дарование, мастерство, гени-
альность); 

 форме (определенная, неявная); 
 возрастным характеристикам (ранняя, 

поздняя);  
 типу активности и области психики, ее 

обеспечивающих (социальная, умственная, 
академическая, трудовая, творческая, физи-
ческая); 

 области охвата в разных сферах дея-
тельности (общая, специализированная). 

На основе исследований А. Анастази,       
Г. Балла, Д.Б. Богоявленской, Э. де Боно, 
Ю.З. Гильбуха, М.Г. Давлетшина, В.Н. Дружи-
нина, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, Я.А. По- 
номарева, Р.С. Пономаревой-Семеновой, 
В.В. Рыбалки, А.И. Савенкова, М.А. Холод-
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ной, В.Д. Шадрикова и др. были выделены 
существенные характеристики одаренных 
детей: любознательность, сверхситуативная 
активность, развитое логическое, ассоциа-
тивное мышление, а также оригинальность, 
гибкость мышления, его высокая производи-
тельность, способность к прогнозированию, 
наблюдательность, высокий уровень разви-
тия памяти, креативность, высокая концен-
трация внимания, самостоятельность, спо-
собность к самоактуализации, лидерство, 
эгоцентричность, тонкий юмор, необычное 
восприятие обыкновенного [2]. 

Основные черты, отражающие понятие 
«одаренность», включают следующее: нали-
чие выдающихся универсальных (или спе-
цифических) способностей, развитие кото-
рых превосходит средний уровень; уникаль-
ная комбинация этих способностей, обеспе-
чивающая успех в одной или нескольких об-
ластях деятельности; значительный интел-
лектуальный потенциал; наличие предпосы-
лок для развития творческих способностей, 
которые позволяют человеку заниматься твор-
ческим поиском и находить нестандартные 
решения различных задач; позитивное эмоци-
ональное отношение к выполняемой работе, 
способствующее ее совершенствованию; раз-
витие настойчивости и мотивации к опреде-
ленной деятельности; и наличие ценностных 
смыслов в индивидуальном сознании. 

Современные исследователи (М.Г. Буг-
рин) отмечают, что одаренность предполага-
ет наличие интеллектуальной активности. 
Общие психологические основы всех видов 
одаренности предусматривают наличие у 
одаренной личности высокого уровня духов-
ного развития (сфера ценностей), психоло-
гического развития (сфера самосознания), 
интеллектуальной зрелости (сфера интеллек-
туального овладение действительности). 

Одаренность по О.А. Антоновой опреде-
ляется как потенциальные личностные харак-
теристики генетики (склонность), общества 
(благоприятная социальная среда) и отдель-
ных людей (позитивная я-концепция, соот-
ветствующие волевые качества, направлен-
ность, настойчивость и т. д.). Предпосылка 
для развития способностей человека до уров-
ня, превышающего средние условия, чтобы 
он мог достичь значительного успеха в опре-
деленных областях деятельности [1, с. 4-5]. 

Выявление и отбор одаренной молодежи 

предполагает использование разнообразных 
технологий психологической диагностики: 
тренинг, тестовые методики, методы социо-
метрии, статистические способы, компью-
терные программы и т. п. [7]. 

Существенная черта нынешнего взгляда на 
одаренность заключается в том, что она вос-
принимается не как статичная, а как изменяю-
щаяся характеристика (Ю.Е. Бабаева, А.А. Са-
венков и др.). Одаренность проявляется и раз-
вивается в действии. Такое понимание стало 
основой для создания теоретических моделей 
одаренности, включающих как личностные 
потенциалы, так и внешние факторы. 

В России под редакцией Д.Б. Богоявлен-
ской и В.Д. Шадрикова была разработана 
концепция одаренности, получившая назва-
ние «Рабочая концепция одаренности». Со-
гласно авторам этой концепции, одаренность 
представляет собой комплексное свойство, 
развивающееся на протяжении жизни и поз-
воляющее человеку достигать значительных 
успехов в одной или нескольких областях 
деятельности в сравнении с другими людь-
ми. Авторы этой концепции указали, что в 
предлагаемом определении можно избавить-
ся от повседневного представления об ода-
ренности как количественных выражениях 
способностей и вместо этого понимать ода-
ренность как систематическое качество. 
Первоначальное предложение авторов этой 
концепции состояло в том, чтобы предло-
жить «ядро таланта» не в трех формах, как в 
западной модели, а в виде двух основных 
компонентов – инструментов и стимулов. 
Авторы этой концепции предлагают двух-
компонентную модель одаренности, а интел-
лект и креативность включены в инструмен-
тальный компонент как неотъемлемая часть 
одаренности. Талант ребенка рассматривает-
ся как единство двух категорий «я могу» и «я 
хочу». Следовательно, признак одаренности 
охватывает два аспекта поведения одаренно-
го ребенка: инструментальный (характери-
зующий его способ деятельности) и мотива-
ционный (отношение ребенка к тому или 
иному аспекту реальности, а также отноше-
ние к самой деятельности). Мотивация 
вполне традиционна для выделения автора-
ми. Она имеет пять основных функций: 

1) повышенная избирательная чувстви-
тельность к определенным аспектам дея-
тельности субъекта;  
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2) проявление явного интереса к опреде-
ленным профессиям или сферам деятельно-
сти и с большим энтузиазмом отношения се-
бя к этой теме;  

3) повышенные когнитивные потребности;  
4) преимущества противоречивой и не-

определенной информации;  
5) по отношению к результатам собствен-

ной работы человек склонен ставить «сверх-
сложные» цели и стремиться к идеальной 
высокой планке.  

Среди современных концепций одаренно-
сти наиболее признанной является модель, 
которая состоит из трех компонентов:  

1) мотивации (направленности) личности 
к определенному виду деятельности;  

2) креативности мышления личности;  
3) развития специальных способностей, 

выше среднего уровня. 
Таким образом, одаренность – это общее 

проявление различных способностей для 
конкретной цели деятельности. 

А.Д. Балацинова обобщает подходы к 
классификации видов одаренности по сле-
дующим критериям: 

 областью талантов (умственная, науч-
ная, творческая, лидерская, художественная, 
физическая);  

 видом деятельности и сферами психики, 
ее обеспечивающими (в практической дея-
тельности-одаренность в ремеслах, спортив-
ная и организационная; в теоретической (по-
знавательной) деятельности – интеллекту-
альная одаренность различных видов в зави-
симости от предметного содержания дея-
тельности (одаренность в области естествен-
ных и гуманитарных наук, интеллектуаль-
ных игр и тому подобное); в художественно-
эстетической деятельности – хореографиче-
ская, сценическая, литературно-поэтическая, 
изобразительная и музыкальная одаренность; 
в коммуникативной деятельностилидерская 
и аттрактивная одаренность; в духовно-
ценностной деятельности – одаренность, ко-
торая проявляется в создании новых духов-
ных ценностей и служении людям);  

 степенью сформированности (фактиче-
ская, потенциальная);  

 формой проявления (доминирующие, 
скрытые); 

 широтой выполнения различных видов 
деятельности (общая, специальная); 

 особенности возрастного развития (ран-
нее, позднее); 

 предпочтительными видами деятельно-
сти (интеллект, учеба, творчество, искусство, 
психомоторика, спорт), дизайн, лидерство 
(организация) и т. д.);  

 интенсивностью исполнения (высокая 
готовность учиться, талантливые, высоко-
одаренные; особые или особо одаренные - 
гении и вундеркинды);  

 скоростью интеллектуального развития 
(с нормальной возрастной скоростью разви-
тия или талантом, который добился значи-
тельного прогресса);  

 возрастными характеристиками работо-
способности (переменные (временные), ста-
бильные) [3]. 

В педагогике существует несколько типов 
одаренности: рациональное мышление (не-
обходимое для ученых, политиков и эконо-
мистов); художественно-образное (необхо-
димое для дизайнеров, оформителей, худож-
ников и писателей). Каждый тип охватывает 
несколько видов одаренности, и каждый тип 
интерпретируется как особая способность. 

В пределах профессиональной одаренно-
сти как отдельный вид может быть выделена 
педагогическая одаренность. Современные 
ученые (А.В. Антонова, В.Л. Прокопов,   
В.А. Кан-Калик и др.) выделяют педагогиче-
скую одаренность среди определяющих. Она 
включает качественно своеобразное сочета-
ние педагогических способностей, мотивации 
и сознательной профессиональной направлен-
ности личности, позволяющей достичь зна-
чительных успехов в творческой педагогиче-
ской деятельности [6, с. 8]. 

Структуру педагогических способностей 
и их влияние на деятельность учителя рас-
сматривали И.А. Зязюн, В.А. Сухомлинский,        
В.А. Кан-Калык, Г.С. Костюк, В.А. Сласте-
нин, К.Д. Ушинский и др. По мнению одних 
ученых педагогические способности заложены 
в человеке от рождения (И.А. Зязюн, В.А. Мо- 
ляко, В.А. Сухомлинский и др.). Другие уче-
ные считают, что эти способности встречаются 
редко и их нужно формировать (И.В. Бог-
данова, Н.В. Ки чук и др.). 

К педагогическим способностям относят-
ся следующие: академические, дидактиче-
ские, перцептивные, конструктивные, орга-
низаторские, исследовательские, коммуника-
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тивные, экспрессивные, креативные, научнопо-
знавательные; коммуникативные; социальные 
[2, с. 21]. К.К. Платонов, В.А. Сухомлинский и 
др. утверждают, что важной составляющей пе-
дагогических способностей является любовь к 
детям и привязанность к ним, выдержка и 
уравновешенность. З.Н. Курлянд, Р.И. Хмелюк 
выделяют в педагогических способностях 
наблюдательность, культуру и технику речи, 
эмпатию, способность к невербальному обще-
нию, умение анализировать, прогнозировать, 
планировать, самостоятельность мышления и 
оперативность принятия решений [6, с. 32]. 

Исследователи признают значимость для 
будущего учителя направленности на ста-
новление «человеческого в человеке», ду-
ховных способностей, проявляющихся в 
стремлении к духовности (В.Д. Шадриков). 
Поэтому педагогическая одаренность долж-
на быть рассмотрена не только как исключи-
тельное явление, но и как личностный по-
тенциал, который есть у каждого. 

Важным аспектом развития педагогиче-
ской одаренности является учет природной и 
социальной составляющих, поскольку фено-
мен одаренности выступает как творческий 
процесс, в котором эти две составляющие 
взаимодействуют. 

В современной отечественной психолого-
педагогической литературе одаренность опре-
деляется как личностный потенциал ориги-
нальности – это склонность человека, благода-
ря которой он может добиться значительного 
успеха в определенной сфере деятельности. 
Согласно этому подходу, О.В. Антонова рас-
сматривает понятие «педагогическая ода-
ренность» как качественно своеобразное со-
четание способностей человека к осуществ-
лению функций педагогического работника, 
что позволяет ему достичь значительных 
успехов в творческой профессиональной де-
ятельности [1]. 

Личностная модель педагогического талан-
та, предложенная О.В. Антоновой, содержит 
следующие компоненты: педагогическая спо-
собность, уровень развития выше среднего; 
педагогическая креативность, то есть способ-
ность к педагогическому творчеству [1, с. 20]. 

В.В. Радул определяет содержание педаго-
гической одаренности, исходя из того, что пе-
дагогические способности есть индивидуаль-
ные психологические предпосылки успешной 

педагогической деятельности. Он считает, что 
к ним принадлежат: 

1) конструктивные способности – способ-
ность проектировать личность учащихся, де-
лать отбор и композиционно строить учебно-
воспитательную работу в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенно-
стями учащихся;  

2) организаторские способности - умение
привлекать учащихся к различным видам 
деятельности и сделать коллектив инстру-
ментом воздействия на отдельную личность, 
делать личность активной в развитии;  

3) коммуникативные способности - спо-
собность устанавливать хорошие взаимоот-
ношения с детьми, изменять их в соответ-
ствии с развитием учащихся и их требовани-
ями к учителю [8]. 

Л.В. Прокопов под педагогической ода-
ренностью понимает системное качество 
личности, которое развивается в единстве 
педагогических способностей (одаренности) 
и гуманистической позиции, обеспечиваю-
щей духовность профессии [7, с. 1]. 

Задатки к педагогической одаренности 
отчасти заложены природой, однако на ее 
формирование влияет микро - и макросреда. 
Залогом педагогической одаренности сту-
дентов является органичное сочетание само-
отверженной любви к детям, глубокое зна-
ние учебного предмета и высокий уровень 
развития способностей [6]. 

Развитие талантов учителей в будущем 
будет особенно эффективным при построе-
нии содержания, формы и методов их про-
фессиональной подготовки. Продвижение 
процесса развития педагогической одаренно-
сти заключается в стремлении создать пол-
ноценную многофакторную модель обучения 
будущих талантливых учителей; создать пол-
ноценную систему саморегулирования для 
обнаружения и поощрения одаренных студен-
тов в учебных заведениях; на основе методик 
углубленного изучения, ускоренного обуче-
ния, расширенного содержания и подходов с 
акцентом на решение проблем следует совер-
шенствовать профессиональную и педагоги-
ческую подготовку будущих педагогов; сти-
мулировать творческую работу студентов и 
преподавателей; разрабатывать и внедрять 
методы обучения талантливых студентов, ос-
нованные на стимулировании, персонализа-
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ции и различении учебной и познавательной 
деятельности студентов, развивать и совер-
шенствовать педагогические способности, 
креативность и педагогическую направлен-
ность будущих учителей [1]. 

Работа с одаренными студентами требует 
соответствующего содержания учебного кур-
са, ориентированного на новизну информации 
и различные виды поиска, анализа, развития 
и творческой деятельности. Эффективность 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов – гениев образования существенно 
зависит от организационных форм учебной 
работы, которые позволяют развивать спе-
циальные способности, формировать моти-
вацию к педагогической деятельности, сти-
мулировать креативность мышления. 

Выводы. Одаренность – это системное ка-
чество психики, качественно своеобразное со-
четание способностей, которое развивается в 
течение жизни и определяет возможность до-
стижения человеком более высоких результа-
тов в одной или нескольких видах деятельно-
сти по сравнению с другими людьми. 

Среди профессиональных видов одаренно-
сти отдельное место занимает педагогическая 
одаренность – качественное, своеобразное со-
четание способностей человека к осуществле-
нию педагогических функций, позволяющее 
ему достичь значительных успехов в творче-
ской профессиональной деятельности. 

Организация процесса обучения одаренных 
будущих учителей предполагает перестройку 

учебно-познавательного процесса в педагоги-
ческих университетах (целей, задач, содержа-
ния, форм и методов) и направления его на 
самоактуализацию личности студента, моти-
вированное овладение знаниями, умениями, 
навыками по педагогической деятельности, 
развитие и саморазвитие личностных и про-
фессионально значимых качеств студентов 
(педагогических способностей, креативности, 
профессиональной направленности, педагоги-
ческого мастерства и т. п). Построение учеб-
ного процесса одаренной молодежи предпола-
гает достижение высокого развивающего эф-
фекта, направленного на становление лично-
сти будущего учителя и реализацию его твор-
ческого потенциала. 

Реализуя свой потенциал в процессе обу-
чения, будущие учителя учатся выявлять и 
развивать одаренность учеников. Также, 
перспективным направлением дальнейшего 
исследования является подготовка препода-
вателя педагогического вуза к работе с пе-
дагогически одаренными студентами (фор-
мирование умения преподавателя осуществ-
лять учебную и воспитательную работу с 
педагогически одаренными студентами), 
разработка соответствующей системы сти-
мулирования студентов и преподавателей, 
создание условий для появления и развития 
интереса к работе с одаренными студента-
ми, разработка педагогического инструмен-
тария для подготовки студентов к работе с 
одаренными учениками. 
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В статье представлены результаты анализа различных визуальных средств, используемых в совре-
менных учебниках по русскому языку как иностранному (А1-А2). Было установлено, что визуальные 
средства отвечают особенностям «клипового мышления» современного человека, а также задей-
ствуют различные типы внимания. В статье описана стратегия использования так называемых 
«говорящих картинок», инфографики, на начальном этапе обучения, перечислены основные преиму-
щества инфографики. По мнению автора, полученные данные позволяют описать методику созда-
ния дидактических материалов, используемых в процессе преподавания русского как иностранного.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, визуальные средства, инфографика, клиповое 
мышление, поликодовый текст, лингвовизуальный комплекс. 

овременное обучение русскому как ино-
странному (РКИ) все больше и больше

опирается на коммуникативный подход, 
предполагающий, в свою очередь, концен-
трацию внимания на личностных особенно-
стях студентов, на формировании позитив-
ной мотивации учащихся к использованию 
языка как инструмента коммуникативного 
взаимодействия для решения определенных 
языковых и речевых задач. Итогом такого 
акцента должно стать развитие коммуника-
тивной компетентности обучающихся. При 
этом необходимо найти приемы, стимули-

рующие эффективное овладение коммуника-
тивными навыками в иностранном языке как 
в языковой среде, так и вне ее. 

В качестве таких приемов в современной 
педагогике выступают приемы нейродидакти-
ки, «содержательным ядром которых является 
переориентация с содержания образования на 
личность познающего человека» [4, с. 607], на 
его когнитивные способности, что способ-
ствует повышению эффективности образова-
тельного процесса и достижению более вы-
соких результатов. Современным учащимся 
свойственны затруднения с восприятием ли-

С 
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нейных текстов в силу изменений их когни-
тивно-психологической системы. Канадский 
философ Маршал Маклюэн утверждает, что 
использование цифровых технологий и элек-
тронных средств коммуникаций привело к 
замене «линейного мышления нелинейным, 
а человек воспитал в себе понимание карти-
нок» [3, c. 320]. «Клиповое мышление» 
включает в себя «высокую скорость воспри-
ятия образов, наглядность, эмоциональность, 
имманентность, ассоциативность» [3, c. 320], 
поэтому «цифровому поколению» легче вос-
принимать зрительные, структурированные 
образы. К тому же, как уже доказано, физио-
логически зрительное восприятие – базовое у 
человека, так как: 

 почти три четверти сенсорных рецепто-
ров человека расположены в глазах;  

 в работе с визуальными данными заняты 
почти 50% нервных клеток головного мозга;  

 люди могут воспроизвести 80% из того, 
что они восприняли зрением и повторили, 20 
% из увиденного и осмысленного (т. е. про-
читанного), 10% – от услышанного;  

 при этом когнитивная функция мозга 
при принятии и анализе наглядно представ-
ленных данных используется на 19% менее 
активно, чем при восприятии иного формата;  

 акцент на подробностях увиденного 
позволяет запоминать их лучше на 4,5%. 

Результатом актуализации визуального 
восприятия стало появление учебников но-
вого поколения, для которых визуальная со-
ставляющая становится доминантой. И эта 
тенденция взаимосвязи линейного текста и 
визуальных образов, то, как этот текст пре-
зентуется, как интегрируется в процесс обу-
чения с помощью визуальной составляющей, 
с каждым годом приобретает все большую 
фундаментальность. 

Совокупность вербальных и невербаль-
ных компонентов при обучении также сви-
детельствует об открытости коммуникатив-
ного поведения преподавателя и способству-
ет созданию хороших взаимоотношений со 
студентами [5]. 

Особую значимость средства визуализации 
имеют на начальном этапе обучения, когда 
визуализация выполняет функцию основного 
метода семантизации лексических единиц. 

При этом большое значение приобретает 
набор тех невербальных инструментов, кото-
рые мы используем при работе с учебным ма-
териалом, поскольку это напрямую влияет на 
степень усвоения данного материала. 

В современных учебниках РКИ для началь-
ного этапа активно используются разнооб-
разные способы визуализации, которые 
участвуют в активизации различных типов 
внимания обучающихся: например, в учеб-
ном пособии «Я люблю русский язык» 
Межкультурного института Liden & Denz 
представлены задания с различными невер-
бальными элементами: 

 в виде графика (например, демонстра-
ция в виде графика возраста вступления в 
брак мужчин и женщин в Москве);  

 только элементы инфографики: обозна-
чение известных стран и городов с помощью 
элементов инфографики;  

 выделение в линейном тексте ключевых 
слов контрастным цветом. 

Интересно также расположение учебного 
материала: страница делится на две части, 
каждая из которых состоит из вербальных и 
невербальных компонентов (картинки, грам-
матические таблицы). Возникает лингвови-
зуальный комплекс или мультимодальный 
текст, который дробится на части, связанные 
между собой не столько смысловыми ком-
понентами в виде слов, а с помощью различ-
ных визуальных решений и не только визу-
альных, поскольку учебник предполагает ин-
теграцию аудио. Все это вместе позволяет не 
просто познакомиться с материалом, а бук-
вально погрузиться в изучаемый материал, 
поскольку задействует не только интеллек-
туальный тип внимания, но также сенсорный 
и эмоциональный. 

В следующем пособии нового поколения 
«По-русски легко» Екатерины Гуськовой 
визуальные средства представлены в виде 
рисунков, изучаемый грамматический мате-
риал выделен в тексте курсивом, а диалоги 
оформлены по аналогии с форматом мессен-
джеров, что способствует созданию положи-
тельного эмоционального фона, поскольку 
данный формат хорошо знаком учащимся. 
Страница с учебным материалом также, как 
и в «Я люблю русский язык», разделена на 
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два поля с маленькими текстами, снабжен-
ными картинками. В данном случае перед 
нами реализация теории двойного кодирова-
ния, свидетельствующая о том, что мы луч-
ше запоминаем информацию, если она пред-
ставлена и текстом, и картинкой. 

Пособие М.М. Нахабиной с соавторами 
«Русский сезон» также предлагает комбина-
цию вербального и невербального текстов, с 
выделением релевантной грамматической и 
лексической информации. Страница не де-
лится на два поля, но материал подается не 
линейно, а в виде различных блоков, выде-
ленных графически или с помощью цвета. 

Линейные тексты занимают лишь часть 
страницы, соседствуя с таблицами и рисунка-
ми. Часто для оформления диалогов использу-
ется вид стикера. Очень большую роль играет 
цвет: цветом выделяется не только новый 
грамматический и лексический материал, но и 
рубрики в учебнике, а также различные этапы 
подачи и отработки материала. 

Использование графической и предмет-
ной наглядности, сопровождаемое «памят-
ками» или «грамматическими фокусами» 
облегчает процесс восприятия студентами 
нового материала. Деление страницы на 
блоки позволяет подавать информацию 
порционно, что также способствует воспри-
ятию и усвоению материала. 

С точки зрения нового подхода к подаче 
материала на начальном этапе интерес пред-
ставляют еще два пособия: учебник «Давайте 
дружить» авторского коллектива из Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета и учебник «Привет, Россия!» авторско-
го коллектива Московского государственно-
го областного университета. 

В «Давайте дружить» визуальные сред-
ства используются как для семантизации но-
вой лексики, так и для визуальной опоры для 
текстов. Особенностью данного пособия яв-
ляется то, что грамматический материал да-
ется в качестве комментария к текстам, по-
скольку базовой единицей учебника высту-
пает вербальный текст, опирающийся на не-
вербальный в виде картинки. Грамматиче-
ский комментарий выделяется в учебнике 
курсивом и цветом. Расположение текстов, 
картинок, комментария на странице также, 

как и в предыдущих учебниках, не последо-
вательно, а в виде блоков, что в конечном 
итоге создает лингвовизуальный комплекс, о 
котором мы уже говорили ранее. 

В «Привет, Россия!» цвет играет очень 
большую роль: тексты выделены цветовым 
фоном, в самих текстах новая лексика мар-
кируется красным цветом, также с помощью 
цвета представляется грамматическая тема. 
Рисунки, как и во всех рассмотренных ранее 
пособиях, выступают визуальной опорой для 
линейных текстов. Кроме этого, в данном 
пособии рисунок становится функционально 
значимой единицей, стимулируя речевую 
деятельность. Также отличительным элемен-
тов данного пособия является расширение 
видов визуализации, используемых в учебни-
ке. Кроме таблиц и рисунков, в пособии пред-
ставлена инфографика, филворды, психоло-
гические рисунки, используемые в гешталь-
тпсихологии, которые в свою очередь акти-
визируют внимание учащихся. 

В целом можно констатировать, что в 
учебниках нового поколения широко пред-
ставлены следующие принципы:  

 принцип активного использования таких 
визуальных средств, как рисунок, выделение 
цветом, рубрикация учебного материала;  

 принцип опоры вербального текста на 
невербальный; 

 принцип деления страницы на линейные 
и нелинейные блоки, реализующие лингво-
визуальный комплекс; 

 принцип квантовой подачи информации. 
Эти принципы имеют целью активизиро-

вать различные типы внимания учащихся. 
Проведенный анализ учебников показал, 

что на начальном этапе обучения почти от-
сутствуют задания с инфографикой, хотя 
инфографика является одним из наиболее 
эффективных способов визуализации ин-
формации, на которую современные студен-
ты обращают больше внимания, чем на 
текст. Е.В. Красильникова и А.П. Ушакова 
утверждают, что использование инфографи-
ки возможно начиная с уровня В1, поскольку 
на данном этапе обучаемые начинают рабо-
тать с аутентичными текстами, могут обсу-
дить его как с преподавателем, так и с парт-
нерами по общению [1]. На начальном этапе 
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базой для обучения устной речи являются 
диалоги, состоящие из одного или несколь-
ких диалогических единств, а инфографика, 
с нашей точки зрения, представляет собой 
прекрасный дидактический материал, на ос-
нове которого возможно создание диалоги-
ческих высказываний на русском языке. Та-
ким образом, использование так называемых 
«говорящих картинок» возможно уже на 
начальном этапе изучения русского языка 
как иностранного. 

Также отметим, что необходимо разли-
чать два вида инфографики: аутентичную 
инфографику, которую преподаватель может 
найти самостоятельно, составив к ней зада-
ния, и инфографику, созданную специально 
для учебников по РКИ. Инфографика стала 
использоваться в методике обучения рус-
скому языку как иностранному сравнительно 
недавно. Авторы пособий используют в ос-
новном аутентичную инфографику, которую 
предлагают различные информагентства. В 
настоящее время еще недостаточно разрабо-
таны способы работы с инфографикой при 
обучении РКИ на начальном этапе, а также 
недостаточно изучены алгоритмы создания 
инфографики для пособий по РКИ. 

По характеру визуализации можно выде-
лить три основных вида инфографики: инфо-
графика-исследование (представляет собой 
данные опросов, исследований, статистиче-
ских данных, количественные данные, про-
центы), инфографика-описание, инфографика-
рассказ, а также инфографика смешанного ти-
па, которая может включать компоненты раз-
ных видов инфографики. Пример использова-
ния инфографики-исследования представлен в 
пособии О.Н. Гусевой «А поговорить?: ви-
зуальные стимулы для диалогов и моно-
логов на уроке русского языка», которое 
адресовано иностранным студентам, владе-
ющим русским языком на уровне А1-В1. В 
пособии обучаемые должны провести анализ 
результатов социологического опроса, пред-
ставленного в виде инфографики. Для опи-
сания результатов опроса автор предлагает 
ознакомиться с аутентичной инфографикой, 
ответить на вопрос, как она называется, 
вспомнить лексику, связанную с данной те-
мой, а затем прочитать информацию данную 

в инфографике. Предложенный далее пере-
чень вопросов служит опорой для того, что-
бы обучаемые могли описать результаты со-
циологического опроса. Затем они должны 
ответить на следующие вопросы: Какие ре-
зультаты опроса были бы в их стране? Какие 
варианты ответов им близки? (опять с опо-
рой на вопросы). Такой вариант задания 
больше подходит для уровня B1. 

При изучении РКИ на уровне А1-А2 можно 
использовать инфографикурассказ, компози-
ционными элементами которой являются 
«начало» и «финал». Этот тип инфографики 
предполагает последовательное прочтение, 
хотя оно не всегда линейно, то есть можно 
двигаться внутри инфографики в различных 
направлениях. Данный тип всегда ориентиро-
ван на какое-либо обсуждение: какую инфор-
мацию несет текст, как он построен, отноше-
ние к информации. Инфографика-рассказ спо-
собствует развитию навыков восприятия, ана-
лиза и воспроизведения информации, а также 
отработке перцептивных навыков студентов и 
навыков просмотрового чтения. 

Также на уроках РКИ можно использовать 
инфографику-описание, которая представляет 
собой описание жизни человека; физических, 
физиологических процессов; последователь-
ности действий, результатов; последователь-
ность приготовления рецепта, напитка. 

Изначально данные «информационно-ана-
литические слайды» создавались с целью при-
влечь внимание читателя, чем-то заинтересо-
вать или в чем-то убедить его, поэтому в от-
личие от рисунка и текста инфографика пред-
ставляет собой завершенный вербально-
графический текст, обладающий четкой логи-
кой, а также структурной и композиционной 
целостностью. Можно назвать следующие 
преимущества применения инфографики: раз-
нообразие тематического материала, пред-
ставленного в инфографике; ее аутентичность; 
представление большого объема информации 
в сжатом виде; изложение материала в увле-
кательной, запоминающейся форме; комму-
никативная направленность инфографики, то 
есть, с одной стороны, инфографика нуждает-
ся в прочтении, а с другой, может стать сти-
мулом при порождении высказывания. При 
работе с инфографикой обучаемым необхо-
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димо извлечь информацию, а затем воспроиз-
вести ее, то есть отрабатываются как перцеп-
тивные, так и репрезентативные навыки рабо-
ты с текстом. О.В. Толмачева указывает на 
такие достоинства инфографики, как интерес 
учащихся, и свобода высказывания, поскольку 
план содержания уже задан, а «внимание сту-
дентов обращено к форме и лексическому 
наполнению высказывания» [2, с.625]. 

В качестве рекомендаций отметим, что 
важно выбирать тематику инфографики, со-
ответствующую уровню студентов и их ин-
тересам, а также соотносить ее с изучаемой 
студентами грамматической и разговорной 

темой. Вот несколько примеров тем для ин-
фографики: питание (что едят россияне); 
одежда (как одеваются люди в разных реги-
онах России); семья (традиции и обычаи); 
животные (какие животные обитают в раз-
ных регионах России); работа и карьера (ка-
кую работу ищут россияне); Новый год в 
России (как празднуют Новый год в разных 
городах и регионах страны). 

Рассмотрим типы заданий по русскому 
языку как иностранному на начальном этапе 
на примере инфографики с сайта компании 
FDFgroup (fdfgroup.ru): «Сколько стоит хоб-
би москвичей?». 

На базе данной инфографики можно отра-
ботать родительный и творительный падежи, 
винительный падеж времени, а также лекси-
ческую тему «Мои увлечения». Весь процесс 
работы с инфографикой можно представить 
в виде нескольких этапов: 1) прочитать 
название инфографики и ответить на вопрос: 
«О чем идет речь на этом рисунке?»; 2) про-
читать текстовый компонент инфографики и 
внимательно рассмотреть графические эле-
менты; 3) составить вопросы к инфографике, 
на которые обучающиеся должны ответить, 
предложить грамматические модели для 
правильных ответов; 4) обучаемые могут 
рассказать о хобби и ценах в своей родной 
стране, провести сравнительный анализ; 5) 

обучаемые задают аналогичные вопросы 
партнерам в классе / один человек берет у 
остальных интервью; 6) обучаемые должны 
рассказать о том, какие ответы были получе-
ны (выход в монологическую речь). 

Таким образом, можно утверждать, что при 
изучении русского как иностранного на 
уровне А1-А2 следует использовать инфогра-
фику для восприятия, анализа и воспроизведе-
ния информации, а также для развития навы-
ков чтения и закрепления нового материала. В 
отличие от использования комплекса вербаль-
ного и невербального текстов, таких, как текст 
и рисунок, инфографика как поликодовый 
текст способствует развитию именно перцеп-
тивных и репрезентативных навыков, по-
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скольку необходим анализ инфографики, вы-
бор необходимой информации и ее воспроиз-
ведение. Кроме того, достоинством инфогра-
фики является ее направленность на обсужде-
ние. Также инфографика позволяет не просто 
опираться на невербальную информацию в 
процессе восприятия содержания вербального 
текста, а дает возможность погружения в 
текст. Вербальная составляющая поликодово-
го текста способна представить как граммати-

ческую тему, так и разговорную, которую 
необходимо отработать со студентами. 

Анализ современных учебников показал, 
что метод визуализации оказывается перво-
степенным при создании новейших учебников 
по РКИ, что продиктовано в первую очередь 
изменением контингента обучаемых, для ко-
торых визуальная составляющая имеет важное 
значение, а также возможностями цифровых 
технологий и доступностью информации. 
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Управление твердыми бытовыми отходами является одной из ключевых проблем, которая регулярно 
исследуется в последнее время. Поэтому важно исследовать вопросы экологической безопасности в 
сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. В работе представлен обзор современных про-
блем, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов.  
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, свалки, экологическая безопасность,  сортировка,  мето-
дологические рекомендации. 

ысокие уровни потребления энергии и 
товаров в сочетании с ускоряющимся 

ростом населения и высоким уровнем жизни 
приводят к образованию большого количе-
ства твердых бытовых отходов, которые 
представляют серьезную угрозу для окру-
жающей среды, если их эффективно не ути-
лизировать. Твердые бытовые отходы (ТБО) 
являются ключевым элементом системы ад-
министрирования отходов в Москве и Мос-
ковской области. Согласно информации Ро-
сприроднадзора, их доля составляет прибли-
зительно 8-12%. Сюда включены неисполь-
зованные товары, у которых истек срок год-
ности, а также различные остатки пищи. Не-
однородность и сложный состав таких отхо-
дов усложняют процесс их вывоза и утили-
зации (URL:https://epi.yale.edu/country/2024/ 
RUS (дата обращения 27.08.2024). 

Твердые бытовые отходы представляют со-

бой разнообразную смесь материалов, которые 
ежедневно выбрасывают жители в качестве 
мусора. В настоящее время в мире образуется 
около 2 миллиардов тонн твердых бытовых 
отходов, из которых почти 33% остаются не-
убранными муниципалитетами. Приблизи-
тельно, в среднем на душу населения в день 
образуется 0,74 кг отходов (URL:https://www. 
worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/ 
20/ what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-
of-solid-waste-management (дата обращения 
27.08.2024). Из нынешних 7,6 миллиардов 
человек, проживающих в мире (по данным 
Бюро переписи населения США, 2020), почти 
3,5 миллиарда человек лишены элементарных 
возможностей по обращению с отходами. Про-
гнозируется, что к 2050 г. число людей с неис-
правным доступом к базовым услугам по об-
ращению с отходами может быть равно 5,6 
миллиарда (URL:https://clck.ru/3CtLNm (дата 

В 
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обращения 27.08.2024). Из этого следует, акту-
альность исследования экологической без-
опасности обращения с остатками. 

ТБО обычно состоят из кухонных отхо-
дов, дворовых отходов, бумаги, картона и 
прочего мусора. Среди различных элементов 

в составе предметов, попадающих на свалку, 
можно встретить тканевые остатки, то, что 
выбрасывается из больниц, средства личной 
гигиены, средства красоты, медикаменты, 
наполнители для питомцев, кожу, резину и 
полимеры (рисунок 1).  

Рисунок 1. Схематический рисунок, показывающий классификацию 
твердых бытовых отходов 

Методы управления отходами варьируются 
в зависимости от того, что входит в них в раз-
ных муниципалитетах, городах и странах. 
Ключевые этапы обращения с твердыми быто-
выми отходами, следующие: (1) появление 
мусора; (2) накопление и транспортировка; (3) 
переработка и уничтожение отходов. Важно 
отметить, что эффективное обращение с твер-
дыми бытовыми отходами, то есть их утили-
зация, перенаправление или вторичная пере-
работка, во многом зависит от численности 
населения и валового национального дохода 
страны. В развитых странах хорошо зареко-
мендовали себя технологии преобразования 
твердых бытовых отходов в топливо, тепло- и 
энергоносители [5, с. 1433-1456]. Организация 
Объединенных Наций отнесла эффективное 
управление твердыми бытовыми отходами к 
основным целям устойчивого развития (Ор-
ганизация Объединенных Наций, 2020).  

В России весь мусор попадает в общие 
емкости, которые затем транспортируются 
для переработки и/или уничтожения, но 
необходимо ввести дополнительный этап, 
который позволит вторично использовать 
некоторые виды остатков [2, c. 77-79]. Сего-
дня весь ТБО в Москве скидываются в об-
щие емкости (как правило, в металлические 
конструкции объемом 0,7–1,5 м3), а после 

вывозится для захоронения [3, с. 655-661]. 
Кроме того, применение эко-чистых тех-

нологий в любых подходах к управлению 
отходами значительно способствует увели-
чению экологической устойчивости и более 
эффективному использованию чистых био-
ресурсов, предотвращая любое возможное 
истощение окружающей среды. Устойчивое 
обращение с отходами постоянно находит 
отклик во всем мире, в настоящее время в 
систему обращения с отходами включены 
концепции сокращения источников отходов 
и достижение устойчивых методов произ-
водства, а также потребления.  

Основные регулирующие законы и нор-
мативные акты по обращению с ТБО, отли-
чаются в разных странах. При этом, все 
больше внимания уделяется защите окружа-
ющей среды с глобальной точки зрения для 
укрепления и поддержания устойчивого раз-
вития. Среди наиболее распространенных и 
популярных нормативных актов – Повестка 
дня на XXI в., которая была утверждена в 
1992 г. Он направлен на устранение недо-
статков, связанных с устойчивым обращени-
ем с отходами во всем мире [6]. Проведение 
санитарных мероприятий в городе Москва 
регулируется Постановлением Правитель-
ства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 «Об 
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утверждении Правил санитарного содержа-
ния территорий, организации уборки и обес-
печения чистоты и порядка в г. Москве». 
Кроме того, сортировка фракции мусора в 
центральном городе администрируется По-
становлением Правительства Москвы № 734-
ПП от 18 июня 2019 г. «О реализации меро-
приятий по раздельному сбору (накоплению) 
твердых коммунальных отходов в городе 
Москве. Должны существовать специализи-
рованные емкости для отходов – 1-й – орга-
ническая фракция и загрязненных отходов, а 
2-й для перерабатываемых элементов (пла-
стик, стекло, бумага, картон, металлы). При 
этом извлекание фракций, которые могут по-
лучить возможность быть использованными в 
цикле превращений может быть более 50%. 
Кроме того, для выполнения целей федераль-
ного проекта «Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами» 
регламентируется Постановлением Прави-
тельства Москвы № 1813-ПП от 27 октября 
2020 г., который регулирует порядок накопле-
ния ТКО (в том числе их раздельного накоп-
ления) на территории г. Москвы. Значимым 
правовым актом является Приказ Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы № 01-01-13-105/21 от 13 мая 2021 г., 
регламентирующий, что ведущей организаци-
ей по вывозу различных фракций станет ГУП 
«Экотехпром» [1, с. 655-661]. 

В целом, воздействие твердых отходов на 
окружающую среду и существование чело-
века заметно в совокупности, так выделяют 
прямое и косвенное воздействие. Прямое 
воздействие связано с разложением твердых 
материалов и ущербом для здоровья челове-
ка. Косвенные воздействия сами по себе яв-
ляются постоянными воздействиями, кото-
рые могут повлиять на структуру экосистем 
и проблемы изменения климата, которые 
впоследствии определяют структуру обще-
ства, экономику и устойчивость соответ-
ствующих компонентов.  

Хочется отметить, что при восстановлении 
любой загрязненной почвы / окружающей 
среды необходимо провести обследование 

участка и понять все связанные с этим пара-
метры, а именно – химические, физические и 
биологические компоненты загрязняющих 
веществ для достижения лучшего результата. 
Кроме того, бюджет, нормативная база и су-
ществующая политика являются существен-
ными факторами, которые необходимо тща-
тельно проанализировать, прежде чем присту-
пать к выбору любого метода рекультивации. 
Интересно, что ученые-экологи прибегли к 
использованию стратегий, основанных на уче-
те рисков [4, с. 63-77]. 

Твердые бытовые отходы представляют со-
бой серьезную экологическую проблему, осо-
бенно при неправильном обращении с ними. 
Стоит выделить некоторые ключевые пробле-
мы, которые угрожают экологической без-
опасности. Одной из главных является образо-
вание свалок (регулируемых и стихийных). 
Свалки могут выделять запахи, пыль и летучие 
органические соединения, которые оказывают 
негативное воздействие на жителей городов. 
По мере роста населения большая проблема 
возникает из-за нехватки места на свалках. 
Кроме того, при сжигании отходов выделяют-
ся вредные загрязняющие вещества, такие как 
диоксины, фураны и твердые частицы, что 
приводит к респираторным заболеваниям и 
другим проблемам со здоровьем. Сжигание 
может быть энергоемким и вырабатывать 
меньше энергии, чем другие возобновляемые 
источники. Открытые свалки загрязняют воз-
дух, воду и почву вредными химическими ве-
ществами и патогенами. Современной про-
блемой российских городов является непра-
вильная сортировка, это приводит к загрязне-
нию материалов, пригодных для вторичной 
переработки, что снижает их ценность и эф-
фективность. В тоже время, неэффективные 
системы сбора препятствуют усилиям по со-
кращению отходов и их переработке. 

Обращение с твердыми бытовыми отхо-
дами имеет решающее значение для эколо-
гической безопасности. Неправильное обра-
щение с ними может привести к загрязнению 
воздуха, воды и почвы, а также к опасностям 
для здоровья населения.  
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Рассматривается значимость фактора определяющего условия негативного воздействия, конкре-
тизируются сведения применительно к деятельности на объекте, формализуя критерии обеспече-
ния безопасности в применимости понятия обоснованного риска при тушении пожаров и крайней 
необходимости. Отражено, что в целях выработки и принятия таких решений, при управлении по-
жарно-спасательными подразделениями, поступающая информация может видоизменяться с уче-
том различных сторонних факторов. 
Ключевые слова: фактор, безопасность, пожар, крайняя необходимость, обоснованный риск, оправ-
данный риск, руководитель тушения. 
 

 современном моделировании действий, 
связанных с участниками тушения по-

жаров и проведения работ связанных с туше-
нием пожаров особое внимание должно за-
нимать безопасность личности. Несомненно, 
этот весьма важный момент заслуживает вни-
мания к обеспечению деятельности с аспекта 
безопасности в условиях решения задач, 
сложно-сопряженных с тушением пожаров. 

Обеспечивая условия безопасность участ-
ников тушения, весьма важную роль играет 
старшее должностное лицо, находящееся в 
зоне ведения действий – руководитель туше-
ния пожара. При этом руководитель должен 
обладать необходимой квалификацией и 
практическим опытом для выполнения задач 
в зоне ведения действий [9]. Условия выпол-
нения поставленных задач сопряжено с вы-
бором решений на всех уровнях проработки 
информации, при этом решения принимают-
ся в условиях риска [4], ожидаемая обста-
новка на пожаре может также создать усло-
вия риска в работе. Безопасность при туше-
нии пожаров является предметом регулиро-

вания условий решающего выбора [2]. При-
каз (Приказ Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 16.10.2017 
№ 444 «Об утверждении Боевого устава под-
разделений пожарной охраны, определяю-
щего порядок организации тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ» 
(Зарегистрирован 20.02.2018 № 50100) // 
Официальный интернет-портал правовой 
информации: сайт. – URL:http://publication. Pra-
vo.gov.ru/Document/View/0001201802210017 
(дата обращения: 17.08.2024) диктует основные 
принципы управления и реагирования участ-
ников тушения пожара и его требования обя-
зательны, но основу безопасности при туше-
нии пожара диктуется по-иному (в том чис-
ле, включая Стратегию национальной без-
опасности Российской Федерации). 

Так формализуется обеспечение деятель-
ности посредством защиты личности, иму-
щества и государства в от пожаров. Вызывая 
необходимый аспект к моделированию для 

В 
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идентификации обстоятельств в значимой 
мере к негативным последствиям. Таким об-
разом, значимость фактора определяющего 
условия негативного воздействия конкрети-
зирует сведения применительно к деятельно-
сти на объекте, формализуя критерии обес-
печения безопасности в применимости поня-
тия обоснованного риска при тушении пожа-
ров и крайней необходимости [3]. Также 
учитывая многофакторность при организа-
ции к действиям самих участников тушения 
пожара, следует обратить внимание на зону 
ведения действий – «зона пожара» при опре-
делении которой важен опыт руководителя 
тушения в обеспечении основной боевой за-
дачи по тушению пожара, в которой возмож-
ны условия крайней необходимости и (или) 
обоснованного риска. Организуя действия, 
направленные на создание условий для его 
ликвидации, считается, что одновременно 
должны быть выполнены условия: отсутству-
ет угроза людям и (или) животным, предот-
вращено распространения горения (пожара), 
созданы условия (присутствует необходимая 
группировка сил). Но в этих параметрах не 
определяется сам показатель угрозы безопас-
ности. Предлагаем учитывать временной ин-
тервал ∆T=[t1, t2], для оценки степени угрозы 
от момента сообщения об инциденте. 

Сопоставляя варианты реализации реагиро-
вания и логистику наращивания группировки 
сил и средств необходимо охарактеризовать 
сам временной интервал ∆T через факторы до-
стижения угрозы безопасности. При этом в за-
висимости от логистики реагирования факторы 
могут вызывать негативные воздействия как 
самостоятельно, так и в определенных сочета-
ниях. В моделировании такие факторы не явно 
выражены или отсутствуют. Определяет ли это 
действия участников тушения пожара в усло-
виях крайней необходимости и (или) обосно-
ванного риска, что диктует уголовный закон. 
Может это действия участников тушения по-
жара в условиях крайней необходимости и 
(или) оправданного риска, диктуемый Феде-
ральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. 
от 08.08.2024) «О пожарной безопасности» – 
как вероятность … Получается у поведения 
лица, существует надежда на благополучный 
исход имея под собой достаточные основания 

определяемые в результате оценки обстановки 
на месте реагирования на ситуацию при управ-
лении боевых действий по тушению пожаров 
на месте пожара (http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201802210017 (дата обра-
щения: 17.08.2024). 

Определим ряд факторов способных нега-
тивно воздействовать на участников туше-
ния пожара и участников проведения ава-
рийно-спасательных работ (также связанных 
в том числе и с тушением пожара): 

1. Отсутствии необходимой информации,
завяленной в документах предварительного 
планирования и/или информации адекватно 
отражающей обстановку. 

2. Действия временно сформированного
нештатного органа управления (штаб) боевы-
ми действиями по тушению пожаров на месте 
пожара отличается от планируемых (доку-
ментом предварительного планирования). 

3. Участники допускают риск предвидя
сознательную возможность травмы или ги-
бели люди. 

4. Прибывающей группировкой сил и
средств нарушены условия достижения об-
щественно полезной цели или сценарий до-
кумента предварительного планирования 
(плана тушения пожара) не соответствует 
наихудшему. 

5. Пребывающие иные силы и средства не
распределены штабом и их количество более 
семи позиций. 

6. Участниками или привлекаемыми си-
лами подтверждена возможность воздей-
ствия взрывоопасных предметов, опасных 
факторов, характерных для аварий, ката-
строф и иных чрезвычайных ситуаций. 

7. Начало координации деятельности 
участвующих видов пожарной охраны более 
пятнадцати минут от сосредоточения по-
следнего прибывшего подразделения. 

8. Столкновение железнодорожного по-
движного состава (на метрополитене), сход 
подвижного состава на главных путях пере-
гонов и станций, в результате которого по-
гиб 1 человек и более или получили вред 
здоровью 5 человек и более. Полный пере-
рыв в движении поездов на 5 часов и более в 
результате аварии. 

9. Столкновение железнодорожного по-
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движного состава в результате которого: по-
гиб 1 человек и более или получили вред 
здоровью 5 человек и более или установлен 
факт нарушения условий жизнедеятельности 
50 человек и более. 

10. Штатными и нештатными должност-
ными лицами (участниками) не определены 
границы территории, на которой осуществ-
ляются действия по тушению пожара и про-
ведению аварийно-спасательных работ. 

11. При реагировании на пожар от ранга 
N2 и выше (по уровню сложности) не орга-
низована связь в зоне пожара с иными при-
влеченными силами. 

12. В зоне пожара существуют ограниче-
ния или запрет доступа к месту пожара и/или 
движения транспорта служб и ведомств. 

13. Одновременные действия по спасению 
и оказанию первой помощи пострадавшим в 
зоне пожара. 

14. Полный перерыв движения поездов на 
перегоне и (или) железнодорожной станции 
с прекращением пассажирского сообщения 
на 6 часов и более. 

15. Автотранспортная авария в результате 
которой затруднена логистика прибывающих 
сил и средств при этом погибли 5 человек и 
более или получили вред здоровью 10 чело-
век и более. 

16. Авиационное событие, за исключени-
ем событий со сверхлегкими судами (макси-
мальная взлетная масса которых составляет не 
более 495 кг без учета массы авиационных 
средств спасания), в результате которого: по-
гиб 1 человек и более или получили вред здо-
ровью 5 человек и более или нарушены усло-
вия жизнедеятельности 50 человек и более. 

17. Взрыв и (или) разрушение (обруше-
ние) элементов зданий и сооружений, в ре-
зультате которого: погиб 1 человек и более 
или получили вред здоровью 5 человек и бо-
лее или нарушены условия жизнедеятельно-
сти 50 человек и более. 

18. Ситуация на производственном объек-
те (разрушение сооружений и (или) техниче-
ских устройств, неконтролируемый взрыв и 
(или) выброс опасных веществ) в результате 

которого: погиб 1 человек и более или полу-
чили вред здоровью 5 человек и более или 
нарушены условия жизнедеятельности 50 
человек и более. 

19. Интенсивный выброс нефти (нефте-
продуктов) на сухопутную часть территории 
в объеме 5 т и более. 

20. В границах зоны пожара объявлено 
состояние «Аварийная обстановка» в соот-
ветствии с требованиями федеральных норм 
и правил (в области использования атомной 
энергии). 

21. Снег (снегопад) с показателями 20 мм 
и более за период времени 12 часов и менее, 
в результате которого: погиб 1 человек и бо-
лее или получили вред здоровью 5 человек и 
более или нарушены условия жизнедеятель-
ности 50 человек и более. 

22. Сильное помутнение воздуха за счет 
скопления мельчайших частиц воды (пыли, 
продуктов горения), с метеорологической 
дальностью видимости не более 50 м про-
должительностью 12 часов и более. 

23. Не локализованы крупные лесные по-
жары и другие ландшафтные (природные) 
пожары (площадью 25 га и более в зоне 
наземной охраны лесов и 200 га и более в 
зоне авиационной охраны лесов), действую-
щие более 3 суток с момента обнаружения, в 
отношении которых в установленном поряд-
ке не принималось решение о прекращении 
или приостановке работ по тушению лесного 
пожара и другого ландшафтного (природно-
го) пожара. 

При условии описанных выше факторов 
руководителю тушения пожара приходится 
принимать решения в достаточно сложной 
обстановке, учитывая при этом ряд имею-
щихся альтернатив, для выбора наилучшей. 
Участники и их руководители сталкиваются 
с неопределенностью информации [1; 7-8], 
что отражается на принятии решений. В 
частном случае, обобщенная последователь-
ность принимаемых решений должна вклю-
чать идентификацию ситуации, синтез реше-
ния, поиск оптимального и контроль реше-
ния (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Последовательность принимаемых решений 

Однако, ключевым элементом примене-
ние алгоритма является возможность его 
практического применения в момент воз-
никновения необходимости решения задачи, 
т. е. на месте пожара [5]. Следует отметить, 
что в целях выработки и принятия таких ре-

шений, при управлении пожарно-спаса-
тельными подразделениями, поступающая 
информация может видоизменяться с учетом 
различных сторонних факторов. Данные сто-
ронние факторы, будут описаны соответ-
ствующим ансамблем. 
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В статье рассматривается понятие представительства в гражданском процессе. Освещены под-
ходы к определению института гражданского представительства. Акцентируется внимание на 
значении гражданско-правового и судебного представительства. Делается вывод, что определение 
исследуемого института является комплексным и включает в себя публично-правовые и частно-
правовые начала гражданского процесса.  
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дной из ключевых проблем современ-
ной юриспруденции является опреде-

ление природы института представительства 
в гражданском процессе. В настоящий мо-
мент представительство имеет колоссальное 
значение в процессуальном праве, обеспечи-
вая защиту прав и интересов сторон в судеб-
ном разбирательстве.  

Как и любой современный правовой инсти-
тут, представительство имеет свои историче-
ские корни, которые обуславливают его даль-
нейшее развитие и раскрывает непосредствен-
ное значение. Точкой отсчета развития инсти-
тута гражданского представительства право-
веды чаще всего связывают с появлением в 
римском праве мандатов, которые представля-
ли собой безвозмездный договор с обещанием 
ведения дел за другое лицо (аналог современ-
ного договора поручения). Идеи прямого 
представительства раскрыл голландский фи-
лософ и юрист Гуго Гроция, который говорил 
о возможном единстве поручения и предста-
вительства. По словам Е.Я. Токара, Гроций 
«является родоначальником «теории фикции», 
объясняющей акт представительства тем, что 
будто бы здесь действует сам представляе-
мый» [5, с. 35-39]. 

Четкая регламентированная дефиниция 
представительства в процессуальном законе 
отсутствует, в силу чего, обобщая мнения пра-
воведов, касаемых подходов к определению 
категории представительства в отечественной 
доктрине, стоит резюмировать следующее.  

Первый подход базируется на статье 182 
ГК РФ и раскрывается в том, что «предста-

вительство» есть сделка, «совершенная од-
ним лицом (представителем) от имени дру-
гого (представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании за-
кона либо акте уполномоченного государ-
ственного органа или органа местного само-
управления, которая непосредственно созда-
ет, изменяет или прекращает права и обязан-
ного представляемого» (Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301). 

В судебной практике можно найти подход к 
пониманию представительства как граждан-
ского правоотношения, когда представитель 
организует связи в правах и обязанностях 
представляемого с третьими лицами с целью 
обеспечения его интересов (Апелляционное 
определение Ставропольского краевого суда от 
22.08.2018 г по делу № 33-5360/2018. – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 
=doc&base=SOSK&n=74689#2uaWKNU11DZi3
qr5 (дата обращения: 25.08.2024). 

Третий подход заключается в том, что 
представительство есть непосредственно дей-
ствие, то есть совершение сделок и иных юри-
дических действий представителем в пределах 
полномочий от имени другого лица. Данное 
мнение в общем понимании раскрывает трак-
товку представительства как сущности сделки 
в п. 1 ст. 182 ГК РФ [2, с. 33]. 

В широком смысле, на данный момент, в 
силу наличия некоторых разногласий в 
научной литературе, опираясь на нормы, за-
крепленные в гражданском законодатель-
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стве, представительство принято понимать 
как совершение определенных процессуаль-
ных действий представителем от имени 
представляемого в рамках полномочий, ко-
торыми он наделен доверенностью, законом, 
либо иными актами, выданными уполномо-
ченными на то государственными органами, 
в соответствии с которыми он создает, изме-
няет или прекращает гражданские правоот-
ношения представляемого [3, с. 87].  

Существует мнение о том, что институт 
представительства охватывает все суще-
ствующие нормы права, которые регулируют 
отношения, где одно лицо оказывает юриди-
ческую поддержку другому лицу с целью 
реализации имеющихся прав и обязанностей 
последнего в его правоотношениях с третьи-
ми лицами [4, с. 16]. Ключевое место в вы-
шеуказанном многоотраслевом институте 
занимают гражданско-правовые нормы.  

Современные столпы юридических наук 
считают, что необходимо отделять гражданско-
правовое и судебное представительство. Кроме 
того, что их сущности разграничены в законо-
дательстве (Гражданский кодекс, ст. 182; 
Гражданский процессуальный кодекс, ст. 48), 
так и по смыслу законодатель довольно четко 
дает понять, что задача судебного представи-
тельства заключается в механизме реализации 
участником судебного процесса своих процес-
суальных прав и обязанностей в полном объе-
ме в случаях, когда он самостоятельно не спо-
собен в полной мере их реализовать. Граждан-
ско-правовое представительство же охватыва-
ет довольно широкий спектр задач: от совер-
шения различного рода сделок, охваченных 
доверенностью и законом, до представления 
интересов в государственных органах.  

Основополагающей целью представитель-
ства является устранение необходимости 
личного участия лица в совершении различ-
ного рода юридических действий, то есть 
полное замещение представляемого лица 
представителем в процессе реализации его 

субъективных прав и обязанностей. Важно 
понимать, что несмотря на то, что предста-
витель чаще всего обладает полной автоно-
мией в вопросе выбора способов и стратегии 
представления интересов своего подопечно-
го (оставаясь при этом в рамках выданной 
ему доверенности и закона), тем не менее, 
юридические последствия совершаемых 
представителем действий полноценно возла-
гаются на представляемое лицо.  

Юридическая литература выделяет следу-
ющие признаки представительства [1, с. 576]: 

1. Представитель может реализовывать
действия только в рамках выданной дове-
ренности и действующего законодательства.  

2. Представитель совершает действия
юридического характера самостоятельно, 
при этом не от своего имени, а от имени 
представляемого.   

3. Главным фактором представительства
является осуществление действий в интере-
сах представляемого.  

Таким образом, процессуальное предста-
вительство следует рассматривать как слож-
ное правовое явление, являющееся ком-
плексным правовым институтом, соединяю-
щим в себе публично-правовые и частно-
правовые начала гражданского процесса. 
Юридическая природа института представи-
тельства в гражданском процессе состоит в 
том, что исполнение действий и их послед-
ствия, которые по обычаю соединены в од-
ном лице, разделяются на того, кто исполня-
ет (представитель) и на кого переходят по-
следствия за исполнение (представляемый). 
Юридическая природа представительства в 
гражданском процессе самодостаточна и 
многогранна. Она обеспечивает баланс инте-
ресов сторон, увеличивает доступность пра-
восудия и формирует правовую определен-
ность в гражданском обороте. Понимание 
этой природы важно как для практикующих 
юристов, так и для граждан, использующих 
свои права в судебных разбирательствах. 
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Статья посвящена оценке особенностей и ключевых аспектов управления персоналом промышленных 
предприятий. С целью обеспечения эффективной деятельности современная организация должна ре-
шить, по крайней мере, три ключевых задачи: во-первых, выбрать сферу деятельности, во-вторых, подо-
брать необходимых специалистов, в-третьих, организовать их работу с максимальной эффективно-
стью. Два из этих направлений работы напрямую связаны с деятельностью по кадровому обеспечению 
организации. Современная трактовка роли подразделений, занимающихся кадровым обеспечением, вклю-
чает в себя гораздо больше, чем просто поиск работников на замещение вакантных должностей. Отве-
чающие за кадровую работу службы способствует развитию бизнеса и при этом выступают в качестве 
«бизнес-партнера», который оказывает влияние на взаимодействие работников. 
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оль персонала как фактора производства
не просто одна из главнейших. Необхо-

димо акцентировать внимание на том, что в 

современных условиях преобладают тенден-
ции, направленные на рост значимости прио-
ритета именно персонала предприятия при 
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принятии управленческих решений и в нахож-
дении оптимального решения производствен-
ных задач предприятия. Уровень эффективно-
сти действий персонала организации, стрем-
ление к росту и развитию его потенциала 
напрямую влияет на результативность дея-
тельности предприятия, а также на его устой-
чивость и конкурентоспособность [1].  

Работники, состоящие в штате предприя-
тия, должны рассматривать с позиций как объ-
екта, так и субъекта управления. Причина это-
го в следующем: персонал предприятия явля-
ется активным участником процесса изготов-
ления продукции, а также дальнейшего разви-
тия организации. Это можно рассматривать 
как основное отличие материальных ресурсов 
от человеческих. Основываясь на ранее ска-
занном, можно отметить важность именно 
кадрового обеспечения деятельности и его 
эффективность, так как этот процесс формиру-
ет кадровый потенциал предприятия. И эф-
фективно сформированный кадровый потен-
циал находит применение как в интересах 
трудового коллектива, так и самого предприя-
тия. Первостепенной задачей предприятия при 
работе с кадровым составом является обеспе-
чение производства работниками высокой 
квалификации, поддержание уровня квалифи-
кации на должном уровне, незамедлительное 
реагирование на изменение условий внутрен-
ней и внешней среды предприятия. Все это 
входит в задачи кадрового обеспечения пред-
приятия. При этом на сегодняшний день на 
первое место выходит обеспечение высоко-
квалифицированными кадрами именно произ-
водственного процесса, то есть непосред-
ственно процесса создания готовой продукции 
на промышленном предприятии [2]. 

Одной из особенностей персонала пред-
приятия является одновременное выполне-
ние как непосредственно производственных 
функций, так и содействие росту объемов 
производства через рациональную организа-
цию производственного процесса и повыше-
ние производительности труда. Персонал 
предприятия может по-разному влиять на 
деятельность организации. Работники могут 
лояльно относиться ко всем процессам на 
предприятии, стремиться к повышению ква-
лификации и повышению производственных 

показателей. Персонал предприятия может 
быть безразличным к процессам, происхо-
дящим на предприятии, а могут и противо-
стоять всему новому, что внедряется на 
предприятии. 

Кадровая политика предприятия нацелена 
на подбор таких работников, которые обес-
печат надлежащий результат своей профес-
сиональной деятельности, стремятся к росту 
уровня производительности труда при обес-
печении наилучших условий на рабочем ме-
сте, нацелены на организацию оптимальных 
взаимоотношений непосредственно трудово-
го коллектива и руководящего состава орга-
низации. Основа управления кадрами на 
предприятии строится на следующих прин-
ципиальных подходах: 

 внимание к человеческим ресурсам в 
процессе построения систему управления, 
учет инициативы работников производ-
ственных подразделений; 

 рассмотрение возможности как можно в 
больших случаях делегировать полномочия 
исполнителям; 

 формирование доверительных отноше-
ний с работками предприятия; 

 формирование сплоченного коллектива, 
что напрямую влияет на рост результативно-
сти предприятия; 

 систематическое обновление и совер-
шенствование систем мотивации и стимули-
рования труда [3; 4]. 

В процессе проведенного анализа были 
выявлены недостатки относительно системы 
управления персоналом: 

 превышение фактической численности 
сотрудников над данными штатного распи-
сания; 

 в процессе отбора сотрудников не ис-
пользуются современные методы, что влечет 
в дальнейшем текучесть кадров, а также уве-
личение затрат, связанных с подбором и 
наймом персонала; 

 значительная текучесть кадров, доста-
точно много сотрудников со стажем работы 
в организации не более трех лет. 

Целевые установки и функциональное 
воздействие на работников предприятия со 
стороны органов управления предприятием 
должны быть взаимосвязанными и допол-
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нять друг друга. Кадровая политика, разра-
батываемая для конкретного предприятия по 
конкретным требованиям, должна быть 
направлена на мотивацию работников, фор-
мирование оптимального трудового коллек-
тива, укомплектованность кадрового состава 
в соответствии с требованиями технологиче-
ского процесса производства продукции. Та-
кие принципы и цели построения кадровой 
политики способствуют развитию организа-
ции и выводу ее на новый уровень хозяй-
ствования. Кадровая политика нацелена в 
первую очередь на сохранение сложившего-
ся уровня кадрового потенциала. 

Приоритетной задачей кадровой политики 
является дальнейшее развитие кадрового по-
тенциала, который рассматривается как ком-
плекс профессиональных навыков и умений 
работника [5].  

Информация, полученная персоналом в 
высших учебных заведениях, быстро устаре-
вает, возникает необходимость их суще-
ственного обновления. 

В зарубежных странах существует такое 
понятие как «период полураспада компе-
тентности». Под этим понимается промежу-
ток времени, за который половина приобре-

тенных знаний устаревает [6]. Таким обра-
зом, все большее распространение получает 
идея создания в организациях системы не-
прерывного образования персонала (концеп-
ция «обучающейся организации»). Изучая 
опыт наиболее успешных отечественных и 
зарубежных организаций, можно сделать 
вывод, что благодаря инвестициям в персо-
нал, созданию условий для роста персонала 
и повышения их профессионального потен-
циала можно получить в 2-3 раза более вы-
сокую эффективность, по сравнению со 
средствами, направленными на решение ис-
ключительно производственных задач [7; 8]. 

Наибольшее значительной статьей затрат 
является статья направленная на оплату тру-
да и отчислений на социальные нужды. 
Формирование персонала на предприятии 
происходит на основе кадрового планирова-
ния, замещение должности происходит на 
основе заявки в отдел кадров, далее осу-
ществляется подбор сотрудников в соответ-
ствии с должностной инструкцией. 

На предприятии должно реализоваться 
«золотое правило управления персоналом», 
когда у одного руководителя в подчинении 
не более семи подчиненных.  
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В данной статье рассматриваются основные технические вызовы, с которыми сталкиваются 
трансграничные платежи в цифровых валютах между Китаем и Россией, включая проблемы совме-
стимости технологий, трансграничного регулирования и соблюдения нормативных требований, а 
также вопросы безопасности, стабильности, повышения производительности и эффективности. 
Для решения этих проблем предложены стратегии, включающие усиление стандартизации техноло-
гий и обеспечения их интероперабельности, совершенствование механизмов регуляторного сотруд-
ничества, укрепление системы безопасности и повышение производительности. В статье также 
обсуждаются перспективы дальнейшего развития технологий и подчеркивается важность между-
народного сотрудничества для продвижения цифровых валют в трансграничных платежах. 
Ключевые слова: цифровая валюта, трансграничные платежи, технология блокчейн, техническая 
совместимость, трансграничное регулирование, безопасность и стабильность. 

ведение. С развитием глобальных фи-
нансовых технологий цифровые валю-

ты, как новые средства платежа, постепенно 
проникают в мировую экономическую си-
стему. В последние годы центральные банки 
многих стран ускоряют исследования и те-
стирование цифровых валют, стремясь ис-
пользовать передовые технологии, такие как 
блокчейн, для повышения эффективности и 
безопасности финансовых транзакций. Китай 

и Россия, как важные участники мировой 
экономики, также достигли значительных 
успехов в области цифровых валют, что не 
только способствует модернизации их наци-
ональных финансовых систем, но и придает 
новый импульс экономическому сотрудни-
честву между двумя странами. 

Значимость трансграничных платежей в 
цифровых валютах между Китаем и Россией 
трудно переоценить. Они способны не толь-

В 
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ко упростить процесс трансграничных тран-
закций и снизить их стоимость, но и разру-
шить барьеры в традиционной финансовой 
системе, способствуя свободному движению 
капитала и ресурсов. Это имеет важное зна-
чение для углубления торгово-экономичес-
кого сотрудничества между Китаем и Росси-
ей, а также для укрепления финансовой вза-
имосвязанности [3]. Однако трансграничные 
платежи в цифровых валютах между Китаем и 
Россией сталкиваются с множеством техноло-
гических вызовов, таких как отсутствие еди-
ных стандартов блокчейна, сложность транс-
граничного регулирования, обеспечение без-
опасности и стабильности систем, которые 
требуют незамедлительного решения. 

В связи с этим настоящая статья направлена 
на углубленное исследование технологических 
вызовов трансграничных платежей в цифро-
вых валютах между Китаем и Россией. Путем 
анализа текущей ситуации, выявления корен-
ных причин проблем будут предложены прак-
тические решения. Ожидается, что данное ис-
следование сможет предоставить теоретиче-
скую поддержку и практическое руководство 
для развития трансграничных платежей в 
цифровых валютах не только между Китаем и 
Россией, но и в глобальном масштабе, способ-
ствуя дальнейшему инновационному разви-
тию финансовых технологий. 

Обзор цифровых валют. Цифровые ва-
люты, как инновационный результат финан-
совых технологий, представляют собой фор-
му валюты, существующую в цифровом 
формате и основанную на определенных 
технологиях для передачи и обмена ценно-
стями. Они преодолевают ограничения фи-
зической формы традиционных валют, суще-
ствуя в виде электронных данных и обладая 
высокой степенью безопасности и удобства. 
Цифровые валюты подразделяются на две 
основные категории: первая категория – это 
цифровые валюты, выпускаемые централь-
ными банками, такие как DCEP (цифровая 
валюта и электронные платежи) в Китае, ко-
торые обеспечены государственным креди-
том и имеют правовой статус, эквивалент-
ный наличным деньгам; вторая категория – 
это криптовалюты на основе технологии 
блокчейн, такие как биткойн, децентрализа-

ция и анонимность которых привлекают ши-
рокое внимание по всему миру. 

Китай и Россия достигли значительных 
успехов в области цифровых валют. Цен-
тральный банк Китая активно продвигает 
исследования и тестирование DCEP, стре-
мясь с помощью цифровых методов повы-
сить эффективность обращения валюты и 
удобство платежей. DCEP обладает таким же 
правовым статусом, как и наличные деньги, 
и включает передовые технологии защиты от 
подделок и функции смарт-контрактов, что 
обеспечивает более высокий уровень без-
опасности и гибкости финансовых транзак-
ций [5]. С другой стороны, Россия планирует 
внедрение цифровой валюты центрального 
банка – цифрового рубля, который уже 
находится на стадии пилотных испытаний. 
Цифровой рубль направлен на снижение из-
держек транзакций, повышение эффективно-
сти платежей и содействие финансовой ин-
клюзии. Развитие цифровых валют в двух 
странах не только демонстрирует их при-
верженность инновациям в области финан-
совых технологий, но и открывает новые 
возможности и вызовы для экономического 
сотрудничества между Китаем и Россией. 

Техническая архитектура трансгранич-
ных платежей в цифровых валютах между 
Китаем и Россией. Основные компоненты 
системы трансграничных платежей в цифро-
вых валютах между Китаем и Россией вклю-
чают систему эмиссии, систему кошельков и 
систему расчетов. Система эмиссии отвечает 
за генерацию и распределение цифровой ва-
люты, обеспечивая стабильность и контро-
лируемость предложения валюты; система 
кошельков предоставляет пользователям 
безопасную среду для хранения и транзак-
ций с цифровой валютой, поддерживая под-
ключение различных устройств и термина-
лов; система расчетов отвечает за обработку 
перевода и расчетов средств в рамках транс-
граничных сделок, обеспечивая точность и 
своевременность транзакций. 

С технологической точки зрения, система 
трансграничных платежей в цифровых валю-
тах между Китаем и Россией опирается на 
технологии блокчейна и распределенного ре-
естра, что позволяет осуществлять децентра-
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лизованное хранение и верификацию инфор-
мации о транзакциях [1]. Технология блок-
чейна с помощью криптографических алго-
ритмов и механизмов консенсуса гарантирует 
неизменность и отслеживаемость данных о 
транзакциях, повышая безопасность и про-
зрачность системы. Технология распределен-
ного реестра обеспечивает синхронное об-
новление информации о транзакциях между 
несколькими узлами, что укрепляет устойчи-
вость и масштабируемость системы. 

Что касается взаимодействия, процесс 
трансграничного платежа в цифровых валю-
тах между Китаем и Россией начинается с 
инициирования платежа: пользователь через 
систему кошельков отправляет запрос на 
платеж, указывая информацию о получателе. 
Затем система проводит верификацию ин-
формации о транзакции, включая проверку 
баланса счета, лимитов на транзакции и дру-
гие параметры, чтобы обеспечить законность 
и действительность сделки. После успешной 
верификации информация о транзакции за-
писывается в блокчейн, что запускает про-
цессы расчета и завершения сделки. В ко-
нечном итоге средства переводятся через си-
стему расчетов для окончательного заверше-
ния сделки. Весь процесс отличается высо-
кой эффективностью, безопасностью и про-
зрачностью, предоставляя мощную финансо-
вую поддержку экономическому сотрудни-
честву между Китаем и Россией. 

Технические вызовы трансграничных 
платежей в цифровых валютах между Кита-
ем и Россией. В процессе продвижения транс-
граничных платежей в цифровых валютах 
между Китаем и Россией на первом плане сто-
ит проблема технической совместимости [4]. 
Многообразие технологий блокчейна и отсут-
ствие единых стандартов создают серьезные 
трудности для совместимости между различ-
ными блокчейн-платформами. Если цифровые 
валютные системы Китая и России будут ис-
пользовать разные блокчейн-архи-тектуры, это 
приведет к проблемам несоответствия прото-
колов интерфейсов и несовместимости форма-
тов данных, что усложнит интеграцию систем 
и увеличит затраты на ее реализацию. 

Не менее значимым вызовом является 
трансграничное регулирование и соблюдение 

нормативных требований. Существуют раз-
личия в законодательстве Китая и России в 
области регулирования цифровых валют, что 
вызывает вопрос о том, как обеспечить соот-
ветствие трансграничных платежных опера-
ций требованиям законодательства обеих 
стран. Кроме того, борьба с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма является 
важным аспектом соблюдения нормативных 
требований в трансграничных платежах, а 
анонимность цифровых валют усложняет мо-
ниторинг таких операций, требуя от платеж-
ных систем наличия мощных механизмов 
идентификации и управления рисками. 

Безопасность и стабильность являются 
основополагающими элементами системы 
трансграничных платежей в цифровых валю-
тах [2]. В условиях угроз кибератак, утечек 
данных и других сетевых угроз система долж-
на создавать многоуровневую систему защи-
ты, чтобы обеспечить безопасность средств и 
информации. Одновременно с этим нельзя иг-
норировать вопросы стабильности, такие как 
высокая нагрузка на систему и возможные 
сбои. Система должна обладать высокой спо-
собностью к обработке параллельных транзак-
ций и механизмами отказоустойчивости, что-
бы обеспечить бесперебойное функциониро-
вание платежного процесса. 

Что касается производительности и эффек-
тивности, скорость транзакций и оптимизация 
затрат являются ключевыми показателями для 
оценки качества системы трансграничных пла-
тежей в цифровых валютах. В настоящее время 
скорость обработки транзакций в некоторых 
системах трансграничных платежей в цифро-
вых валютах не отвечает требованиям крупно-
масштабного коммерческого использования, а 
комиссии за трансграничные переводы и за-
траты на конвертацию валюты также увеличи-
вают финансовое бремя пользователей. Поэто-
му повышение производительности системы и 
оптимизация структуры затрат являются важ-
ными направлениями для будущего развития. 

Заключение. В данной статье проведен 
всесторонний анализ основных технических 
вызовов, с которыми сталкиваются трансгра-
ничные платежи в цифровых валютах между 
Китаем и Россией, включая проблемы техни-
ческой совместимости, сложности трансгра-
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ничного регулирования и соблюдения норма-
тивных требований, вопросы безопасности и 
стабильности, а также необходимость повы-
шения производительности и эффективности. 
В ответ на эти вызовы были предложены ре-
шения, такие как усиление стандартизации 
технологий и обеспечения их интероперабель-
ности, совершенствование механизмов транс-
граничного регуляторного сотрудничества, 
укрепление системы безопасности и стабиль-
ности, а также повышение производительности 
и снижение затрат. Эти стратегии направлены 
на содействие здоровому развитию трансгра-
ничных платежей в цифровых валютах между 
Китаем и Россией и на углубление финансово-
го сотрудничества между двумя странами. 

Технологии трансграничных платежей в 

цифровых валютах будут продолжать эволю-
ционировать, и инновационные применения 
технологии блокчейна будут расширять их 
возможности. С усилением международного 
сотрудничества и постепенной унификацией 
технических стандартов и регуляторных рамок, 
трансграничные платежи в цифровых валютах 
станут более удобными, эффективными и без-
опасными. Будущие исследования должны со-
средоточиться на оптимизации производитель-
ности блокчейн-технологий, интеллектуализа-
ции трансграничного регулирования и улуч-
шении пользовательского опыта платежных 
систем, чтобы способствовать всестороннему 
развитию технологий трансграничных плате-
жей в цифровых валютах и внести вклад в гло-
бальную экономическую интеграцию. 
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В статье рассмотрены особенности и рекомендации по совершенствованию стратегий развития про-
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процессе исследования использовались
методы логического, структурного, ста-

тистического, экономического анализа, метод 
группировок и др. В настоящее время изуче-
нию отдельных вопросов стратегического 
управления и развития предприятием посвя-
щено значительное количество работ. Так, во-
просы стратегического развития рассмотрены в 
трудах отечественных ученых О.Е. Ивановой, 
Л.М. Идиговой, Н.П. Коноваленко, Т.В. Кай- 
дановской и др. [1-5]. В последнее время 
разработано значительное число самых раз-
нообразных инструментов, направленных на 
диагностику состояния предприятия и от-
слеживание неблагоприятных тенденций в 
его функционировании и являющихся от-
дельными аспектами комплексного меха-
низма устойчивого развития предприятия. 
Данные проблемы нашли свое отражение в 
работах и других отечественных ученых. 

На основе рассмотренного в первой главе 
теоретического материала было выяснено, 
что разработка стратегии развития любого 
предприятия начинается с проведения анали-
за показателей хозяйственной деятельности и 
оценки внутренних возможностей.  

Первой рассматривается стратегия ограни-
ченного роста, которая может быть реализова-
на в виде расширения производственной дея-
тельности, открытия нового подразделения, 
новой линий, производственного участка такой 
продукции, которая до сих пор не производит-
ся в целом на промышленных предприятиях, 

но закупается у поставщиков, либо продукции, 
которая производится внутри корпорации, но 
по различным причинам существуют система-
тические задержки поставок, дефицит в дан-
ных изделиях. При реализации данной страте-
гии риски будут минимальными, так как, во-
первых, смена поставщиков позволит снизить 
себестоимость закупаемых ресурсов, материа-
лов у поставщиков, а расширение производ-
ства позволит снизить затраты и повысить эф-
фективность производственной деятельности 
промышленных организаций. 

В виде второй стратегии развития производ-
ственного подразделения предлагается страте-
гия интегрированного роста, которая предпола-
гает открытие абсолютно нового направления 
производственной деятельности, на основе ре-
зультатов анализа спроса на высокотехноло-
гичные изделия. При выборе данной стратегии 
развития руководство предприятия должно 
принимать во внимание очень высокий уровень 
рисков. Которые в первую очередь связаны с 
тем, что открытие нового производства требует 
очень высоких финансовых затрат, при этом 
окупаемость инвестиций составит несколько 
лет. Последней третьей альтернативной страте-
гией является стратегия горизонтальной дивер-
сификации. Под которой подразумевается рас-
ширение ассортимента продукции подразделе-
ния, введением изделий, сопутствующих ос-
новному ассортименту, ориентированных на 
освоенный рынок, область продаж.  

Выбор данной альтернативы стратегии 

В 
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развития влечет за собой также высокий уро-
вень рисков, поскольку уровень спроса на но-
вые сопутствующие изделия трудно прогно-
зируем. Таким образом, из всех представлен-
ных альтернативных стратегий наиболее оп-
тимальной и менее рискованной в сложив-
шихся условиях является стратегия ограни-
ченного роста, поскольку результаты данной 
стратегии наиболее предсказуемы. Стратегия 
интегрированного роста требует значитель-
ных инвестиций, а окупаемость составит не-

сколько лет. Стратегия горизонтальной дивер-
сификации также имеет высокие риски, так 
как уровень и интенсивность спроса на новую 
группу изделий сложно спрогнозировать. 

В условиях нестабильности внешней среды 
и усиления конкуренции на рынках первооче-
редной задачей для компаний является повы-
шение конкурентоспособности. Ключ к успеху 
в таких условиях лежит не в одном или двух 
удачных решениях, а в постоянном притоке 
свежих идей и эффективном их внедрении. 
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В данной работе проверяется гипотеза о взаимосвязи уверенности, онтологической уверенности и по-
тенциала самоизменений человека. Исследование проводится в более широких рамках изучения уверенно-
сти в самопознании. Выявлено, что уверенному в себе и онтологически уверенному человеку присущи по-
требность и способность к самоизменениям, его потенциал самоизменений достаточно высок. 
Ключевые слова: потенциал самоизменений, уверенность в себе, онтологическая уверенность. 

вляются ли личностные изменения ре-
зультатом жизненных событий, време-

ни, опыта или они появляются благодаря 
уверенности, активности самой личности? 
Можно ли сказать, что эти характеристики 
формируются в процессе социализации или 
человек, рождается уверенным в себе (онто-
логически уверен)?  

Современная психология уделяет большое 
внимание вопросам самоизменений челове-
ка, – ведь это то, к чему многие стремятся, 
но не все, по каким-то причинам, могут 
прийти. Психологи ищут характеристики, 
которые могут обусловить принятие реше-
ния об изменениях.  

Активно разрабатываются понятия, свя-
занные с самопроцессами, в том числе и са-
мопознание, саморазвитие и т. п. «Само-» 
интерпретируют, как направленность дей-
ствия на самого себя, а также совершение 
действия непроизвольно, самостоятельно, 
без постороннего воздействия. Вместе с тем 
в психологии общепризнанно представление 
о вызовах изменяющегося мира и ситуаций, 
которые становятся источником изменений, 
требуя новых способов и стратегий взаимо-
действия с окружающим миром. 

В.Р. Манукян, И.Р. Муртазина и Н.В. Гри-
шина считают, что статус понятия «самоиз-
менение» тесно связан с пониманием других 
самопроцессов, но не тождественен им [4]. 
Стремление личности к изменениям изуча-

лось Д.А. Леонтьевым [3], самоизменения 
как часть процесса саморазвития – М.А. Щу-
киной [6]. Исследования К. Робитчек показа-
ли наличие корреляций между показателями 
инициативы личностного роста (самоизме-
нений) и ассертивностью (уверенностью) [7]. 
Было показано, что личностные изменения 
являются не столько результатом определен-
ных событий или изменения социальных ро-
лей, сколько происходят благодаря активной 
роли самой личности [4]. 

В связи с вышесказанным самоизменение 
личности было рассмотрено нами в качестве 
одной из характеристик самопознания. 

Н.В. Коптева рассматривает онтологиче-
скую уверенность, как понятие, характери-
зующее переживание личностной автономии 
и связей с людьми и миром [2].  

Е.В. Головиной было показано, что уверен-
ность в себе, принятие себя, свидетельствуют 
о достаточном знании себя, а также о позитив-
ной и адекватной оценке собственных знаний, 
действий, принятие своих ценностей и устано-
вок, осознание своих как положительных, так 
и отрицательных качеств [1].  

В данной работе рассматриваются понятия 
уверенности, онтологической уверенности и 
потенциал самоизменений человека и прове-
ряется гипотеза об их взаимосвязи. Это иссле-
дование проводится в более широких рамках 
изучения уверенности в самопознании. 

Методики исследования. Опросник уве-

Я 



Научный потенциал, 2024, № 3(46)

54 

ренности в себе включает уверенность в се-
бе, социальную смелость, инициативу в кон-
тактах [5]. Опросник онтологической уверен-
ности включает шкалу витальных контактов с 
миром, с людьми, шкалу автономии и шкалу 
«ложное Я» [2]. Опросник потенциала само-
изменений личности включает потребность в 
самоизменениях, способность к осознанным 
самоизменениям, вера в возможности самоиз-

менений, возможность самоизменений [4]. 
Выборка исследования – 36 человек (14 

мужчин, 22 женщины)  
Анализ результатов и их обсуждение. 
С помощью непараметрического коэффи-

циента корреляции Спирмена выявлены сле-
дующие взаимосвязи уверенности в себе, он-
тологической уверенности и потенциала са-
моизменений (см. таблицы 1, 2).  

Таблица 1 

ВЗАИМОСВЯЗИ ШКАЛ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И 
ПОТЕНЦИАЛА САМОИЗМЕНЕНИЙ 

Уверенность в себе Социальная смелость Инициатива 
в контактах 

Потенциал СИ 0,535* 0,361* 0,295 
Потребность в СИ 0,631* 0,519* 0,192 
Способность к СИ 0,636* 0,554* 0,375* 
Вера в СИ 0,168 -0,082 0,274 
Возможность СИ -0,268 -0,201 -0,107 

*значимы для р<=0.5

Анализ результатов выявил положитель-
ную взаимосвязь потребности, способности 
и потенциала самоизменений с уверенно-
стью в себе и социальной смелостью. Более 

уверенный человек лучше и четче ставит пе-
ред собой цель и задачи для самоизменений, 
а также планомерно реализует их в жизни. 

Таблица 2 

ВЗАИМОСВЯЗИ ШКАЛ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ И 
ПОТЕНЦИАЛА САМОИЗМЕНЕНИЙ 

Общий  
показатель 

онтолог.  
уверенности 

Витальный 
контакт 
с миром 

Витальный 
контакт с 
людьми 

Автономия Ложное Я 

Потенциал СИ 0,358* 0,340* 0,052 0,579* -0,307 
Потребность в СИ 0,460* 0,467* 0,066 0,663398* -0,426* 
Способность к СИ 0,601* 0,627* 0,266 0,691085* -0,405* 
Вера в СИ 0,086 -0,010 0,118 0,272 0,041 
Возможность СИ -0,028 -0,049 0,166 -0,193 0,112 

*значимы для р<=0.5

Анализ результатов выявил значимые 
взаимосвязи между автономией или, други-
ми словами, переживанием человека самого 

себя, как независимой личности, способной к 
принятию самостоятельных решений и спо-
собностью, а также потребностью в самоиз-
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менениях. Эти же характеристики самоизме-
нений более выражены у лиц с высоким 
уровнем витальных контактов с миром, чем 
выше ощущение своего мира, как надежного, 
тем больше, соответственно, у опрошенных 
способности к самоизменениям.  

«Ложное Я» характеризуется онтологи-
ческой неуверенностью, отсутствием опо-
ры на свой внутренний мир, чувством от-
чужденности, пустоты, отстраненности от 
собственного тела. У такого человека нет 

особой потребности в самоизменениях и 
способности к ним.  

Таким образом, гипотеза исследования о 
взаимосвязях уверенности и потенциала са-
моизменений подтвердилась. Результат со-
гласуется с выводами исследователей само-
процессов об их внутренней природе и обу-
словленности [4; 6; 7]. 

Уверенному человеку присущи потреб-
ность и способности к самоизменениям, его 
потенциал самоизменений достаточно высок. 
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зменение системы всегда приводит к
трансформации ее структуры и правил

взаимодействия элементов. Общество, раз-
виваясь, вынуждает индивидов приспосаб-
ливаться к новым условиям жизнедеятельно-
сти. Так, например, институт семьи постоян-
но трансформируется в связи с политиче-
скими, социальными, экономическими про-
цессами, происходящими в обществе. С раз-
витием технологий меняется структура об-
щества, нормы и ценности «Сегодняшняя мо-
лодежь выросла в эру цифровых технологий, 
где интернет и социальные сети стали неотъ-
емлемой частью повседневной жизни» [6]. 
Однако, стоит отметить, что представление о 
семье может изменяться по целому ряду при-
чин, включая культурные, исторические, ре-
лигиозные и социально-экономические фак-
торы, причем с каждым годом эти изменения 
становятся все более заметными. «Структуры 
семей в западной и восточной культурах 
можно рассматривать как противоположные. 
Так, можно сказать, что восточная семья 
идентична архетипической, т. е. древней. Во-
сточную семью можно рассматривать как ва-
риант гарема, так и семьи, которая существу-
ет в коллективистских обществах, в которых 
под обществом понимается одна большая 
«семья» с общим Отцом-монархом, импера-
тором, который «от Бога»» [2]. 

Семья всегда выполняла ряд важных для 
человека функций: «репродуктивную, воспи-
тательную, хозяйственно-бытовую, первично-
го социального контроля, социально-статус-
ную, рекреационную, эмоциональную», каж-
дая из которых способствовала становлению 
личности чтобы обеспечить благополучие 
своих членов и способствовать их интегра-
ции в общество [1, с. 139]. Однако, в инфор-
мационном обществе функции и роль семьи 
претерпевают изменения. Одной из основ-
ных причин этих изменений является глоба-
лизация и развитие технологий, которые об-
легчают коммуникацию и перемещение лю-
дей на большие расстояния.  

Изучение института семьи в современном 
мире важно по нескольким причинам. Во-
первых, семья является основой общества, 
она дает человеку первичную социализацию, 
формирует его мировоззрение, а ее изучение 
помогает понять и сохранить ключевые цен-
ности, которые способствуют гармоничному 
развитию общества. Во-вторых, знание осо-
бенностей института семьи позволяет разра-
батывать эффективные государственные ме-
ры, направленные на улучшение демографи-
ческой ситуации, например, стимулирование 
рождаемости или снижение уровня разводов. 
Также, исследование поможет выявить пре-
имущества и недостатки различных форм 

И 
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устройства детей, таких как усыновление, 
опека, приемная семья и т. д. В-третьих, изу-
чение проблем и потребностей семьи помо-
гает формировать и корректировать государ-
ственную семейную политику, делая ее бо-
лее эффективной и направленной на удовле-
творение реальных потребностей семей. 

Представление людей об институте семьи 
также меняется: поколения, выросшие в эпоху 
развивающихся технологий, не ставят брак в 
приоритет, ориентируясь на самореализацию и 
достижение карьерных высот, в следствие чего 
возрастает количество одиноких родителей, 
что, в свою очередь, ведет к изменениям в ди-
намике и функционировании семьи. Люди от-
ходят от привычного понимания роли мужчи-
ны и женщины в рамках семейных отношений: 
все больше женщин выходят на работу и зани-
маются карьерой, в то время как мужчины бо-
лее активно включаются в уход за детьми и 
выполнение семейных обязанностей. 

В современном информационном обще-
стве роль гендера и семьи претерпевает зна-
чительные изменения. Вместе с развитием 
технологий и распространением Интернета, 
молодые люди получают все больше инфор-
мации и возможностей для самообразования 
и саморазвития. Это приводит к пересмотру 
существующих стереотипов и установлен-
ных норм в отношении ролей мужчин и 
женщин в семье.  

Важную роль в этом процессе играют так-
же образование и просвещение, которые спо-
собствуют расширению кругозора молодых 
людей и повышению осведомленности в про-
блемах гендерного неравенства. «Процесс 
трансформации традиционных обществ в со-
временную форму, обусловивший изменения 
традиционной семьи, в первую очередь затро-
нул западные странны. Именное эти страны в 
XIX в. переживали глубокие перемены. При-
близительно к концу XIX в. социологами бы-
ло отмечено разрушение традиционных 
структур – семьи, соседства и т. д., поскольку 
системные изменения в обществе не могли не 
повлечь аналогичных изменений в его состав-
ляющих, в том числе семье» [3]. Сегодняшняя 
молодежь осознает, что гендерные роли не 
являются четкими и непреложными. Они ста-
новятся более гибкими и поддаются пере-

смотру. Молодые люди видят примеры рав-
ноправных отношений в средствах массовой 
информации, таких как фильмы, сериалы или 
влоги, которые активно популяризуют новые 
модели поведения и отношений. 

Обязанности мужчин и женщин в семье 
изменились по многим причинам и под воз-
действием различных факторов, таких как 
социокультурные изменения, экономические 
факторы и развитие технологий. В совре-
менном мире семейные роли становятся бо-
лее гибкими и менее жестко установленны-
ми. Традиционные гендерные стереотипы и 
ожидания того, какими должны быть обя-
занности мужчин и женщин, становятся ме-
нее актуальными. Эмансипация и феминизм 
способствуют изменению восприятия ролей 
полов в семье. Кроме того, и мужчины, и 
женщины чаще всего работают и зарабаты-
вают деньги, и это создает более равные эко-
номические условия в семье. Обязанности, 
связанные с финансами, теперь распределя-
ются более равномерно. С развитием техно-
логий, таких как бытовая техника и средства 
связи, семейные обязанности могут быть бо-
лее равномерно распределены между муж-
чинами и женщинами. Многие домашние 
задачи теперь могут выполняться с меньши-
ми физическими усилиями благодаря авто-
матизации, что позволяет членам семьи бо-
лее свободно делить обязанности.  

Во многих странах принимаются законы, 
которые защищают права женщин в семье, а 
также обеспечивают их равноправие в браке и 
при разводе. Эти законодательные изменения 
способствуют изменению динамики семейных 
отношений. Изменяются и взгляды на роди-
тельство: ожидания от роли родителей теперь 
могут быть более сбалансированными, и муж-
чины чаще участвуют в уходе за детьми и вы-
полнении семейных обязанностей. Благодаря 
всем перечисленным изменениям, семейные 
роли становятся менее индивидуализирован-
ными и зависят от обстоятельств, выбора каж-
дой пары и конкретных семейных ценностей. 
Таким образом, обязанности мужчин и жен-
щин в семье сегодня могут значительно варьи-
роваться в рамках конкретной семьи. «Сегодня 
формируются новые формы семейно-брачных 
отношений, которые характеризуются опреде-
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ленной противоречивостью. С одной стороны, 
молодые люди, вступая в семейно-брачные от-
ношения, оказываются под воздействием соци-
альных установок, заложенных родителями в 
процессе первичной социализации, а с другой 
стороны, значительное влияние на молодежь 
оказывают социальные установки, приобре-
тенные в процессе вторичной социализации, 
формируемые средствами массовой информа-
ции и социокультурным окружением» [4]. 

Изменения в ролях мужчин и женщин в 
семье являются результатом исторических, 
социальных и культурных преобразований, 
которые происходят в последние десятиле-
тия. В течение указанного времени женщины 
все больше включаются в экономическую дея-
тельность, что приводит к изменению их роли 
в семье. Средства массовой информации и по-
пулярная культура часто изображают роли 
мужчин и женщин как более равноправные и 
изменчивые. Это нередко приводит к тому, что 
молодые люди примеряют на себя совершенно 
новые модели поведения и роли в своих бу-
дущих семьях. В брачных отношениях цифро-
вого общества возникает эгалитаризм, то есть 
договоренность супругов о равенстве во всех 
аспектах. Данная теория предполагает, что все 
люди должны иметь возможность для саморе-
ализации, также необходимо преодолеть все 
формы дискриминации в обществе для дости-
жения равноправия [7]. 

В результате увеличения числа разводов и 
роста числа неполных семей, родители часто 
вынуждены делить обязанности и выполнять 
функции, которые раньше были закреплены за 
противоположным полом. «Главными детер-
минантами трансформаций являются: матери-
альное положение, бездуховность обществен-
ной жизни (вестернизация – навязывание за-
падных стандартов потребления и моделей 
поведения), моральная и психологическая не-
готовность молодых к семейной жизни» [5]. 

На основании проведенного нами анализа 
актуальной социальной ситуации, изменений 
гендерных стереотипов мы выделили следу-
ющие факторы формирования представле-
ний о гендерных ролях в семье у московской 
молодежи: СМИ; реклама; интернет; медиа 
(фильмы/сериалы, книги, видеоигры); мало-
детность: рост ценности самореализации 

личности; увеличение числа разводов и не-
полных семей; ускорение темпа жизни; 
мультикультурная среда. 

Ускорение темпа жизни – побочный про-
дукт информационного общества. Человек 
освобождает себя от рутинной работы, но в 
связи с тем, что машины начинают выпол-
нять эти задачи гораздо быстрее, ему прихо-
дится подстраиваться под роботов и увели-
чивать свою продуктивность в несколько 
раз. В свою очередь это приводит к тому, что 
происходит рост ценности самореализации 
личности, ведь быть успешным человеком 
сегодня значит иметь огромный багаж навы-
ков и знаний, поэтому в информационном 
обществе человек вынуждены повышать 
свою квалификацию на протяжении всей 
жизнедеятельности.  

Малодетность, рост числа разводов и ко-
личества неполных семей также становятся 
последствием данных трансформаций. Мо-
лодые люди не спешат обзаводиться детьми, 
отодвигая возраст рождения ребенка, и, 
уменьшая желаемое количество детей в се-
мье, ведь в сложившихся в обществе услови-
ях мало обеспечить их материальными бла-
гами, важно воспитать личность с большим 
набором навыков, которые помогут ей быть 
конкурентоспособной среди остальных. И, 
как следствие, молодые люди не торопятся 
связывать себя узами брака: если раньше 
развод в обществе считался постыдным яв-
лением, то сейчас мужчины и женщины не 
боятся заявить о том, что их не устраивает в 
отношениях с партнером.  

Можно утверждать, что изменения, проис-
ходящие в эпоху цифровизации, оказывают 
серьезное влияние на многие процессы, проте-
кающие в обществе. Институт семьи также 
подвергается серьезным изменениям: возни-
кают новые формы брака, а также ситуации, 
когда люди вовсе не находят нужным офици-
ально закреплять отношения с партнером.  

Трансформируются и функции семьи: су-
пружеская пара сегодня выполняет в основном 
репродуктивную функцию, а также воспита-
тельную, остальные задачи перекладываются 
на государственные учреждения, такие как 
детский сад и школа. Современные технологии 
позволяют людям легко общаться и делиться 
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информацией независимо от географического 
расположения. Каждый член информационно-
го общества – от ребенка до пожилого челове-
ка – ежедневно имеет возможность наблюдать 
за жизнью других благодаря Интернету, что 
создает определенную «идеальную картинку» 
в голове, которая может часто не совпадать с 

реальностью. Телевидение и киноиндустрия 
также оказывают серьезное воздействие на 
восприятие института семьи, особенно в том 
случае, если данный медиа продукт создается в 
другой стране, которая несет и продвигает дру-
гие ценности, нередко кардинально отличаю-
щиеся от российских. 
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В статье представлен анализ различных подходов к определению понятия «информационное про-
странство» в современной науке и практике. Рассматривается широкий спектр определений, взя-
тых как из юридических, так и из научных источников. Исследуется концепция в целом, а не отдель-
ный его вид или «единое информационное пространство».  
Ключевые слова: информация, информационное пространство, информационная среда, информаци-
онное поле, информационные ресурсы, информационная инфраструктура, цифровые коммуникации. 
 

ассмотрение определения «информацион-
ного пространства» актуально из-за его 

роли в современном обществе и значимости 
для различных дисциплин. В условиях глоба-
лизации и цифровизации понимание его стано-
вится все более важным для взаимодействия 
культур, экономик и политических систем. С 
ускорением передачи сообщений и ростом 
объемов информации, информационно-
коммуникационная деятельность становится 
все более важной [16]. Цифровые технологии 
расширяют возможности обмена информаци-
ей, стирая культурные, территориальные и 
временные границы [15]. 

Охватить все существующие определения 
«информационного пространства» невозможно 
из-за множества источников и формулировок, а 
также использования термина в различных 
дисциплинах, вносящих свои аспекты. Понятие 
«информационное пространство» в современ-
ной литературе может применяться совместно 
с прилагательными, придающими ему специ-
фические смысловые оттенки, так В.А. Копы-
лов говорит о существовании множества раз-

личных информационных пространств, акку-
мулирующих информационные ресурсы разно-
го типа и назначения [22]. 

Различные авторы предлагают разные под-
ходы к определению информационного про-
странства. И.А. Добровольская делит их на 
гуманитарные и технические подходы [5]. 
И.М. Дзялошинский выделяет геополитиче-
ский, ноосферно-информационный и социаль-
ный подходы [24]. Д.В. Чайковский предлага-
ет территориальный, пространственный, соци-
альный, функциональный и эволюционный 
подходы [22]. А.И. Ненашев различает эконо-
мический, технологический, политический, 
социокультурный и коммуникационный под-
ходы [11], а Н.А. Коровникова рассматривает 
материально-технический, территориальный, 
социальный и гуманитарный подходы [8]. 

Таким образом, можно выделить множе-
ство подходов к пониманию информацион-
ного пространства, в которых могут прояв-
ляться схожие моменты, но совпадающие не 
полностью, основные из них рассмотрены в 
таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р 
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Таблица 1 

ТИПОЛОГИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Подход Описание информационного пространства 

Политический 
подход 

Рассматривает как совокупность различных стратегий 
контроля и управления, определяющих воздействие гос-
ударственных идеологий на сознание широких слоев 
населения (геополитический подход можно отнести как 
составную часть данного направления) 

Ноосферно-информационный 
подход 

Связывает понятие с концепцией ноосферы, акцентируя 
на формировании и распространении знаний и идей, 
способствующих развитию человечества. 

Территориальный подход 
Определяет его как информатизированную территорию 
с ресурсами и инфраструктурой внутри государствен-
ных границ. 

Пространственный подход 
Рассматривает как область существования информацион-
ных отношений с акцентом на технологическую составля-
ющую, когда географические границы теряют смысл. 

Функциональный подход Определяет его как форму интеграции информационных 
систем с иерархией и структурой. 

Эволюционный подход Акцентирует изменения информационного пространства 
во времени через взаимодействие субъектов. 

Экономический 
подход 

Видит это пространство как важный ресурс для эконо-
мического развития и формирования экономических от-
ношений. 

Технологический подход 

Рассматривает его как источник и носитель новых тех-
нологий, основу для внедрения научных инноваций в 
социальное развитие (включает в себя материально-
технический подход, определяющий информационное 
пространство как инфраструктуру для передачи, обра-
ботки и хранения информации). 

Коммуникационный подход Подчеркивает его значение в коммуникации и обмене 
информацией. 

Социокультурный подход Рассматривает как среду формирования социальной и 
культурной идентичности индивида. 

Социальный подход Фокусируется на влиянии на социальные отношения, 
нормы, политику, экономику и повседневную жизнь. 

Гуманитарный 
подход 

Отмечает его значимость в накоплении знаний и опыта, 
формировании ментальных структур современного об-
щества. 

Эти подходы подчеркивают значимость 
информационного пространства в современ-
ном обществе и его влияние на экономику, 
культуру и политику. Тем не менее, отсут-
ствие единой концепции информационного 
пространства отражает его сложность и мно-
гообразие ролей и функций. 

И.А. Добровольская указывает, что тер-
мин «информационное пространство» впер-
вые использовал редактор журнала «Инфор-
мационные ресурсы России» О.В. Кедров-
ский [5]. Важно отметить, что существуют 
смежные понятия, такие как «информацион-
ная среда» и «информационное поле», кото-
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рые часто считаются синонимами, что оспа-
ривается рядом авторов. 

Разберем определения из юридических ис-
точников. В «Концепции формирования и раз-
вития единого информационного пространства 
России» единое информационное пространство 
понимается как совокупность баз данных, ИТ-
систем и сетей, работающих по единым прин-
ципам. Указ Президента РФ «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы» определя-
ет информационное пространство как сово-
купность информационных ресурсов, создан-
ных субъектами информационной сферы, 
средств взаимодействия таких субъектов, их 

информационных систем и необходимой ин-
формационной инфраструктуры. В «Концеп-
ции информационной безопасности Республи-
ки Беларусь» информационное пространство 
связано с обработкой информации и оказывает 
влияние на индивидуальное и общественное 
сознание. В «Концепции формирования ин-
формационного пространства Содружества 
Независимых Государств» информационное 
пространство СНГ понимается как совокуп-
ность национальных информационных про-
странств государств-участников, взаимодей-
ствующих по межгосударственным договорам. 
Разберем в таблице 2 к каким подходам можно 
отнести данные определения. 

 
Таблица 2 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Источник Соответствующий подход 

Концепция формирования и развития единого информаци-
онного пространства России и соответствующих государ-
ственных информационных ресурсов (одобрена решением 
Президента РФ от 23.11.1995 N Пр-1694) 

функциональный, технологи-
ческий, коммуникационный 

О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы (Указ Президента 
РФ от 09.05.2017г. №203) 

функциональный, технологи-
ческий, коммуникационный 

Концепция информационной безопасности Республики Бе-
ларусь, утвержденное постановлением Совета Безопасно-
сти Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 (Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
20.03.2019, 7/4227) 

технологический, ноосферно-
информационный, коммуни-
кационный, политический, со-
циокультурный, социальный, 
гуманитарный 

Концепция формирования информационного пространства 
Содружества Независимых Государств, утвержденная ре-
шением Совета глав правительств Содружества Независи-
мых Государств от 18 октября 1996 г.  («Содружество». 
Информационный вестник Совета глав государств и Сове-
та глав правительств СНГ, 1996 г., № 4(24)) 

политический, экономический, 
территориальный, простран-
ственный, социальный 

 
Общие черты юридических определений 

информационного пространства включают 
совокупность информационных ресурсов, вза-
имодействие и обмен информацией между 
субъектами и системами, а также наличие ин-
фраструктуры и технологий для их функцио-
нирования. Все определения также подразуме-
вают участие организаций, граждан и госу-
дарств в создании и использовании информа-

ции. Процентное распределение направленно-
сти к определенным подходам следующее: 
технологический и коммуникационный по 
16.67%, функциональный, политический и со-
циальный по 11.11%, а ноосферно-информа-
ционный, социокультурный, гуманитарный, 
экономический, территориальный и простран-
ственный по 5.56%. 

Существует множество определений «ин-
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формационного пространства», предложенных 
различными авторами. Т.А. Ожерельева делит 
информационное пространство на естествен-
ное и искусственное, подчеркивая его роль в 
познании и взаимодействии с окружающим 
миром [13]. М.П. Бузский рассматривает его 
как динамичную форму бытия, включающую в 
себя экономические, социальные, культурные 
и политические отношения [1]. В.С. Игнатов и 
Д.В. Пименова связывают его с социальным 
пространством и процессами, важными для 
цивилизации [6], а Р.Ф. Бурнашев описывает 
как совокупность информационных ресурсов и 
сетей [2]. С.М. Сороко называет его концепту-
альным пространством, отражающим миро-
восприятие людей [20]. О.С. Пестрякова и 
Д.А. Попова считают его пространством, спо-
собным к интегрированию и главным источни-
ком передачи информации [14]. В.Н. Гончаров 
и Г.И. Лукьянов видят его неотъемлемой ча-
стью информационного общества, способ-
ствующей удовлетворению повседневных ин-
формационных потребностей [4]. М.А. Сагай-
дак определяет его через объекты и техноло-
гии взаимодействия [19]. А.В. Милованова 
рассматривает информационное пространство 
как сложную систему взаимодействий, кото-
рая складывается исходя из определений: ин-
формационной сферы, пространства и инфор-
мации [10]. А.С. Полторанина и М.П. Посни-
ков отмечают его как некое единство инфор-
мационных входных и выходных потоков, ко-

торое формируется благодаря человеческой 
деятельности [17]. И.А. Добровольская делит 
подходы к изучению информационного про-
странства на технический и гуманитарный [5]. 
А.В. Бусин описывает его как совокупность 
информационных ресурсов и инфраструктур 
[3]. А.И. Шевченко говорит о многофункцио-
нальности информационного пространства и 
его значении для удовлетворения информаци-
онных потребностей [23]. М.А. Николаев и 
М.О. Перышкин описывают его как среду, 
включающую базы данных, технологии и теле-
коммуникационные системы, обеспечивающую 
информационные потребности организаций и 
граждан [12]. М.А. Кудревич и Е.В. Шкурова 
рассматривают в широком смысле как семан-
тическое пространство, а в частном как сово-
купность баз данных, технологий их использо-
вания и телекоммуникационных систем, обес-
печивающих обмен и доступ к информации 
[9]. М.А. Борлакова, Р.С. Кочкаров, Ф.Р. Кара-
башева и М.Х. Чомаева отмечают трансгра-
ничное влияние информационного простран-
ства на социальные системы [21]. Е.В. Рыкова 
трактует его как неевклидово метрическое 
пространство, где информация передается че-
рез бесконечно малые доли знаков в различ-
ных формах представления [18]. М.В. Каткова 
определяет его как многоуровневую структу-
ру, объединяющую элементы пространства и 
информации [7]. Разберем в таблице 3 к каким 
подходам можно отнести данные определения. 

Таблица 3 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
РАЗЛИЧНЫМИ АВТОРАМИ 

Автор 
определения Подходы, к которым можно отнести определение 

Т.А. Ожерельева ноосферно-информационный, функциональный, эволюционный, тех-
нологический, гуманитарный 

М.П. Бузский гуманитарный, экономический, политический, социальный, социо-
культурный, коммуникационный, технологический, эволюционный, 
пространственный, ноосферно-информационный 

В.С. Игнатов,  
Д.В. Пименова 

эволюционный, социокультурный, социальный, гуманитарный, ком-
муникационный, ноосферно-информационный, технологический 

Р.Ф. Бурнашев территориальный, пространственный, технологический, коммуника-
ционный 
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С.М. Сороко пространственный, технологический, социокультурный, гуманитар-
ный, ноосферно-информационный 

О.С. Пестрякова,  
Д.А. Попова 

коммуникационный, ноосферно-информационный, функциональный 

В.Н. Гончаров,  
Г.И. Лукьянов 

эволюционный, функциональный, технологический, пространствен-
ный, коммуникационный, социальный, гуманитарный, ноосферно-
информационный 

М.А. Сагайдак функциональный, технологический, ноосферно-информационный, 
коммуникационный 

А.В. Милованова  функциональный, пространственный, технологический, коммуника-
ционный, ноосферно-информационный 

А.С. Полторанина, 
М.П. Посников  

технологический, гуманитарный, социальный, ноосферно-
информацион-ный, коммуникационный, функциональный 

И.А. Добровольская  технологический, гуманитарный, эволюционный, пространственный, 
функциональный, социальный 

А.В. Бусин  политический, территориальный, пространственный, функциональ-
ный, технологический, коммуникационный 

А.И. Шевченко  пространственный, технологический, ноосферно-информационный, 
гуманитарный, коммуникационный 

М.А. Николаев,  
М.О. Перышкин  

ноосферно-информационный, гуманитарный, социальный, функцио-
нальный, технологический 

М.А. Кудревич,  
Е.В. Шкурова 

функциональный, технологический, коммуникационный, ноосферно-
информационный 

М.А. Борлакова,  
Р.С. Кочкаров,  
Ф.Р. Карабашева, 
М.Х. Чомаева 

социальный, технологический, пространственный, функциональный, 
ноосферно-информационный, коммуникационный 

Е.В. Рыкова  функциональный, технологический, ноосферно-информационный, 
эволюционный 

М.В. Каткова  пространственный, ноосферно-информационный, функциональный, 
коммуникационный 

 
Таким образом, авторы отдают предпочте-

ние технологическому подходу (16,49%), за 
которым следуют ноосферно-информацион-
ный (15,46%), функциональный и коммуника-
ционный (по 13,40%), пространственный 
(10,31%), гуманитарный (9,28%), социальный 
(7,22%), эволюционный (6,19%), социокуль-
турный (3,09%), политический и территори-
альный (по 2,06%), и экономический (1,03%) 
подходы. Проценты учитывают возможность 
совпадения одного определения с несколькими 
подходами. 

При обобщении всех проанализированных 
определений можно предложить следующую 
формулировку: Информационное простран-
ство – это совокупность информационных ре-
сурсов, технологий и систем, которая обеспе-

чивает создание, хранение, передачу и исполь-
зование информации. Оно включает физиче-
ские и виртуальные инфраструктуры, а также 
процессы и взаимодействия между различны-
ми субъектами, включая граждан, организации 
и государственные структуры. Это простран-
ство играет основополагающую роль в удо-
влетворении информационных потребностей 
общества и формировании культурных, эко-
номических и социальных отношений. 

В итоге, можно отметить, что в юридиче-
ских источниках к основным подходам к 
определению «информационного простран-
ства» относятся технологический и коммуни-
кационный, а также функциональный, полити-
ческий и социальный. В научных статьях до-
минируют технологический, ноосферно-ин-
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формационный, функциональный и коммуни-
кационный, а также пространственный и гу-
манитарный, остальные подходы встречаются 
реже. Анализ определений и подходов под-
черкивает многогранность понятия «информа-
ционного пространства», подтверждая важ-

ность технологий и коммуникаций в формиро-
вании данного пространства, отражая совре-
менные тенденции цифровизации и глобали-
зации, а также отмечая значительную роль 
информационного пространства в культурном, 
социальном и экономическом развитии. 
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Старение населения в России становится серьезным вызовом для экономики и социальной сферы. В 
статье рассматриваются экономические и социальные последствия этого процесса, включая сни-
жение числа трудоспособных граждан и возрастающую нагрузку на пенсионную систему и здраво-
охранение. Подчеркивается необходимость адаптации существующих систем и разработки новых 
стратегий для поддержки пожилых людей. Предлагаются рекомендации по улучшению их качества 
жизни и вовлечению в общественную жизнь. 
Ключевые слова: старение населения, демографические изменения, экономические последствия, 
пенсионная система, здравоохранение. 

емографические тенденции, связанные
со старением населения, являются сего-

дня основной проблемой развития современ-
ной цивилизации. Старение населения при-
водит к изменению демографической струк-
туры общества, структуры занятости и рынка 
труда, потребительского спроса на товары и 
услуги, увеличению бюджетных расходов на 
обеспечение конституционных обязательств 
по пенсионному, социальному, медицинско-
му страхованию. 

Согласно данным Росстата, доля населения 
в возрасте 60 лет и старше в России составляет 

около 25% и продолжает расти. По прогнозам 
ООН, к 2050 г. эта цифра может достигнуть 
33%, что приведет к значительным изменени-
ям в возрастной структуре населения [5]. 

На рисунке 1 показана предполагаемая 
динамика изменения возрастной структуры 
населения России в период с 2010 по 2050 гг. 
Видно, что доля пожилых людей увеличива-
ется, что отражает тенденцию к старению 
населения. Это имеет значительные послед-
ствия для экономической и социальной сфе-
ры, требуя разработки стратегий и решений 
для смягчения негативных последствий. 

Рисунок 1. Прогноз изменения возрастной структуры населения России до 2050 г. 

Д 
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Старение населения России вызвано ря-
дом факторов: 

1. Уменьшение рождаемости. Начиная с 
1990-х гг., в России наблюдается значительное 
снижение уровня рождаемости. В настоящее 
время коэффициент рождаемости составляет 
около 1,5 ребенка на женщину, что ниже 
уровня простого воспроизводства (2,1 ребенка 
на женщину). Это приводит к уменьшению 
числа молодых людей и увеличению доли 
пожилого населения. 

2. Увеличение продолжительности жиз-
ни. Благодаря улучшению медицинского об-
служивания и повышению качества жизни, 
продолжительность жизни в России увели-
чивается. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, средняя продолжи-
тельность жизни в России составляет около 
73 лет, что значительно выше, чем в про-
шлые десятилетия. 

3. Эмиграция молодежи. Многие моло-
дые россияне покидают страну в поисках 
лучших возможностей за границей. Это так-

же способствует увеличению доли пожилого 
населения, так как уменьшается численность 
молодого трудоспособного населения. 

4. Социально-экономические факторы. 
Уровень жизни, доступ к качественному об-
разованию и здравоохранению, а также со-
циальные условия влияют на демографиче-
ские тенденции. Экономическая нестабиль-
ность и недостаток возможностей для моло-
дых людей также играют роль в старении 
населения [2, с. 45]. 

В совокупности эти факторы создают 
условия для устойчивого роста доли пожи-
лого населения в России. Это требует разра-
ботки комплексных стратегий для смягчения 
последствий старения и поддержания устой-
чивости общества. 

Согласно прогнозам демографов, тенден-
ция старения населения в России будет про-
должаться. Доля пожилых в России к 2046 г. 
превысит 30%, прогнозирует Росстат, что 
существенно изменит возрастную структуру 
страны. 

 

 
 

Рисунок 2. Прогноз доли пожилого населения в России и других странах 
 

На рисунке 2 показан прогноз роста до-
ли пожилого населения в России и некото-
рых других странах. Видно, что Россия 
находится на одном уровне с мировыми 

трендами, что подчеркивает необходимость 
разработки политики и стратегий, направ-
ленных на смягчение последствий старения 
населения [10]. 
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Старение населения влияет на динамику 
численности рабочей силы: при прочих рав-
ных снижение доли молодых сокращает чис-
ло рождений и приток рабочей силы на ры-
нок труда. По данным Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 

с 2010 по 2020 гг. численность трудоспособ-
ного населения в России снизилась пример-
но на 5%, что обусловлено увеличением чис-
ла людей, выходящих на пенсию, и сниже-
нием количества молодых людей, вступаю-
щих на рынок труда [6, с. 72]. 

Таблица 1 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ (2010-2020 гг.) 

Год Численность рабочей силы 
(млн чел.) 

Доля трудоспособного 
населения (%) 

Доля пожилых 
работников (%) 

2010 75.2 66.7 5.5 
2020 71.4 61.5 8.2 

Снижение численности трудоспособного 
населения приводит к ряду экономических 
последствий: 

 Недостаток квалифицированных кад-
ров. Многие отрасли экономики сталкивают-
ся с нехваткой квалифицированных специа-
листов, что может замедлить экономическое 
развитие и инновации. 

 Повышение нагрузки на оставшихся 
работников. Увеличение нагрузки на остав-
шихся работников может привести к сниже-
нию производительности и ухудшению ус-
ловий труда. 

 Рост конкуренции за рабочие места. В 
некоторых секторах, особенно в технологи-
ческой и инновационной сферах, усиливает-
ся конкуренция за квалифицированных со-
трудников, что может привести к росту зара-
ботной платы. 

Старение населения оказывает значитель-
ное давление на пенсионную систему Рос-
сии. С увеличением числа пенсионеров и со-
кращением рабочей силы, система социаль-
ного обеспечения сталкивается с необходи-
мостью пересмотра механизмов финансиро-
вания и распределения ресурсов [7, с. 23]. 

Рисунок 3. Соотношение работающих и пенсионеров в России (2010-2050 гг.) 
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Как показано на рисунке 3, существует 
прямая зависимость между старением населе-
ния и темпами экономического роста. Сокра-
щение численности трудоспособного населе-
ния приводит к уменьшению вкладов в эконо-
мику и снижению уровня потребления. 

Для смягчения этих последствий можно 
рассмотреть следующие меры: 

 Автоматизация и цифровизация. Внед- 
рение технологий автоматизации и цифрови-
зации может помочь компенсировать не-
хватку рабочей силы и повысить производи-
тельность труда. 

 Инвестиции в образование и переподго-
товку. Образование и переподготовка работни-
ков, особенно в области высоких технологий, 
могут способствовать увеличению производи-
тельности и созданию новых рабочих мест. 

 Поддержка инноваций и стартапов. 
Развитие инновационных компаний и стар-
тапов может создать новые возможности для 
экономического роста и повышения конку-
рентоспособности на мировом рынке. 

Помимо последствий для пенсионной си-
стемы, рост численности пожилых окажет 
влияние и на структуру расходов бюджета. В 
частности, старение населения закономер-
ным образом приводит к росту расходов на 
здравоохранение и социальное обеспечение, 
так как среди пожилых больше инвалидов, 

лиц, нуждающихся в долговременном уходе 
и т. д. В 2024 г. доля расходов по разделу 
«Социальная политика» составит 21% всех 
трат федерального бюджета (став минималь-
ной долей с 2011 г.), а ассигнования на здра-
воохранение составят 4,4% совокупных фе-
деральных расходов [9, с. 27]. 

Основные проблемы здравоохранения, 
связанные со старением населения: 

 Увеличение заболеваемости. Старение 
сопровождается ростом заболеваний, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, диа-
бет, артрит и нейродегенеративные заболе-
вания, такие как болезнь Альцгеймера. 

 Недостаток медицинского персонала. 
Увеличение числа пожилых пациентов приво-
дит к повышенной нагрузке на медицинский 
персонал, особенно в геронтологии и других 
специализированных областях медицины. 

 Рост затрат на здравоохранение. Уве-
личение числа пожилых людей ведет к росту 
затрат на медицинские услуги, лекарства и 
длительный уход [4, с. 102]. 

На диаграмме видно, что расходы на 
здравоохранение значительно возрастают с 
увеличением доли пожилого населения. Это 
требует пересмотра и оптимизации текущих 
систем здравоохранения, чтобы обеспечить 
доступность и качество медицинских услуг 
для всех граждан. 

 

 
 

Рисунок 4. Рост затрат на здравоохранение в связи со старением населения
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Старение населения также влияет на семей-
ные отношения и структуру семей [3, с. 98]. 

Основные изменения в семейной струк-
туре: 

 Рост числа домохозяйств с пожилыми 
людьми. Увеличивается количество домохо-
зяйств, состоящих из пожилых людей, что мо-
жет привести к социальной изоляции и по-
требности в дополнительных услугах по уходу. 

 Изменение роли семьи. Семьи стано-
вятся основными поставщиками ухода за 
пожилыми родственниками, что может при-
вести к экономической и эмоциональной 
нагрузке на членов семьи. 

 Социокультурные изменения. Изме-
нение традиционных семейных ценностей и 
рост числа одиноких пожилых людей требу-
ют адаптации социальной политики и услуг. 

Исследования показывают, что семьи по-
прежнему играют ключевую роль в уходе за 
пожилыми людьми, однако необходимо 
больше поддержки со стороны государства и 
общества для обеспечения устойчивого ухо-
да и поддержки. 

В условиях старения населения важной 
задачей является разработка и внедрение 
комплексной демографической политики, 
направленной на стимулирование рождаемо-
сти и поддержание баланса между трудоспо-
собным и пожилым населением. Основные 
элементы такой политики включают: 

 Стимулирование рождаемости. Про-
граммы поддержки семей с детьми, такие как 
материнский капитал, предоставление льгот-
ных условий ипотечного кредитования для 
многодетных семей, а также развитие до-
ступных детских учреждений [1, с. 234]. 

 Продление трудоспособного возраста. 
Повышение пенсионного возраста и стиму-
лирование продолжения трудовой деятель-
ности после выхода на пенсию через гибкие 
условия занятости и налоговые льготы. 

 Поддержка миграции. Привлечение 
квалифицированных мигрантов для компен-
сации снижения численности трудоспособ-
ного населения и содействие их интеграции 
в общество. 

 Информационные кампании. Повы-
шение осведомленности населения о демо-
графических вызовах и необходимости уча-
стия в программах, поддерживающих рожда-
емость и активное долголетие. 

Технологические инновации играют важ-
ную роль в повышении качества жизни пожи-
лых людей и обеспечении их независимости. 

Примеры технологических решений: 
 Умные устройства для здоровья. Раз-

работка носимых устройств и приложений, 
отслеживающих состояние здоровья, позво-
ляющих пожилым людям своевременно реа-
гировать на изменения в их здоровье. 

 Системы дистанционного монито-
ринга. Использование телемедицины и ди-
станционного мониторинга для предоставле-
ния медицинских консультаций и удаленно-
го наблюдения за состоянием пациентов. 

 Обучающие программы. Онлайн-кур-
сы и программы обучения цифровым навы-
кам, позволяющие пожилым людям оста-
ваться активными и вовлеченными в обще-
ственную жизнь. 

В Японии активно развиваются техноло-
гии для поддержки пожилых людей, включая 
роботов, которые помогают в уходе за паци-
ентами в больницах и домах престарелых. 
Такие решения не только улучшают качество 
жизни пожилых людей, но и снижают 
нагрузку на медицинский персонал. 

Концепция активного старения подразу-
мевает поддержание здоровья, участия в об-
щественной жизни и независимости пожи-
лых людей. Это требует разработки и внед-
рения программ, которые стимулируют ак-
тивное долголетие и социальную интегра-
цию [8, с. 150]: 

 Программы физической активности. 
Организация спортивных и фитнес-программ 
для пожилых людей, которые помогают под-
держивать физическую активность и здоровье. 

 Социальные клубы и мероприятия. 
Создание клубов по интересам и организа-
ция культурных мероприятий для пожилых 
людей, что способствует социальной инте-
грации и уменьшению изоляции. 

 Волонтерские программы. Вовлечение 
пожилых людей в волонтерскую деятель-
ность, что позволяет им делиться опытом и 
знаниями, а также поддерживать активное 
участие в жизни общества. 

 Образовательные инициативы. Предо-
ставление возможности для обучения и пере-
подготовки, что способствует профессиональ-
ной активности и повышению самооценки. 

Старение населения России представляет 
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собой серьезный вызов, оказывая влияние на 
экономику и социальную сферу страны. Уве-
личение доли пожилых людей приводит к со-
кращению трудоспособного населения, что 
создает нагрузку на пенсионную систему и 
замедляет экономический рост. Эти изменения 
требуют пересмотра существующих систем 
здравоохранения и социальной защиты.  

В статье рассмотрены различные аспекты 

данной проблемы и предложены решения, 
направленные на поддержку и интеграцию 
пожилых граждан в общество. Разработка 
комплексной демографической политики, 
внедрение инноваций и стимулирование ак-
тивного долголетия могут способствовать 
улучшению качества жизни пожилых людей 
и устойчивому развитию России в условиях 
демографических изменений.  
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ифровые технологии глубоко проникли во
все сферы жизни общества, и политиче-

ские отношения не являются исключением. 
Инновационные разработки, цифровые плат-
формы, справочно-правовые системы способ-
ствуют активному развитию политических от-
ношений, оперативному и эффективному ре-
шению поставленных задач, анализу и прогно-
зированию будущих проблем. Цифровая транс-
формация политических отношений – необра-
тимый процесс, направленный не только на 
органы власти, но и на граждан государства 
для формирования здоровых доверительных 
отношений между этими двумя субъектами с 
целью развития в обоих участниках информа-
ционной культуры и получения желаемых ре-
зультатов. Цифровая трансформация в бли-
жайшем будущем обеспечит формирование и 
применение новой управленческой структуры 
государства и его органов власти, что, в свою 
очередь, должно повысить политическую ак-
тивность молодого поколения граждан.  

Цифровизация политических процессов ре-
ализует следующие основные задачи: обеспе-
чение удобной и понятной платформы или 
иной среды для оперативного и эффективного 

взаимодействия между органами власти и 
населением; обеспечение мер по противодей-
ствию коррупции и ее искоренению. 

Несмотря на то, что с каждым годом про-
цессы взаимодействия между гражданами и 
органами власти становятся все сложнее, тем 
не менее наблюдается значительное расшире-
ние границ информационной культуры и об-
щественного сознания, все участники полити-
ческих процессов осознают свою значимость, 
влияние на эффективность и нацеленность на 
результат, а цифровые технологии в данном 
случае выступают движущей силой, способ-
ной решить задачи по оптимизации работы. 

В современных условиях информация ста-
новится стратегическим ресурсом, от эффек-
тивности использования которого зависят пер-
спективы развития государственной политики, 
экономики, формирование гражданского об-
щества и обеспечение национальной безопас-
ности. Особое внимание заслуживает развитие 
интернет-пространства, где происходит созда-
ние информационных ресурсов, которые об-
щедоступны всем категориям граждан.  

С одной стороны, доступность информации 
и управление политическими коммуникация-

Ц 
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ми помогают добиться доверия граждан к вла-
стям; с другой стороны, учет мнения обще-
ственности помогает власти выстроить цепь 
политических действий, направленных на ре-
шение действительно насущных проблем, и 
добиться их разрешения [1, с. 178]. 

Цифровизация политических процессов 
как система перевода информационных по-
токов в цифровую (электронную, виртуаль-
ную) форму может быть рассмотрена как ис-
пользование участниками политических про-
цессов цифровых технологий для реализации 
своих функций. Этот процесс отличается ли-
нейностью и закономерностью: политическая 
система движется в русле развития совершен-
ствующихся технологий и их проникновения 
в жизнь, как больших общностей, так и рядо-
вых обывателей [2, с. 12]. 

Интернет – это очевидный «скелет» цифро-
визации, ее важная составляющая, однако не 
подменяющая и не редуцирующая саму циф-
ровизацию как самостоятельный процесс 
внедрения соответствующих технических воз-
можностей в социальную структуру, облада-
ющую определенным качеством. Иными сло-
вами, цифровизация – это не только интернет, 
однако именно благодаря интернету цифровые 
технологии активно сопровождают деятель-
ность любой социальной единицы.  

Благодаря целевому использованию поли-
тических интернет-технологий происходит 
сокращение дистанции между социумом и 
властью, что ведет к усилению развития демо-
кратических процессов и способствует фор-
мированию гражданского общества XXI в. 
Государство, в свою очередь, должно поддер-
живать внедрение возможностей Интернета в 
систему управления, что также становится од-
ним из заметных факторов динамичного раз-
вития всего интернет-пространства [4, с. 11]. 

В настоящее время наблюдается неравно-
мерность развития информационно-комму-
никационных технологий в сфере государ-
ственного управления в регионах России. Но 
главное, что в целом есть понимание новой 
реальности и важности грамотного и гибкого 
реагирования на новые тенденции в обще-
стве, в том числе обусловленные бурным 
развитием технологий.  

Информационные технологии и вовлече-

ние граждан в политический процесс пересе-
каются в электронном парламенте, который 
создает возможности для более эффективно-
го использования законодательной процеду-
ры в рамках принципов открытости и до-
ступности для граждан государственных ин-
ститутов [3, с. 178].  

Новые цифровые технологии позволяют 
парламентариям проводить избирательные 
кампании, размещать информационные со-
общения и материалы о своей деятельности, 
запускать образовательные проекты, полу-
чать обратную связь, привлекать новых сто-
ронников и проводить онлайн консультации 
по интересующим граждан законодатель-
ным вопросам. 

Сайты органов государственной и муници-
пальной власти в регионах должны уходить от 
форматов монологовой информационной ра-
боты, переходить к интерактивному формату с 
налаженными механизмами обратной связи 
посредством интернет-приемных и т. д. Кроме 
того, важно продолжать повышать уровень 
информатизации регионов и муниципалитетов 
и проводить работу по повышению компью-
терной грамотности населения. 

Так, Самарская область активно включи-
лась в реализацию национального проекта 
«Цифровая экономика» и вошла в число пи-
лотных регионов по созданию национальной 
системы управления данными. 

В настоящее время в регионе идет реализа-
ция государственной программы Самарской 
области «Развитие информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры Самарской 
области». 

В июне 2006 г. на базе интернет-сайта 
Самарской Губернской Думы создан Интер-
нет-портал Думы и представительных орга-
нов муниципальных образований в Самар-
ской области. Это первый в России интер-
нет-ресурс, который объединил сайты пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований, входящих в состав субъекта Рос-
сийской Федерации. 

В течение 18 лет конфигурация Интернет-
портала совершенствовалась, расширялось 
его наполнение. 

На данный момент  ресурс включает в се-
бя 13 сайтов Думы, 34 сайта представитель-
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ных органов городских округов и муници-
пальных районов, 11 сайтов собраний пред-
ставителей поселений Самарской области. 

В настоящее время Интернет-портал пере-
веден на новую технологическую платформу, 
обеспечившую расширение функционально-
сти, повышение открытости и доступности 
информации, скорости доступа к данным Пор-
тала, надежность их хранения, удобство ин-
формационного взаимодействия с другими 
системами и технологическими платформами. 

В рамках портала создана единая точка 
доступа ко всем интернет-ресурсам Самар-
ской Губернской Думы в сети Интернет, от-
вечающим за обратную связь с населением. 

Еще один интернет-ресурс, востребованный 
населением Самарской области – «Интернет-
приемная Самарской Губернской Думы». На 
данном ресурсе организована возможность 
отправить электронное обращение в адрес Са-
марской Губернской Думы и ее руководства, 
заполнив предлагаемую интерактивную фор-
му. Направленное обращение поступает в ап-
парат Думы и обрабатывается в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федера-
ции». Далее, на адрес электронной почты за-
явителя, указанной в интернет-обращении, с 
помощью механизма рассылки уведомлений 
направляются сообщения об этапах рассмот-
рения обращения. В сроки, установленные 
действующим законодательством, заявитель 
может ознакомиться с ответом на свое обра-
щение. Это можно сделать как в своем «Лич-
ном кабинете» на Интернет-портале, так и 
непосредственно в «Интернет-приемной» с 
помощью полученного кода доступа. 

Немаловажно, что официальный сайт Ду-
мы имеет мобильную версию, удобную в ис-
пользовании. 

Непосредственно с мобильных устройств 
на платформе Андроид и IOS, можно быстро 
ознакомиться с анонсами мероприятий, ново-
стями,  в Календаре «План мероприятий Са-
марской Губернской Думы» узнать о предсто-
ящих заседаниях с возможностью просмотра 
электронных проектов повесток заседаний, 
просмотреть онлайн-трансляцию заседания 
Думы. Гражданин через поисковый сервис 
«Найти депутата своего избирательного окру-

га» может найти своего депутата, ознако-
миться с его биографией, с контактной ин-
формацией, написать обращение через сер-
вис «Интернет-приемной». 

Важной составляющей информационной 
инфраструктуры Самарской Губернской Ду-
мы является База знаний законодательства – 
инструмент повышения уровня юридической 
грамотности населения Самарской области 
посредством интерактивной системы, в ко-
торой собраны все актуальные законы и 
нормативно-правовые акты. Система служит 
для обеспечения граждан адресной правовой 
информацией, а также позволяет гражданам 
получать информацию о доступных государ-
ственных муниципальных услугах. Имею-
щиеся сервисы позволяют гражданам фор-
мировать обращения в органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, а 
также напрямую к депутатам. Навигация по 
данным Базы знаний законодательства про-
исходит через поиск по запросу или жизнен-
ной ситуации – в этом случае система выдает 
в результатах поиска ссылки на все имею-
щиеся в базе знаний нормативно-правовые 
акты, относящиеся к тематике запроса, среди 
которых есть также нормативные докумен-
ты, позволяющие отдельным категориям 
граждан получить государственные услуги. 
Для удобства использования Системы граж-
данами без юридической подготовки исполь-
зуется динамический опросник, где поиск 
исчерпывающего списка документов осу-
ществляется по результатам анкетного опро-
са по выбранной тематике. 

В рамках развития Базы знаний законода-
тельства Самарской Губернской Думы пла-
нируется использование технологий искус-
ственного интеллекта, на базе которых будут 
разработаны подсистемы и модули Цифро-
вого помощника – интерактивного чат-бота, 
который оперирует имеющейся базой знаний 
и упростит использование системой гражда-
нами путем выдачи нативных ответов и под-
держки семантического поиска. Применение 
технологий искусственного интеллекта в 
рамках развития базы знаний позволит авто-
матизировать процесс формирования новых 
карточек, идентифицировать и редактиро-
вать атрибуты нормативно-правовых актов в 
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автоматическом формате, генерировать до-
кументы для поддержки и сопровождения 
законотворческих инициатив.  

Переход на технологии искусственного 
интеллекта, с одной стороны, в полной мере 
обеспечит проведение юридической консуль-
тации рядового гражданина автоматизирова-
но, в онлайн режиме, включая проведение 
верификации данных гражданина при помо-
щи онтологий и баз знаний, подборку и выда-
чу схожих деперсонифицированных сценари-
ев, оказание всесторонней интерактивной по-
мощи в подготовке сведений, заявлений, об-
ращений и дальнейшей отправки юридически 
значимых данных в соответствующие органы. 
С другой стороны, для администратора си-
стемы этот переход предоставит спектр воз-
можностей, связанных с адаптивным анали-
зом по всем результатам взаимодействия 
гражданина с системой, настройкой процесса 
обработки обращений с учетом новых и акту-
ализированных нормативно-правовых актов, 
позволит проводить информационный обмен 
с источниками данных и т. д.  

По результатам развития Базы знаний 
предполагается комплексный синергетиче-
ский эффект, заключающийся в предостав-
лении правовой помощи гражданам региона, 
повышении информированности получате-
лей услуг об объеме их прав и обязанностей, 
улучшении качества доступности и опера-
тивности предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Таким образом, использование интернет-

технологий в политике и государственном 
управлении открывает кардинально новые 
возможности для коммуникации и взаимо-
действия, создавая ресурсы для доступа к 
политической информации широким слоям 
населения, упрощает обратную связь и тем 
самым обеспечивает инновационные формы 
участия населения в политическом процессе, 
становясь источником прозрачности дей-
ствий политических институтов и конкрет-
ных политиков. Это актуально как для целей 
формирования и продвижения имиджа поли-
тических партий и отдельных политических 
деятелей, так и для реализации целей госу-
дарственного управления, политики инфор-
мационной открытости институтов власти, 
налаживания человекоориентированного гос-
ударственного менеджмента [4, с. 10]. 

Использование возможностей цифровых 
технологий, комплексная работа и оперативная 
адаптация к общественным запросам в услови-
ях формирования глобального информацион-
ного политико-экономического пространства – 
все это способствует трансформации полити-
ческих процессов, позволяет разрабатывать 
новые формы взаимодействия власти и обще-
ства, что, в свою очередь, обеспечивает высо-
кий уровень реализации потенциала региона, 
повышение качества жизни его жителей.  

Между тем, следует отметить, что про-
цесс цифровизации политической системы 
далек от завершения, и он требует тщатель-
ной работы со стороны государства и граж-
данского общества. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Кондрашина Н.В. Интернет как технология политического PR: теоретико-методологи-
ческие основы использования. // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гума-
нитарные науки. – 2008. – № 7(150). – С. 174-183. 
2. Коньков А.Е. Цифровизация политических отношений: грани познания и механизмы 
трансформации // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 
2019. – № 12(6). – С. 6-28. 
3. Косоруков А.А. Публичная сфера и цифровое управление современным государством: 
монография. – М.: МАКС Пресс, 2019. – 320 с. 
4. Маковейчук А.В. Перспективы цифровизации политической сферы на региональном 
уровне в современной России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университе-
та. – 2018. – № 8(4). – С. 10-15.  

 
 
 



Научный потенциал, 2024, № 3(46)

77 

DIGITAL TRANSFORMATION OF POLITICAL PROCESSES 
ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA REGION 

KALAKUTSKII Andrei Vadimovich 
Postgraduate Student  

Samara National Research University named after academician S.P. Korolev 
Samara, Russia 

The use of new Internet technologies opens up new opportunities for communication and interaction, creating 
resources for access to political information for a wide range of the population, simplifies feedback and provides 
new forms of public participation in the political process, becoming a source of transparency in the actions of 
political actors. This is relevant both for the purposes of forming and promoting the image of political parties and 
individual political figures, and for the implementation of the goals of public administration, the policy of infor-
mation openness of government institutions, and the establishment of human-oriented public management. 
Keywords: digitalization, the Samara Regional Duma, the legislative (representative) authority, politics, cit-
izens, internet-portal. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В БЛОК 
НАТО ФИНЛЯНДИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВСТУПЛЕНИЮ ШВЕЦИИ 

МАКАРОВА Дарья Александровна 
магистрант 

Псковский государственный университет 
г. Псков, Россия 

ОБУХОВСКАЯ Инесса Андреевна 
магистрант 

Московский государственный институт международных отношений 
МИД Российской Федерации 

г. Москва, Россия 

В последнее десятилетие обострилась борьба за Арктику, которая продиктована огромными запа-
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орьба за контроль над Арктикой между
современными государствами разворачи-

вается совсем не беспричинно. Арктика обла-
дает невероятными резервами разнообразных 
природных ресурсов, наибольший интерес из 
которых, бесспорно, вызывают значительные 
запасы энергоресурсов. По зарубежным оцен-
кам, они составляют около четверти от миро-
вых неразведанных запасов [1, c. 40]. Ресурс-
ный потенциал Арктики уже давно является 
причиной конкуренции и столкновений, а не 
способствует сотрудничеству. 

Большую ценность для арктических стран 

также имеет транспортная инфраструктура 
Арктики. Северный морской путь (далее – 
СМП) – это кратчайший морской путь между 
Европой и Дальним Востоком. Внимание оте-
чественного и зарубежного бизнеса к СМП 
определяется таким важнейшим фактором как 
наиболее выгодная с экономической точки 
зрения альтернатива осуществляемым ныне 
перевозкам между портами Европы, Дальнего 
Востока и Северной Америки через Суэцкий 
или Панамский каналы [2, c. 17]. Через СМП 
осуществляются перевозки в 20 из 24 круп-
нейших морских портов мира, при этом зна-

Б 
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чительно экономя время и топливо. Таким 
образом, можно сократить расстояние между 
Северной Европой и северным Китаем на 
четыре тысячи морских миль и уменьшить 
время доставки на две недели. В настоящее 
время цель США и их союзников по НАТО – 
интернационализировать СМП и в перспек-
тиве вытеснить оттуда Россию. За этим, как 
уже отмечалось, стоят, прежде всего, эконо-
мические интересы. США достаточно нега-
тивно относятся к позиции России о необхо-
димости всем иностранным судам получать 
разрешение на проход по СМП и платить за 
использование маршрута. Необходимо заме-
тить, что близкую к российской позицию за-
нимает и Канада по поводу Северо-Запад-
ного прохода из Северного Ледовитого океа-
на в Атлантический. Оттава «считает пролив 
внутренними водами, а Вашингтон – между-
народными» [3, c. 74]. 

Кроме этого, Арктический регион сохра-
няет важное стратегическое значение для 
стран, имеющих ядерный подводный флот. С 
подводных позиций на северо-востоке Ба-
ренцева моря можно поразить подавляющее 
большинство важных мировых целей, по-
скольку здесь пролегают кратчайшие траек-
тории для баллистических ракет в любое по-
лушарие Земли. 

Арктическое сотрудничество и политика 
стран в основном согласованы через Арктиче-
ский Совет, состоявший из восьми вышепере-
численных стран. Хотя арктические стратегии 
этих стран отличаются, каждое государство 
обеспокоено своими суверенными правами и 
их защитой, разработкой ресурсов, охраной 
окружающей среды. Несмотря на то, что неко-
торые территориальные споры в Арктике оста-
ются неурегулированными, существуют раз-
личные соглашения между арктическими стра-
нами и общие соглашения о мире и сотрудни-
честве в регионе. 

Решение Швеции и Финляндии о вступле-
нии в Североатлантический союз (НАТО) 
стало одним из важнейших проявлений рез-
кого роста напряженности между Россией и 
Западом. Эти страны длительное время (пер-
вая – в течение более чем двух веков, вторая – 
весь период после Второй мировой войны) 
придерживались политики отказа от присо-
единения к военным союзам. В мае 2022 г. 
они подали в НАТО соответствующую заяв-

ку, а на саммите Альянса в Мадриде в июне 
того же года им было направлено официаль-
ное приглашение вступить в НАТО. 

Также существует еще один аспект, кото-
рый стоит учитывать. Когда мы говорим о 
Швеции и Финляндии, нужно помнить, что 
помимо арктического региона, они входят в 
более маленький регион – балтийский. Бал-
тийское море было предметом состязания 
между региональными игроками как мини-
мум со времен Ливонской войны XVI в. Во-
прос доступа к торговле через незамерзаю-
щие порты оставался открытым для России 
до 1721 г., когда Швеция проиграла Север-
ную войну, а в 1809 г. по Фридрисхгамскому 
договору и вовсе утратила финские террито-
рии, составлявшие до половины ее площади. 
Ослабление шведской державы означало за-
кономерное расширение российского влияния 
в регионе. С начала XIX в. Швеция выбирает 
политику неприсоединения к военным бло-
кам, по тому же пути с некоторыми исключе-
ниями в виде непродолжительных конфлик-
тов с СССР пошла и независимая Финляндия 
в XX в. Все это предопределило отсутствие 
конфликтов в Балтийском регионе во время 
холодной войны, когда регион считался од-
ним из наиболее спокойных и мирных в си-
стеме международных отношений. Однако 
активное стремление Стокгольма и Хельсинки 
присоединиться к НАТО после начала специ-
альной военной операции России изменило ее 
взаимоотношения с этими странами, основы-
вавшиеся долгие годы на нейтралитете. 

Финляндия рассматривает Арктику, Ба-
ренцево и Балтийское моря как единый реги-
он – страна находится в Арктике географиче-
ски (хотя и не имеет выхода в Северный ле-
довитый океан), омывается Балтийским мо-
рем [4]. Интересно, что входящие в НАТО 
прибалтийские республики – Эстония, Латвия 
и Литва – также настаивают на неделимости 
Арктики и Балтики, поскольку стремятся к 
участию в арктических процессах, не имея 
прямого доступа к северным широтам [5]. 

Подобную точку зрения на безопасность ре-
гиона высказывает и нынешняя шведская эли-
та. Так, по мнению представителей Шведского 
агентства по энергетике, вступление королев-
ства в альянс приведет к укреплению безопас-
ности как в Балтийском регионе, так и в Арк-
тике (URL:https://www.whitehouse.gov/wp-con-
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tent/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-
Arc-tic-Region.pdf). Кроме того, глава МИД 
Швеции Тобиас Билльстрем неоднократно 
подчеркивал (URL:https://www.whitehouse.gov/ 
wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-
the-Arctic-Region.pdf), что вступление Шве-
ции и Финляндии в НАТО подтверждает 
единство системы безопасности в Северной 
Европе и Балтийском регионе, а альянс будет 
контролировать все пространство от Аркти-
ки до Балтики. 

Администрация США поддержала решение 
Швеции иФинляндии о вступлении в НАТО в 
числе первых (URL:https://um.fi/projects-that-
strengthen-cooperation-in-the-baltic-sea-barents-
sea-and-the-arctic-regions). Процесс вступления 
этих стран в НАТО совпал с изменениями в 
Арктической стратегии США, которая теперь 
направлена на создание необходимых условий 
для «нарастающего соперничества» с Россией 
и Китаем в Арктике (URL:https://www.govern-
ment.se/ speeches/2022/12/remarks-by-minister-
for-foreign-affairs-tobias-billstrom-at-the-atlantic-
council/). Во внешней и оборонной политике 
США арктическое направление становится от-
дельным элементом внешней политики, что 
свидетельствует о повышенном внимании к 
этому региону (URL:https://www.highnorth-
news.com/en/us-looking-acquire-10-additional-
icebreakers-possibly-finland (дата обращения: 
17.12.2022). По мнению Вашингтона, вступ-
ление Швеции и Финляндии в НАТО «укреп-
ляет единство» в регионе. Неотъемлемой це-
лью США является сдерживание России в лю-
бом аспекте ее внешнеполитической деятель-
ности, в том числе во всем, что касается при-
сутствия в Арктике. 

В первую очередь вступление этих стран 
важно для НАТО и США в контексте безопас-
ности в Балтийском море, а не в Арктике. Тем 
не менее, несмотря на отсутствие у Швеции и 
Финляндии прямого доступа к Северному ле-
довитому океану, их территории предоставля-
ют США и их союзникам стратегическую глу-
бину в арктическом направлении. Одной из 
ключевых целей новой Арктической стратегии 
США в регионе является именно увеличение 
оперативных возможностей в этом регионе 
(URL:https://www.washing-tonpost. com/world/ 
2022/04/28/nato-finland-sweden-blinken/). 

Дополнительной причиной поддержки но-
вого расширения НАТО является стремление 

усилить позиции береговой охраны в Аркти-
ческом регионе. Небезызвестная финская ком-
пания Wärtsilä, в прошлом производившая ле-
доколы и для СССР, обладает достаточным 
производственным потенциалом, способным, 
в свою очередь, переоснастить американский 
ледокольный флот (URL:https://www.rege-
ringen.se/4ac55f/contentassets/cae7491c2ef84-
def8347c85d419ce5fa/statens-energimyndig-het. 
pdf). С октября 2022 г. Финляндия прекрати-
ла экспорт судов данного типа в Россию, ко-
торая являлась крупнейшим импортером 
финских дизельных ледоколов (URL:https:// 
www.marinelog.com/news/finlandbans-export-
of-icebreaker-to-russia/). 

Сотрудничество Швеции и Финляндии с 
США развивалось и до обострения кризиса, 
особенно после 2014 г. С этого времени в 
арктических стратегиях всех трех стран 
наблюдался процесс постепенной консолида-
ции позиций [7]. Однако институционализа-
ция военно-политических связей придаст со-
вершенно новый уровень их взаимодействию 
и положит конец дилемме, с которой столк-
нулись Швеция и Финляндия: с одной сторо-
ны, формально обе северные страны придер-
живались нейтралитета, с другой – все теснее 
развивали сотрудничество с НАТО, в том 
числе и военно-политическое [6]. 

Освещение событий в СМИ Финляндии. 
Говоря об отношении населения страны к 
вступлению в НАТО и об освещении данной 
тематике в СМИ, можно безоговорочно отме-
тить, что большая часть населения страны счи-
тают верным решением вступление в Альянс. 

Финны очень едины в своем отношении к 
НАТО, согласно опросу ценностей и настрое-
ний, проведенному финской бизнес-делега-
цией Eva. 77% респондентов положительно 
оценивают членство Финляндии в НАТО. 8% 
опрошенных негативно относятся к членству в 
организации, в то время как 14% заявили, что 
относятся к этому нейтрально. Год назад, осе-
нью 2022 г., Финляндия поддерживала вступ-
ление в НАТО примерно так же. В то время 
78% респондентов высказались «за», а 8% – 
«против». В то время 12% придерживались 
нейтральной позиции по этому вопросу 
(URL:https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkim
us-nain-suomalaiset-suhtautuvat-natoon-nyt/88-
28244#gs.7w9gu5). 

Среди партий наблюдается похожая тен-
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денция. Почти все избиратели Национальной 
коалиционной партии (98%) и 92% сторон-
ников Шведской народной партии поддер-
живают НАТО. Среди истинных финнов 
76% поддержали НАТО. Это меньше, чем 
среди сторонников главной оппозиционной 
партии, СДПГ (93%). Больше всего сторон-
ников Левого альянса: 58% проголосовали 
бы за НАТО. Левые сильно разделены по 
признаку членства в НАТО. По словам Вас-
са, СДПГ гораздо более благосклонна, а 
Альянс левых более осторожен (URL:https:// 
yle.fi/a/74-20065979). 

Также среди финского населения поддержка 
НАТО крайне высокая. Согласно недавнему 
опросу, проведенному Советом по информаци-
онному планированию Национальной обороны 
(MTS), девять из десяти финнов готовы выпол-
нять обязательства по совместной обороне в 
соответствии со статьей 5 НАТО. 65% респон-
дентов полностью согласны, а 26% в некоторой 
степени согласны с тем, что Финляндия должна 
быть готова защитить другую страну НАТО от 
вооруженного нападения. По сравнению с дру-
гими государствами-членами, Финляндия явля-
ется одной из ведущих стран НАТО в этом от-
ношении (URL:https://yle.fi/a/ 74-20065979). 

В СМИ Финляндии заметно явно положи-
тельное освещение решения вступления в 
НАТО и поддержка этого решения всеми 
слоями населения. 

Освещение событий в СМИ Швеции. 
Далеко не все жители Швеции поддержива-
ют вступление в НАТО. Помимо спорной 
идеи присоединения к Альянсу из-за угрозы 
нападения России, негативное мнение распро-
странилось среди население из-за полутораго-
дового процесса. За это время интерес Швеции 
к НАТО «значительно упал». Процесс был 
слишком унизительным (URL:https:// www.af-
tonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/eJV0Q9/vad-
hander-om-vi-sager-till-nato-att-vi-skiter-i-det). 

В СМИ преобладают негативные настрое-
ния, так газеты пишут, что «Швеция – пешка в 
международной игре» (URL: https://www.af-
tonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/pQjq0R/uppl
agt-for-en-ny-besvikelse-om-natoansokan-nu\) и 
что «Членство в НАТО делает Швецию более 
уязвимой» (URL:https://www.dn.se/insandare/ 

svar-natomedlemskapet-gor-sverige-mer-osakert/). 
Местное население высказывает мнение, что 
они являются противниками НАТО и высту-
пают за мир, но не являются радикальными 
пацифистами. Украина должна иметь право 
обороняться от неспровоцированного нападе-
ния России, а Швеция должна поддержать 
Украину в этой борьбе, в том числе путем 
предоставления вооружения.  

Председатель организации «Швеция за 
мир» Керстин Бергео заявила, что испытывает 
«оправданную обеспокоенность» в отношении 
процесса вступления Швеции в НАТО. «Это 
опасное нарушение приоритетов, которое до-
рого нам обойдется. По ее словам, вступление 
в альянс поспособствует не повышению без-
опасности страны, а продолжению милитари-
зации всего мира» (URL:https://www.svt.se/ny-
heter/inrikes/senaste-nytt-i-nato-processen?inlagg= 
2b7b15e84f4a429d53238cb45f9516d4). 

Однако в шведских СМИ можно встре-
тить и противоположное мнение. Главноко-
мандующий ВС Швеции Микаэль Биден в 
своем интервью заявляет, что «Это измене-
ние имеет огромное значение для нас как для 
нации, а также для нашей обороны. Теперь 
мы являемся частью сообщества, в котором 
создана система коллективной безопасности. 
За такую роль приходится платить, а также 
отвечать взаимностью. Мы должны быть го-
товы действовать не только ради собствен-
ной национальной безопасности, но и ради 
безопасности оборонного альянса.  

Параллельно с интеграцией в НАТО мы 
укрепляем нашу национальную оборону. Это 
часть нашей ответственности как союзника 
альянса. Активизация коллективной обороны 
НАТО требует принятия политических ре-
шений и, возможно, времени для переброски 
сил в нужный район операций» (URL: https:// 
www.dn.se/debatt/forsvarsmakten-behover-
frihet-att-fatta-de-beslut-som-kravs/). 

Позиция шведов по отношению к реше-
нию правительство присоединиться к блоку 
НАТО весьма неоднозначна, в связи с недав-
ним вступлением в Альянс, еще не проводи-
лись опросы среди населения, но можно 
предположить, что, в отличии от Финляндии, 
поддержка будет ниже. 
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В данной работе проведено исследование жизни и философской деятельности греческого философа 
Пифагора и созданной им школы. Даны характеристики основной онтологической категории фило-
софии Пифагора – числу. Представлены его основные достижения, а также мудрые изречения, ко-
торые актуальны и в наши дни. 
Ключевые слова: число, философия Пифагора, космос, гармония, «таблица Пифагора», порядок. 
 

 VI в. до н. э.центром греческой науки и 
искусства стала Иония – группа островов 

Эгейского моря, расположенных у берегов 
Малой Азии. Там в семье резчика печатей и 
гравера Мнесарха родился сын. Само имя Пи-
фагор можно перевести как «предсказанный 
Пифией» или «вещающий как Пифия». 
Неоплатоник Ямвлих утверждал, что Мнесар-
ху рождение сына предсказала Пифия в Дель-
фах, пообещав, что он принесет огромную 
пользу человечеству. 

Когда Пифагору исполнилось 18 лет, он по-
кинул родной дом и отправился в Египет, где 
будущий философ изучал медицину и матема-
тику на протяжении 20 лет. Потом его взял в 
плен персидский властитель Камбис и увел в 
Вавилон. В качестве узника Пифагор провел 
еще 12 лет, и лишь потом вернулся на родной 
Самос. Уже в тот период местные жители при-
знали 56-летнего Пифагора самым мудрым 
человеком в мире. Вскоре о нем заговорила 
вся Греция. Люди с разных уголков страны 
съезжались на Самос, чтобы увидеть и услы-
шать мудрейшего философа. Со временем 
Пифагора стали привлекать к общественным 
делам. Утомившись от повышенного внима-
ния и удручавшей его работы, он снова поки-
дает остров и отправляется в Южную Италию. 

В Италии у Пифагора оказалось много по-
следователей. Люди были в восторге от аске-
тичного образа жизни философа и нрав-
ственных идей. В итоге ученики Пифагора 
образовали целый религиозный орден, кото-
рый со временем нашел популярность у мно-
гих итальянцев и даже пришел к власти, но 
ненадолго. Кроме последователей у Пифаго-
ра были также и враги, не разделявшие идеи 
мыслителя. В итоге посредством кровавых 
мятежей им удалось свергнуть пифагорей-
ский союз. 

Фундаментальный трудом греческого фи-
лософа – «таблица Пифагора» (рисунок 1), 
проще говоря, таблица умножения актуальна 
для миллионов людей по всему миру и в 
наши дни. 

Философы-пифагорейцы представляли 
числа визуально, используя точки, известные 
как псифи (камешки), вместо символов, запи-
санных буквами (рисунок 1). Следующие 
слова Пифагора (рисунок 2) ярко отражают 
его философию: «Каждый человек создан 
Богом, чтобы приобретать знания и наблю-
дать. Мое мнение, что человек может выби-
рать между тремя жизненными путями: по-
иск земных удовольствий, поиск чести и 
славы или поиск мудрости». 

 

В 
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Рисунок 1. Таблица Пифагора 

Рисунок 2. Философ Пифагор 

https://spacegid.com/wp-content/uploads/2020/05/5.jpg
https://spacegid.com/wp-content/uploads/2020/05/5.jpg
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Согласно легенде именно Пифагор ввел по-
нятие философии. Отвечая на вопрос, является 
ли он мудрецом или нет, он ответил, что он 
любит мудрость, что в переводе с греческого 
означает, что он философ. Пифагор был неве-
роятно популярен в античном мире, с его ли-
цом даже чеканили монеты [1]. Ему приписы-
вают множество чудес – что он мог находиться 
одновременно в двух местах, разговаривал с 
реками и животными. У него было огромное 

количество учеников. Он одевался в ослепи-
тельно-белые одежды [2]. 

Пифагору приписывают книги, связанные 
с природой, государством и воспитанием, 
однако большинство его работ не удалось 
сохранить. Великий философ практически 
ничего не записывал, он предпочитал пере-
давать свои учения устно, да и допускал к 
ним далеко не всех, только избранных и 
«просвещенных» личностей.  

 

 
 

Рисунок 3. Пифагор Самосский и пифагорейцы 
 

По дошедшим до нас преданиям о союзе 
пифагорейцев, он был религиозно-политичес-
ким обществом, состоявшим из двух классов. 
Высшим классом пифагорейского союза были 
Эзотерики, число которых не могло превышать 
300; они были посвящены в тайные учения со-
юза и знали окончательные цели его стремле-
ний; низший класс союза составляли Экзоте-
рики, непосвященные в таинства.  

Принятию в разряд пифагорейцев-Эзотери-
ков предшествовало строгое испытание жизни 
и характера ученика; во время этого испыта-
ния он должен был хранить молчание, иссле-
довать свое сердце, трудиться, повиноваться; 
должен был приучать себя к отречению от 
житейской суеты, к аскетизму. Все члены пи-
фагорейского союза вели умеренный, нрав-
ственно-строгий образ жизни по установлен-
ным правилам. Они собирались заниматься 

гимнастическими упражнениями и умствен-
ными трудами; обедали вместе, не ели мяса, 
не пили вина, совершали особенные богослу-
жебные обряды; имели символические изре-
чения и знаки, но которым узнавали друг дру-
га; носили льняную одежду особенного по-
кроя. Есть предание, что в школе пифагорей-
цев была введена общность имущества. 

Основаниями пифагорейской философии 
были число и гармония, которые совпадали для 
пифагорейцев с идеями закона и порядка. 
Нравственные заповеди их союза имели своею 
целью водворить в жизни закон и гармонию, 
потому они усиленно занимались математикой 
и музыкой, как наилучшими средствами для 
доставления душе спокойного, гармонического 
настроения, которое было для них высшею це-
лью воспитания и развития; усердно занима-
лись гимнастикой и медициной, чтобы достав-
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лять телу силу и здоровье. Эти правила Пифа-
гора и торжественное служение Аполлону, бо-
гу чистоты и гармонии, соответствовали об-
щим понятиям греческого народа, идеалом ко-
торого был «красивый и добрый человек», а в 
частности они соответствовали господствую-
щему направлению граждан Кротона, которые 
издавна славились как атлеты и врачи.  

Согласно учению Пифагора, порядок и гар-
мония осуществляются в числе. Число являет-
ся потому сущностью мира, тайною вещей, 
душою вселенной. Число не символ, потому 
что оно гораздо больше символа. И без числа 
все сливалось бы в беспредельном безразли-
чии. Поскольку вещь – число, она – добро: в 
число никогда не проникает ложь, потому что 
ложь противна и ненавистна его природе, а 
числу свойственна истина. Пифагор сводит 
добродетель к числам, и такая этика является 
важной частью всего его философского уче-
ния. Пифагорейцы делили числа на нечетные и 
четные и создавали между ними различные 
отношения. Согласно учению Пифагора можно 
дать ответ, почему число владеет вещами: 

1. Число – начало бытия, последний струк-
турный элемент всех вещей. 

2. В основе всего существующего лежит
гармония, а гармония выражается числовым 
соотношением. 

3. Нет никакой вещи и никакого явления,
которые нельзя было бы выразить через число. 

4. «Число» – это числовая упорядочен-
ность, гармоничность мироздания. 

Мы знаем открытия Пифагора в матема-
тике – но не менее известны его открытия в 
астрономии. Слово КОСМОС – также при-
думал Пифагор – что означает прекрасный 
порядок. Пифагор и школа пифагорейцев де-
лали смелые, хотя во многом фантастические 
попытки объяснить устройство вселенной. 
Они полагали, что все небесные тела, и в том 
числе сама земля, имеющая шарообразную 
форму, и другая планета, которую они назы-
вали противоположною земле, движутся по 
круговым 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 пропорционально-

сти расстояний и времен обращения планет 
возникает гармония вселенной. Целью жизни 
человека они ставили то, чтобы душа приоб-
ретала гармоническое настроение, посред-
ством которого она делается достойной воз-
вратиться в область вечного порядка, к богу 
света и гармонии. 

На этом было основано учение пифагорей-
ской философии о гармонии сфер; оно говори-
ло, что «небесные тела своим вращением око-
ло центра производят ряд тонов, сочетание ко-
торых составляет октаву, гармонию»; но чело-
веческое ухо не слышит этой гармонии, как и 
человеческий глаз не видит центрального огня. 
Гармонию сфер слышал только один из всех 
смертных – Пифагор.  

В некоторых источниках говорится, что он 
был одним из первых ученых, кто установил, 
что Земля круглая. Он много говорил о космо-
се, о разных способах движения небесных 
сфер и светил, о затмениях, об отклонениях от 
правильного движения. Своим ученикам он 
старался донести: «Прекрасно зрелище небо-
свода и движущихся по нему светил для тех, 
кто способен усмотреть порядок в этом дви-
жении, причастность к первосущему и умопо-
стигаемому – числам и пропорциям».  

Пифагор также считал, что планеты, нахо-
дясь на определенных расстояниях и совершая 
нужные обороты, создают музыку вселенной – 
гармонию космоса, которую мы не слышим 
только потому, что она звучит постоянно, и мы 
не можем ее осознать, отделить от тишины. 

Учение Пифагора – загадочно и иносказа-
тельно. Например, у Пифагора есть так назы-
ваемые «запреты». 

«Не употребляй в пищу бобов». Казалось 
бы, запрет употреблять в пищу бобы – часть 
давно ушедшей в прошлое античной религии, 
однако в XIX в. выяснилось, что есть довольно 
много людей, для которых такой запрет актуа-
лен и оправдан. В 1843 г. в Лиссабоне была 
опубликована небольшая заметка, в которой 
врач Мануэль Перейра де Мира Франко (Ma-
nuel Pereira de Mira Franco) описывал случай 
желтухи, развивавшейся у пациента после то-
го, как тот ел бобы. В последующие годы ме-
дики все чаще обращали внимание на подоб-
ное расстройство, и, наконец, в 1894 г. на 9-м 
международном медицинском конгрессе в Ри-
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ме болезнь получила название – фавизм (от 
латинского слова fava «боб»).  

Распространена эта болезнь преимуще-
ственно в Средиземноморье и на Ближнем 
Востоке. Наиболее часто встречается в Се-
верной Африке, Турции, Армении, Ливане, 
Иордании, Сирии, Израиле, Ираке, Иране, 
Греции, Италии (особенно в Сицилии и Сар-
динии), на Балеарских островах и на Кипре. 
Далее ареал болезни простирается в Индию, 
страны Индокитая к югу Китая и острову 
Тайвань. Также вариант этого синдрома 
встречается у афроамериканцев. 

Основное проявление фавизма – желтуха – 
оказалась вызвана массовым разрушением 
эритроцитов (так называемая гемолитическая 
желтуха). Причинами болезни оказались не 
только бобы, но и некоторые другие виды пи-
щи, а также вдыхание пыльцы растений (тех же 
бобов в первую очередь) и определенные ле-
карства (примахин, сульфаниламиды). Специ-
ального лечения нет, но если прекратить есть 
бобы, все патологические проявления исчеза-
ют. Наиболее тяжелыми могут быть послед-
ствия этой болезни для новорожденных, у ко-
торых может возникнуть так называемая ядер-
ная желтуха – пигмент билирубин проникает в 
ядра ствола мозга и вызывает серьезное нару-
шение работы мозга. У взрослых опасным по-
следствием фавизма может быть острая почеч-
ная недостаточность.  

Вряд ли Пифагор сумел заметить связь 
между появлением желтухи у кого-то из со-
временников и поеданием бобов. Но, хоть в 
античную эпоху об этом никто не догады-
вался, пифагорейский запрет есть бобы мог 
избавить кого-то из древних греков и римлян 
от неприятных проявлений этой болезни. 

Основными изобретениями и научными 
открытиями Пифагора считаются такие:  

Гармония сфер и гелиоцентрическая си-
стема мира. Учение о том, что все небесные 
тела при движении находятся в некой ритмич-
ной гармонии, и утверждение, что Земля круг-
лая и вращается вокруг Солнца, оказали боль-
шое влияние на открытия ученых в будущем. 
Астрономы и физики Н. Коперник, И. Кеплер, 
И. Ньютон и А. Эйнштейн указывали, что в 
той или иной степени на их открытия повлия-
ли учения Пифагора.  

Пифагоров строй. С помощью математи-
ческих приемов ученый сумел рассчитать 
соотношение между разными звуками, зало-
жив основу музыкальной теории. Он опреде-
лил музыкальные интервал, фактически 
открыв аккорды и гармонию. 

Чаша Пифагора. Популярная в совре-
менной Греции как сувенирная продукция 
чаша имеет особую конструкцию. В ее сере-
дине расположено отверстие с изогнутым 
каналом. Жидкость, налитая в кружку сверх 
отметки, благодаря закону сообщающихся 
сосудов выливается через дно кружки. По 
разным версиям, такая чаша была изобрете-
на, чтобы справедливо уравнять количество 
выпитой воды при ее дефиците или чтобы 
бороться с чрезмерным пьянством.  

Нумерология. Мудрец верил, что весь мир 
состоит из чисел, которые лежат в его основе. 
Увлеченность и восхищение числами давали и 
практические плоды. Так, Пифагор разработал 
учение о четных и нечетных числах, чем зало-
жил основы теории чисел. В честь ученого 
названы «пифагоровы тройки» – числа, в кото-
рых сумма квадратов двух чисел равняется 
квадрату третьего. Самая простая тройка — 3, 
4, 5 (3² + 4² = 5² или 9 + 16 = 25).  

Теорема Пифагора и таблица Пифаго-
ра. В этих открытиях Пифагор первооткры-
вателем не стал. И соотношение катетов к 
гипотенузе, и удобная таблица умножения 
были известны еще в Древнем Египте и Ме-
сопотамии. Стоит отдать должное великому 
математику в том, что он сформулировал 
теорему в привычном для нас виде.  

Великий ученый изрек немало мудрых 
мыслей:  

 «Дружба есть равенство»;  
 «Удар друга лучше поцелуя врага»;  
 «Не гоняйся за счастьем: оно всегда 

находится в тебе самом»; 
 «Молчание лучше бессмысленных 

слов»;  
 «Не суди о своем величии по своей 

тени при заходе солнца»; 
 «Пьянство есть упражнение в безум-

стве».  
У пифагорейцев было много запретов. 

Ученые до сих пор спорят о том, какой фи-
лософский подтекст лежит в их основе. 
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Например: «Не поднимай то, что упало; не 
шагай через перекладину; не размешивай 
огонь железом». Но пояснения некоторых 
из них дошло до наших дней: 

 «Через весы не шагай», то есть избегай 
алчности;  

 «Огня ножом не вороши», то есть че-
ловека гневного и надменного резкими сло-
вами не задевай;  

 «Венка не обрывай», то есть не нару-
шай законов, ибо законами венчается госу-
дарство. В таком же роде и другие символы, 
например: «Не ешь сердца», то есть не 
удручай себя горем;  

 «Не садись на хлебную меру», то есть 
не живи праздно;  

 «Уходя, не оглядывайся», то есть пе-
ред смертью не цепляйся за жизнь; 

 «По торной дороге не ходи» – этим он 
велел следовать не мнениям толпы, а мнени-
ям немногих понимающих;  

 «Ласточек в доме не держи», то есть не 
принимай гостей болтливых и несдержанных 
на язык;  

 «Будь с тем, кто ношу взваливает, не 
будь с тем, кто ношу сваливает», – этим он 
велел поощрять людей не к праздности, а к 
добродетели и к труду;  

 «В перстне изображений не носи», то 
есть не выставляй напоказ перед людьми, 
как ты судишь и думаешь о богах. 

Исследуя жизнь и творчество древнегре-
ческого философа, приходишь к мысли о 
том, что к философии Пифагора можно об-
ращаться в течение всей жизни и находить 
ответы на многие свои вопросы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Голицын Н.Н. Очерк философской деятельности пифагорейцев. – М.: тип. В. Готье,
1858. – 60 с. 
2. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Л.: Наука, 1990. – 192 с.

PHILOSOPHY IN PYTHAGORAS LIFE 

DEREVYANCHUK Olesya Dmitrievna 
Student  

Penza State University 
Penza, Russia 

This work examines the life and philosophical activity of the Greek philosopher Pythagoras and the school 
he created. The characteristics of the main ontological category of Pythagorean philosophy – number are 
given. His main achievements are presented, as well as wise sayings that are relevant today. 
Keywords: number, Pythagorean philosophy, cosmos, harmony, «Pythagorean table», order. 



Научный потенциал, 2024, № 3(46) 

 

88 

ПЕДАГОГИКА 
 
 

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ВИКТОРОВИЧ Ольга Николаевна 
преподаватель 

Пошехонский аграрно-политехнический колледж 
г. Пошехонье, Россия 

 
В статье раскрывается сущность педагогического сопровождения студентов с нарушениями ин-
теллекта в профессиональной образовательной организации. Исследуются понятие педагогическое 
сопровождение. Ставятся задачи, формулируются принципы, обобщаются функции педагогическо-
го сопровождения студентов с нарушениями интеллекта в среднем профессиональном образова-
тельном учреждении в процессе профессионального обучения. Сделаны выводы о необходимости 
особого подхода к каждому из таких студентов, который должен быть спланирован в начале про-
фессионального обучения. 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, нарушения интеллекта, среднее профессиональ-
ное образование. 
 

роблема педагогического сопровожде-
ния обучающихся с нарушениями ин-

теллекта в процессе профессионального обу-
чения стоит перед педагогическим сообще-
ством достаточно давно. Прежде чем гово-
рить о педагогическом сопровождении ум-
ственно отсталых студентов, необходимо 
рассмотреть, как это понятие характеризует-
ся в научной литературе.  

По определению М.И. Рожкова, «сопро-
вождение – это процесс, содержащий ком-
плекс целенаправленных последовательных 
педагогических действий, помогающих че-
ловеку понять возникающую жизненную си-
туацию и обеспечивающих его развитие на 
основе рефлексии происходящего» [2, с. 82]. 

Л.В. Байбородова рассматривает «сопро-
вождение как взаимодействие сопровожда-
ющего и сопровождаемого, направленное на 
разрешение жизненных проблем сопровож-
даемого» [2, с. 117]. 

Характеризуя понятие «сопровождение», 
мы можем также опереться на определение, 
данное в словаре Ожегова: «сопровождать, 
значит следовать за кем-то, находясь рядом, 
ведя куда-нибудь, или идя за кем-то».  

А.В. Мудрик трактует «сопровождение как 
особую сферу деятельности педагога, направ-

ленную на приобщение обучающегося к со-
циально-культурным и нравственным ценно-
стям, необходимым для самореализации и 
саморазвития» [1, с. 90]. 

Под сопровождением мы понимаем целост-
ную, системно-организованную деятельность, 
в процессе которой создаются педагогические 
условия для успешного обучения и развития 
каждого студента в профессиональной среде. 

Сущность педагогического сопровождения 
развития студентов заключается в организации 
субъект субъектного взаимодействия всех 
участников учебно-воспитательного процесса, 
направленного на адресное моделирование 
образовательного пространства для каждого 
студента, свободного включения студента в 
процесс взаимодействия на основе его соб-
ственных потребностей и индивидуальных 
особенностей. 

На наш взгляд, очевидны разные аспекты 
в понятии «педагогическое сопровождение», 
но во всех определениях можно отметить об-
щее: сопровождение – это процесс, направ-
ленный на оказание помощи человеку в са-
мореализации и саморазвитии. 

Педагогический процесс сопровождения 
студентов с нарушениями интеллекта в про-
фессиональной образовательной организа-

П 
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ции, на наш взгляд, имеет особенности, кото-
рые заключаются в том, что умственно отста-
лому студенту необходимо активное педагоги-
ческое сопровождение не только в процессе 
учебной деятельности, но и, что особенно важ-
но, при выполнении учебной и производствен-
ной практики, так как после окончания про-
фессиональной образовательной организации 
студент выпускается во взрослую жизнь, а не 
под очередную опеку педагогического коллек-
тива образовательной организации.  

В нашем случае понятие «педагогическое 
сопровождение» включает в себя диагности-
ческий, коррекционно-реабилитационный, 
психологический и социальный аспекты. 

Задачи, которые должен поставить перед 
собой педагогический коллектив профессио-
нальных образовательных организаций бу-
дут следующими: 

 организация комплексной диагностики 
уровня развития обучающихся; 

 отслеживание динамики развития обуча-
ющихся, их профессионального роста, особен-
но при выполнении практических заданий; 

 разработка и реализация комплексных 
программ сопровождения, программ профи-
лактической работы; 

 организация консультативной работы; 
 выполнение рекомендаций каждым участ-

ником сопровождения; 
 анализ выполненной работы; 
 построение перспективного плана даль-

нейшего сопровождения развития студента. 
В методических рекомендациях об органи-

зации психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся с умственной отстало-
стью в процессе профессионального обучения 
авторы, говоря о принципах сопровождения, 
на первое место ставят не только рекоменда-
тельный характер советов сопровождающего, 
но разъяснение и согласование этих советов с 
родителями, законными представителями. 

Как мы говорили ранее, «сопровождать» – 
значит идти (двигаться) рядом, вместе с кем-
нибудь в качестве проводника, сопровожда-
ющего. Отсюда педагогическое сопровожде-
ние студентов с нарушениями интеллекта – 
это движение вместе, рядом с личностью, 
которая развивается, изменяется, с целью 
предоставления ей своевременной психоло-

гической помощи и поддержки в саморазви-
тии, формировании способности быть актив-
ным субъектом жизненного и профессио-
нального самоопределения. 

Обязательным принципом сопровождения 
является непрерывность процесса сопровож-
дения. Опыт нашей профессиональной обра-
зовательной организации показывает, что 
только в системе регулярное педагогическое 
сопровождение будет эффективным. 

Все спорные вопросы должны быть раз-
решены в пользу сопровождаемого, то есть 
неуклонно должен реализовываться принцип 
соблюдения интересов сопровождаемого. 

Важнейшими функциями педагогического 
сопровождения обучающихся с интеллекту-
альной недостаточностью являются: 

 выявление проблем в развитии, обуче-
нии, воспитании; 

 организация консультаций для педаго-
гов, родителей; 

 разработка и реализация комплексных 
программ развития. 

 Л.В. Байбородова в книге «Педагогика 
дополнительного образования. Психолого-
педагогическое сопровождения детей» выде-
ляет несколько целевых функций психолого-
педагогического сопровождения ребенка: 

 развивающая, реализация которой пред-
полагает оказание целенаправленного влия-
ния на развитие ребенка, его индивидуаль-
ной образовательной деятельности; 

 психологической поддержки, то есть про-
цесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей 
и путей преодоления препятствий. 

Автор отмечает, что «необходимо под-
держать ребенка в поиске решения проблем, 
а не решать их за него, реализация этой 
функции предполагает опору на наличные 
силы и потенциальные возможности ребен-
ка, веру педагога в эти возможности». 

Под психолого-педагогической помощью 
автор книги понимает «реальное содействие 
ребенку в преодолении возникающих у него 
трудностей. Это могут быть трудности в вы-
полнении сложной работы, разрешении кон-
фликтной ситуации с педагогом, со сверст-
никами, родителями» [3, с. 235]. 

Именно с такими ситуациями ежедневно 
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сталкиваются кураторы и педагоги професси-
ональной образовательной организации. «Реа-
лизация данной функции предполагает выяв-
ление потребности ребенка в психолого-
педагогической помощи, определение меры 
этой помощи (степени вмешательства), оказа-
ния помощи как через действия ребенка, так и 
через действия педагогов, специалистов, дру-
зей и одноклассников, взрослых» [3, с. 235]. 

Определить степень вмешательства осо-
бенно важно при работе со студентами с ин-
теллектуальной недостаточностью. Опреде-
лить эту грань сложно потому, что первона-
чальный интеллектуальный уровень неоди-
наков, психологическое состояние суще-
ственно разнится, многие студенты пережи-
ли настоящие драмы в жизни, что наложило 
на их поведение и отношение к другим опре-
деленный отпечаток.  

Характеризуя функцию фасилитации (об-
легчения), Л.В. Байбородова говорит о том, 
что «чаще всего трудности возникают в тех 
ситуациях, которые являются для него [обу-
чающегося] новыми, например, выполнение 
нового вида работы, освоение более сложной 
роли, решении более сложной, чем ранее, 
задачи» [3, с. 182].  

В подобную «новую» для себя ситуацию 
попадает студент - выпускник коррекцион-
ной школы и сразу сталкивается не только с 
новым коллективом студентов, преподавате-
лей, обслуживающим персоналом, но и 
необходимостью выполнять новый для себя 
вид деятельности: к обычной учебной работе 
добавляется ежедневная, практическая, свя-
занная с выполнением заданий мастера про-
изводственного обучения по профессии.  

Еще одна функция – коррекционная. «Ее 
реализация, - по мысли автора книги, – 
предполагает направленность педагогиче-
ских действий на определенные изменения в 

достижениях ребенка, мотивах его поведения 
и учебной деятельности» [3, с. 236]. Педагоги-
ческий коллектив профессиональной образо-
вательной организации сталкивается с детьми, 
которые потеряли уверенность в себе, имеют 
отклонения в интеллектуальном развитии, 
склонны к девиантному поведению. Цель пе-
дагога, мастера производственного обучения, 
специалистов, работающих с этими детьми, 
корректировать поведение студента, мотива-
цию, отношение к товарищам, к своим непо-
средственным обязанностям. 

Педагоги призваны «изменить стереотип-
ные для ребенка нормы поведения, сделать 
его поступки более осмысленными и само-
стоятельными» [3, с. 238].  

Подобная задача стоит и перед препода-
вателями, работающими со студентами с ин-
теллектуальной недостаточностью в профес-
сиональной образовательной организации, а 
именно: вывести из-под тотальной опеки 
разными специалистами студента с интел-
лектуальной недостаточностью и научить 
его принимать самостоятельные решения, 
нести ответственность за сделанный выбор. 

Умственно отсталые студенты характери-
зуются стойкими нарушениями и недоразви-
тием всех психических процессов, что от-
четливо обнаруживается в сфере познава-
тельной деятельности. Педагогу для эффек-
тивной работы с умственно отсталыми сту-
дентами важно знать не только предмет, ко-
торый он преподает, но и владеть знаниями 
особенностей психики, которые свойственны 
всем умственно отсталым детям.  

Целью педагогического сопровождения 
детей с нарушениями интеллекта является 
целенаправленное развитие личности сопро-
вождаемого человека, осуществляемое по-
средством специальных педагогических си-
стем в их институциональном оформлении. 
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В данной статье предложена методика изложения модификации алгоритма Форда-Фалкерсона для 
сети с несколькими истоками и стоками. Использование модифицированного алгоритма способ-
ствует увеличению пропускной способности сети при минимальных затратах. Результаты работы 
могут быть применены при выборе оптимального решения многих задач логистики.  
Ключевые слова: алгоритм Форда-Фалкерсона, поток в сетях, сеть с одним истоком и одним стоком, 
максимальный поток. 

анная работа является продолжением
работ [1-5]. В отличие от работы [3], в 

которой была подробно изложена модифи-
кация алгоритма Форда-Фалкерсона для сети 
с одним истоком и одним стоком, в данной 
статье будет  рассмотрена методика изложе-
ния алгоритма Форда-Фалкерсона для не-
скольких истоков и стоков.  

Основные определения. 
Исток – это вершина графа, которая имеет 

только исходящие дуги.  
Сток – это вершина графа, которая имеет 

только входящие дуги. 

Сеть – это ориентированный граф, у кото-
рого есть, по крайней мере, один исток и 
один сток, и каждая дуга имеет вес. 

Пропускная способность дуги – это вес ду-
ги графа. Поток в сети – это задание некоторой 
дополнительной нагрузки на дуги графа. 

Свойства потока: 
 поток по дуге не может превышать про-

пускной способности дуги и всегда неотри-
цателен; 

 в любую вершину (кроме истока и сто-
ка) количество втекающей жидкости равно 
количеству вытекающей. 

Д 
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Величина потока – это сумма исходящего 
потока из истока. Очевидно, что она равна 
сумме входящего потока в сток. Максималь-
ный поток в сети может отличаться от про-
пускной способности сети. 

Основной целью данного исследования 
является разработка и оптимизация плана 
транспортировки газа с учетом потоков в сетях 
с использованием алгоритма Форда-Фалкер-
сона. Для достижения этой цели необходимо 
следующее:  

1. Изучение существующих методов оп-
тимизации транспортных потоков.  

2. Разработка математической модели си-
стемы газоснабжения.  

3. Применение алгоритма Форда-Фалкер-
сона для нахождения оптимального плана 
транспортировки.  

4. Проведение вычислительных экспери-
ментов для оценки эффективности предло-
женного метода. 

В предыдущих работах [1-5] анализ сети и 
решение задачи о максимальном потоке в 
сети позволяет увидеть различие между име-

нующимися ресурсами сети и задействован-
ными. Как правило, максимальный поток се-
ти меньше, чем имеющиеся ресурсы. 

В некоторых случаях при модификации 
графа с несколькими истоками и стоками не-
которых участков сети можно добиться уве-
личения максимального значения пропуск-
ной способности исходной сети [5].  

Алгоритм модификации Форда-Фалкер-
сона для сети с несколькими истоками и 
несколькими стоками: 

1) Необходимо объединить несколько ис-
токов (стоков) в одну вершину  

2) Задача будет решаться при условии, что 
выполнена топологическая сортировка 
(Xi; Xj) вершин. Напомним, что топологиче-
ская сортировка вершин – это сортировка 
вершин ориентированного графа такая, что 
для каждого ориентированного ребра (u, v) 
из вершины u в вершину v, номер вершины u 
будет идти раньше, чем номер вершины v в 
отсортированном результате. 

3) Необходимо определить сумму весов 
входящих и исходящих дуг по матрице весов:

 
 X1 X2 … Xn 

X1 x11 x12 … x1n 
X2 x21 x22 … x2n 
… … … …  
Xn xn1 xn2 … xnn 

 
4) Элементы столбца Xj матрицы весов 

определяют веса всех входящих дуг. Тогда 
сумма элементов столбца Xj определяет 
сумму весов всех входящих дуг вершин Xj. 
Элементы i-ой строки матрицы определяют 
веса исходящих дуг из вершины Xi.  

Для каждой вершины  Xi(i = 1, n̅̅ ̅̅̅) вычис-
лим по матрице весов сумму  j-го столбца и i-ой 
строки. Сравним сумму элементов i-ой стро-
ки Ri и сумму элементов i -го столбца  Ci со-
ответственно: 

𝑅 𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

, 

𝐶 𝑖 = ∑ 𝑋𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

 

Если 𝑅 𝑖 = С 𝑖, то значение номера верши-
ны согласно алгоритму в памяти компьютера 

не хранится,  и далее осуществляется пере-
ход на следующий шаг.  

Если 𝑅 𝑖 ≠ С 𝑖, то запоминается номер вер-
шины, при этом если 𝑅 𝑖 < С 𝑖, то значение Ri 
необходимо увеличить на ∆𝑖= С 𝑖 − 𝑅 𝑖. 

Случай, когда 𝑅 𝑖 > С 𝑖  возможен, если, 
например, до топологической сортировки была 
удалена дуга или, если при формировании гра-
фа был «заложен» запас производительности 
для дополнительного подключения [3-4].  

Алгоритм завершен. 
На практике это означает, что задейство-

ваны все имеющиеся ресурсы сети. 
Рассмотрим алгоритм более подробно на 

конкретном примере. Пусть задан граф с 
двумя истоками и двумя стоками. 

Необходимо определить какой максималь-
ный поток можно пропустить через эту сеть 
за единицу времени.  
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Прежде всего, необходимо преобразовать 
исходный граф так, чтобы в нем было ровно 
один исток и один сток.  

Затем к полученному графу нужно при-
менить алгоритм Форда-Фалкерсона для по-
иска максимального потока (рисунок 1).  

Рисунок 1. Граф G 

Если у графа несколько истоков, создаем 
дополнительный исток S1 и соединяем его 
дугами со всеми остальными истоками S11 и 
S12 (рисунок 2). Пропускные способности 
этих дуг равны сумме пропускных способно-
стей дуг, исходящих из первоначальных ис-
токов (Для S11: 10+2+4=16. Для S12: 
3+8=11). 

Аналогично, если у графа несколько сто-
ков, создаем дополнительный сток S2 и со-
единяем его входящими дугами со всеми 
остальными стоками S21 и S22. (Для S21: 
8+2+13=23. Для S22: 5). На рисунке 2 пока-

зано, как преобразуется граф. Теперь граф 
имеет  1 исток и 1 сток. 

Отметим, что сумма пропускных способ-
ностей дуг, входящих в первоначальные ис-
токи не равна сумме пропускных способно-
стей дуг, входящих в первоначальные стоки 
(16+11=27, а 23+5=28). Но какой будет мак-
симальный поток в сети можно определить с 
помощью численного алгоритма. Наиболее 
распространенным алгоритмом является ал-
горитм Форда-Фалкерсона.  

Применим данный алгоритм к сети с ис-
током S1 со стоком S2 (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Граф G с добавлением вершин S1 и S2 
 

Далее алгоритм осуществляется, как в зада-
че с сетью с одним истоком и одним стоком как 
было показано в предыдущих работах [2-3]. 

В результате применения алгоритма Фор-

да-Фалкерсона получаем максимальный по-
ток сети, равный 14+11=20+5=25. На рисун-
ке 3 это веса дуг из истока и дуг, входящих в 
сток, со знаком «+» (+14+11=25; +20+5=25). 

 

 
 

Рисунок 3.  Решение задачи для исходного графа G 
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Но на рисунке 3 видно, что можно по дуге 
S1-S11 еще передать 2 условные единицы, а 
по дуге S21-S2 принять 3 условные единицы. 
Получается ресурс самой сети – это поток в 27 
единиц. Но для исходного графа G полностью 
его задействовать невозможно, применяя ал-
горитм Форда-Фалкерсона. Тогда применим 
модификацию алгоритма. 

Модификация алгоритма Форда-Фалкер-
сона для данного примера состоит в том, что 
для максимального потока в 27 единиц, необ-
ходимо увеличить пропускную способность 3-
S21 на 2 единицы (рисунок 4). Если рассмот-
реть путь S1-S11-1-3-S21-S2, то веса дуг будут 
равны 2, 2, 3, 0, 3. Увеличиваем вес дуги 3-S21 

на 2 единицы, получаем веса дуг 2, 2, 3, 2, 3. 
Тогда поток по этому пути будет равен 2. А 
максимальный поток увеличится на 2 условные 
единицы, то есть станет равным 27 (рисунок 4).  

Следует отметить, что для проверки пра-
вильности решения необходимо  

проверить величину потока, т. е. сравнить 
сумму исходящего потока из истока  с суммой 
входящего потока в сток. Согласно определе-
нию, эти суммы должны быть равны.  

Так, например, для графа G (рисунок 4) 
сумма исходящего потока из истока S1 равна 
+16+11=27. Сумма входящего потока в сток 
S2 равна +22+5=27. Суммы равны, следова-
тельно, решение верно. 

Рисунок 4. Оптимальное решение задачи для графа G с измененным весом  дуги 3-S21 

Сведение задачи с несколькими истоками 
и несколькими стоками к задаче с 1 истоком 
и 1 стоком позволяет решить поставленную 
задачу за минимальное время.  

Интерпретация задачи нахождения опти-
мального транспортного потока природных 
ресурсов к задаче о максимальном потоке 
позволяет быстро и наглядно найти решение.  

Таким образом, в данной работе была 
представлена методика изложения модифи-
кации алгоритма Форда-Фалкерсона для сети 
с несколькими истоками и стоками. В ре-
зультате проведенного теоретического и 
практического анализа были достигнуты 
следующие основные выводы и результаты. 

Был рассмотрен самый общий случай, а 
именно поток в сетях с двумя истоками и 
двумя стоками, который можно обобщить 
для потока с  несколькими истоками и не-
сколькими стоками.   

Применен для решения задачи аппарат 
теории графов, а именно алгоритм Форда-
Фалкерсона. Этот алгоритм является одним 
из наиболее распространенных методов для 
поиска потоков, прост в понимании и реали-
зации на компьютере. 

Предложенная в работе [5] модификация ал-
горитма Форда-Фалкерсона применена для ис-
следуемой задачи с подробными пояснениями. 

Работа открывает возможности для даль-
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нейших исследований и применения методов 
теории графов в управлении логистическими 
операциями.  

В частности, перспективным представля-
ется внедрение более сложных и адаптивных 
алгоритмов, учитывающих динамические 
изменения в сети, такие как использование 
ремонта участка  сети для повышения потока 
в сети и объем передачи за единицу времени. 

Таким образом, проведенное исследование 

подтверждает, что применение теории графов, 
алгоритма Форда-Фалкерсона, модификация 
алгоритма Форда-Фалкерсона [5] для оптими-
зации планов перевозок с учетом потоков в се-
тях может значительно улучшить поток в сети. 

На практике это означает использование 
имеющихся ресурсов в максимальном объе-
ме, например, при транспортировке раненых, 
при увеличении  объемов поставки газа в 
единицу времени, улучшении логистики.  
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В данной статье предложена методика применения алгоритма Прима для решения двух практических 
задач, связанных с оптимизацией коммуникаций структурных подразделений. Показано, каким образом, 
используя  алгоритм Прима, можно найти самый оптимальный способ оповещения подразделений.  
Ключевые слова: алгоритм Прима, методика практического применения численного метода, опти-
мизация коммуникаций. 

еория графов является одной из важ-
нейших и широко применяемых матема-

тических дисциплин [1-4]. Она изучает объ-
екты, называемые графами, которые пред-
ставляют собой абстрактные структуры, со-
стоящие из вершин (узлов) и ребер (связей) 
между этими вершинами. 

Теория графов находит широкое приме-
нение во многих областях, таких как компь-
ютерные науки, социология, экономика и 
многие другие. Она используется для моде-
лирования сетей, поиска оптимальных путей, 
анализа социальных взаимодействий и мно-
гих других задач. 

Для совместной работы большого числа 
внутренних отделов любой организации ак-
туальна задача наличия каналов связей меж-
ду отделами, причем как прямых каналов 
связи, так и обратных. Именно от организа-
ции взаимодействия отделов друг с другом 
будет зависеть скорость выполнения всей 
работы в целом. Под каналом связи в общем 
виде понимается различная связь между од-
ним подразделением и другим.  

Существуют различные способы анализа 
каналов связи. Данная статья является про-
должением исследования работы авторов [4], 
в котором предлагалось применить алгорит-
мы  теории графов для решения задач опти-
мизации коммуникаций структурных под-
разделений. В отличие от предыдущей ста-
тьи [4] в данной работе будет показана мето-
дика применения алгоритма Прима для дру-
гих двух типов  практических задач. Следует 
отметить, что алгоритм Прима можно ис-

пользовать для поиска кратчайшего остовно-
го дерева для каналов связи. 

Примером использования теории графов в 
жизни могут быть такие коммуникации, как 
оповещение всех подразделений одного 
предприятия или вуза. Например, сообщение 
между институтами, вузами (или подразде-
лениями предприятия), которые находятся в 
разных городах. В этом случае вершины де-
рева – это сами подразделения, дуги – это 
пути от одной вершины до другой, вес дуги – 
расстояние между городами.  Если  опове-
щение подразделений осуществляется  в од-
ном городе, то в этом случае веса дуг – это 
расстояния между корпусами и т. д. Если 
оповещение подразделений осуществляется 
в одном вузе, то вершина, являющаяся кор-
нем дерева, обозначает ректора, а остальные 
вершины обозначают деканов, дуги – это ко-
личество человек, через которых ректор мо-
жет всех оповестить. 

Постановка задачи. 
Пусть вершины графа – это подразделе-

ния предприятия, а дуги, соединяющие вер-
шины – это каналы связи между подразделе-
ниями. Направление дуги указывает на су-
ществование связи от одной вершины к дру-
гой. Вес дуги – это число, которое присваи-
вается дуге или ребру и обозначает в данной 
работе суммарное количество видов связей 
между структурами (т. е., например, количе-
ство телефонных номеров и т. д.). 

Рассмотрим задачу 1. 
Задача 1. Пусть ректору требуется передать 

приказ подчиненным в кратчайший срок. 

Т 
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Решение. Составим граф задачи (рисунок 1). 
Пусть вершины графа обозначают подчи-

ненных и ректора, веса – количество каналов 
связей между вершинами. 

 
 

Рисунок 1. Граф коммуникации представителей вуза с ректором 
 

Приведем список дуг графа c указанием 
веса:  

Ректор -> «Проректор» (4); 
Ректор -> Декан (1); 
Ректор -> Директор (2); 
Ректор -> Зав.Каф. (3); 
Ректор -> Зав.Каф. (4);  

Ректор -> Зав.Каф. (7) ;   
Декан -> Зав.Каф. (1);  
Декан -> Зав.Каф.(1);   
Декан -> Зав.Каф. (2).  
На основе алгоритма Прима построим  

остовное дерево для оптимальной передачи 
приказа всем подчиненным (рисунок  2).  

 
 

Рисунок 2. Остовное дерево 
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Таким образом, оптимальным решением 
задачи будет остовное дерево, изображенное 
на рисунке 2. На нем видим самые кратчай-
шие пути для связи между подчиненными. 
Список дуг с указанием значения веса дуги:  

Ректор -> «Проректор» (4);  
Ректор -> Директор (2);  
Ректор -> Декан (1);  
Декан -> Зав.Каф. (1);  
Декан -> Зав.Каф. (1);   
Декан -> Зав.Каф. (2).  
Задача решена. 
Рассмотрим вторую задачу – задачу опти-

мального взаимодействия структур предпри-
ятия друг с другом. 

Задача 2. Пусть предприятие состоит из 
семи структурных подразделений, а именно: 
отдел продаж, отдел маркетинга, отдел про-
изводства, отдел кадров, бухгалтерия, отдел 
IT и администрация. Необходимо найти оп-
тимальное взаимодействие между подразде-

лениями предприятия. Граф задачи изобра-
жен на рисунке 3.  

Приведем список дуг графа c указанием 
веса:  

Администрация -> «Отдел Маркетинга» (4);  
Администрация -> «Отдел Кадров» (5);  
Администрация -> «IT Отдел» (3);  
Администрация -> «Отдел Продаж» (3);  
Администрация -> «Отдел производства» (1); 
Администрация -> Бухгалтерия (8); 
«Отдел Маркетинга» -> «Отдел Кадров» (9);  
«Отдел Маркетинга» -> «Отдел Продаж» (1);  
«Отдел Маркетинга» -> «Отдел производ-

ства» (7); 
«Отдел Маркетинга» -> «IT Отдел» (7);  
Бухгалтерия -> «Отдел Продаж» (3);  
Бухгалтерия -> «Отдел производства» (9); 
Бухгалтерия -> «IT Отдел» (8);   
Бухгалтерия -> «Отдел Маркетинга» (9); 
«IT Отдел» -> «Отдел производства» (6);  
«IT Отдел» -> «Отдел Продаж» (3). 

Рисунок 3. Граф взаимодействия между структурами предприятия 
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Найдем минимальный вес графа с помо-
щью алгоритма Прима: (рисунок 4).  

Обратим внимание, что весом в данном 
примере определена степень важности связи 
между двумя подразделениями. Например, 
если связь между отделом продаж и отделом 
маркетинга критически важна для успешной 
работы предприятия, то вес данного ребра 
может быть высоким. 

Вес минимального остовного дерева (сумма 
всех весов дуг, изображенных красным цветом 
на рисунке 4) – 16. 

Оптимальное остовное дерево, которое 
позволит эффективно организовать комму-

никацию между структурными подразделе-
ниями предприятия мы можем увидеть из 
рисунка 4, изобразим его без лишних связей 
это и будет остовное дерево (рисунок 5). 

Таким образом, оптимальным решением 
задачи будет остовное дерево, изображенное 
на рисунке 5.  

Список дуг графа с указанием веса: 
Администрация -> «Отдел Кадров» (5);  
Администрация -> «Отдел Продаж» (3);  
Администрация -> «Отдел производства» (1);  
Отдел Продаж -> «Бухгалтерия» (3);  
Отдел Продаж -> «Отдел Маркетинга» (1);  
Отдел Продаж -> «IT Отдел» (3). 

 

 
 

Рисунок 4. Минимальный вес графа 
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Анализ полученного решения позволяет 
наглядно увидеть взаимодействие большого 
числа подразделений предприятия и предло-

жить соответствующие рекомендации для 
улучшения их связей. 

Рисунок 5. Остовное дерево 

Численный результат в теории графов 
представляет собой результат, который вы-
ражен в виде чисел или формул. Это может 
быть, например, количество вершин, количе-
ство ребер, диаметр графа, хроматическое 
число, радиус графа и т. д. 

Численные результаты могут быть полу-
чены как аналитически, так и с использова-
нием компьютерных методов. Они играют 
важную роль в исследовании графов и помо-
гают понять их структуру и свойства.  

Например, в задаче о раскраске графа в 
минимальное количество цветов (хроматиче-
ское число), численный результат может ука-
зывать на то, что данный граф можно рас-
красить не более чем в определенное количе-
ство цветов. 

В области оптимизации численные ре-
зультаты могут помочь найти оптимальное 
решение для конкретной задачи, например, 
минимальное остовное дерево или кратчай-
ший путь в графе. 
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Таким образом, в данной работе предло-
жена методика практического применения 
одного из алгоритмов теории графов – алго-
ритма Прима для задач оптимизации комму-
никации среди подразделений предприятий. 
Представлены результаты решения двух ти-

пов задач оптимизации: для подразделений 
внутри вуза и для подразделений любого 
предприятия. Полученные результаты можно 
применять на практике для оптимизации 
коммуникаций подразделений как в высших 
учебных заведений, так и на  предприятиях. 
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анная работа является продолжением ра-
бот авторов [1-2], посвященные исследо-

ванию задачи оптимизации транспортных 
планов в сетевых структурах [3]. Целью дан-
ной работы является иллюстрация разрабо-
танного в работе [1] метода на примере сети 
с двумя стоками и одним истоком.  
 

Рассмотрим газовую структуру, пред-
ставляющую собой сеть с одним истоком 
(поставщиком) и двумя стоками (потреби-
телями).  

Дана сеть в виде графа 𝐺(𝑋, 𝐴) (рисунок 1), 
где 𝑥 = {𝑥𝑖;  𝑖 = 1,2 … 9} − множество вер-
шин, А − множество дуг, |А|=11.  

 
 

Рисунок 1. Граф G 
 

По алгоритму Форда-Фалкерсона для не-
скольких истоков и нескольких стоков исто-
ки объединяются в одну вершину, и стоки 
объединяются в другую вершину. В резуль-
тате сеть представляет собой граф с одним 

истоком и одним стоком, а количество вер-
шин увеличивается на две.  

В исследуемой задаче необходимо объ-
единить только стоки в одну вершину. Это 
будет вершина 10 (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Преобразованный граф G 

Д 
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Далее алгоритм осуществляется как в за-
даче с сетью с одним истоком и одним сто-
ком. Рассмотрим более подробно.  

Путь 1-2-6-7-10. Пропускные способности 
дуг на этом пути равны: (35; 35; 35; 65). Ми-
нимальная пропускная способность Cmin=min 

[35; 35; 35; 65] = 35 равна 35 (рисунок 3). Это 
и есть тот максимальный поток, который 
можно пропустить по данному пути. Обо-
значим его на графе, сделав соответствую-
щие пометки над каждой дугой. 

Рисунок 3. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-2-6-7-10 

Следующий произвольный ориентиро-
ванный путь:1-4-5-7-10. Пропускные спо-
собности дуг равны: (25; 25; 30; 30). А мини-
мальная пропускная способность Cmin=min 

[25; 25; 30; 30] = 25 равна 25 (рисунок 4). 
Обозначим на графе данный поток и 
уменьшим на его величину пропускные 
способности дуг. 

Рисунок 4. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-4-5-7-10 

Далее, рассмотрим ориентированный путь: 
1-3-8-9-10 (рисунок 5). Пропускные способ-
ности его дуг составляют: (40; 20; 20; 35). 

Минимальная пропускная способность 
Cmin=min [40; 20; 20; 35] = 20, равный 20 и 
отмечаем его на графе. 
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Рисунок 5. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-3-8-9-10 
 

И в завершение, последний возможный 
ориентированный путь: 1-3-5-9-10. Здесь ду-
ги имеют пропускные способности (20; 10; 

15; 15). Минимальная пропускная способ-
ность Cmin=min [20; 10; 15; 15] = 10, мощно-
стью 10 и отмечаем его на графе (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-3-5-9-10 
 

Проанализируем полученный результат1. 
Получилась максимальная пропускная спо-
собность равная 90. Max=90. Но при этом не 
задействована на максимальную мощность 
пропускная возможность дуги 1-3, а также 
дуг 7-10 и 9-10. По ним мы могли бы пропу-
стить еще 10 условных единиц. 

Чтобы задействовать все возможности се-
ти, для максимальной пропускной способно-
сти необходимо увеличить дугу (3; 5) на 10 
условных единиц (рисунок 7).  

Приведем краткое решение задачи для 
преобразованного графа.  

 
 
1Напомним, что пропускная способность сети определяется по минимальной суммарной пропускной способности 
исходящих дуг истока (35+25+30=90) и  суммарной пропускной способности входящих дуг стока (60+30=90). Сле-
довательно, пропускная способность сети равно 90. 
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Рисунок 7. Преобразованный граф 

Для продолжения работы необходимо объ-
единить стоки в одну вершину S21 (рисунок 8).  

Рисунок 8. Добавление вершины S21 в графе 

Путь 1-2-6-7-S21. Пропускные способности 
дуг на этом пути равны: (35; 35; 35; 65). Мини-
мальная пропускная способность Cmin=min 

[35; 35; 35; 65] = 35 равна 35. Это и есть тот 
максимальный поток, который можно пропу-
стить по данному пути (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-2-6-7-S21 
 

Следующий произвольный ориентирован-
ный путь: 1-4-5-7-S21. Пропускные способно-
сти дуг равны: (25; 25; 30; 30). А минимальная 
пропускная способность Cmin=min [25; 25; 30; 

30] = 25 равна 25. Обозначим на графе данный 
поток и уменьшим на его величину пропуск-
ные способности дуг, как показано на слайде 
выше (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-4-5-7-S21 
 

Далее, рассмотрим ориентированный путь: 
1-3-5-7-S21. Пропускные способности его 
дуг составляют: (40; 20; 5; 5). Минимальная 

пропускная способность Cmin=min [40; 20; 
5; 5] = 5, равный 5 и отмечаем его на графе 
(рисунок 11). 
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Рисунок 11. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-3-5-7-S21 

Следующий произвольный ориентиро-
ванный путь: 1-3-5-9-S21. Пропускные спо-
собности дуг на этом пути равны: (35; 15; 

15; 35). Минимальная пропускная способ-
ность Cmin=min [35; 15; 15; 35] = 15 равна 15 
(рисунок 12). 

Рисунок 12. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-3-5-9-S21 

И в завершение, последний возможный 
ориентированный путь: 1-3-8-9-S21. Здесь 
дуги имеют пропускные способности (15; 20; 

20; 20). То есть, пропускаем поток Cmin=min 
[15; 20; 20; 20] = 15, мощностью 15 и отме-
чаем его на графе (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Максимальный поток, который можно пропустить по пути 1-3-8-9-S21 
 

Пропускная способность сети определим по 
минимальной суммарной пропускной способ-
ности исходящих дуг истока (35+25+35=95) и 
суммарной пропускной способности входящих 
дуг стока (65+30=95). Следовательно, пропуск-
ная способность сети равно 95 (рисунок 14). 

Вывод: несмотря на изменение дуги 3-5 
максимального потока равному 100 не уда-
лось достичь, что видно на рисунке. На вхо-
дящей в сток дуге 9-S21 осталось 5 условных 
незадействованных единиц. На практике 

данный результат можно применить в случае 
нагрузки сети не на полную мощность – ща-
дящий режим.  

Но для того, чтобы все ресурсы сети были 
задействованы (рисунок 14), необходимо 
продумать изменение дуг в сети.  

Например, на участках 3-5; 3-8 и 8-9 уве-
личить пропускную способность дуги на 5 
условных единиц (рисунок 14). Это рисунок 
дублирует граф решения задачи до его пре-
образования (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 14. Результат  задачи для измененного графа 
 

Таким образом, максимальный поток будет 
равен максимально возможному ресурсу сети. 
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В работе исследуется задача оптимального плана транспортировки газа для газопроводной се-
ти с одним потребителем и двумя поставщиками. В качестве численного метода выбран алго-
ритм Форда-Фалкерсона. Предложено преобразование сети, которое приводит к большему мак-
симальному потоку в сети.  
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ком, максимальный поток.  

анная работа является продолжением ра-
бот авторов [2;4;3], посвященныx исследо-

ванию задачи оптимизации транспортных пла-
нов в сетевых структурах. Целью данной рабо-
ты является иллюстрация разработанного в ра-
боте [4] метода на примере сети с одним сто-
ком и двумя истоками.  

Рассмотрим газовую структуру, представ-
ляющую собой сеть с двумя истоками (по-
ставщиками) и одним стоком (потребителем).  

Дана сеть в виде графа 𝐺(𝑋, 𝐴), где 
𝑥 = {𝑥𝑖;  𝑖 = 1,2 … 8} − множество вершин,
А − множество дуг, |А| = 10 (рисунок 1). 

Д 



Научный потенциал, 2024, № 3(46) 

 

111 

 
 

Рисунок 1. Граф G 
 

По алгоритму Форда-Фалкерсона для не-
скольких истоков и нескольких стоков исто-
ки объединяются в одну вершину, и стоки 
объединяются в другую вершину. В резуль-
тате сеть представляет собой граф с одним 

истоком и одним стоком, а количество вер-
шин увеличивается на две [1; 6-7].  

В исследуемой задаче необходимо объ-
единить только истоки в одну вершину. Это 
будет вершина S1 (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Граф G с добавление вершины S1 
 

Далее алгоритм осуществляется как в за-
даче с сетью с одним истоком и одним сто-
ком. Рассмотрим более подробно.  

Путь S1-1-3-7-8. Пропускные способности 
дуг на этом пути равны: (60; 35; 35; 75). Мини-
мальная пропускная способность Cmin=min 

[60; 35; 35; 75]=35 равна 35. Это и есть тот 
максимальный поток, который можно про-
пустить по данному пути. Обозначим его на 
графе, сделав соответствующие пометки над 
каждой дугой (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-1-3-7-8 

Следующий произвольный ориентирован-
ный путь: S1-1-4-7-8. Пропускные способно-
сти дуг равны: (25; 25; 30; 40). А минимальная 
пропускная способность Cmin=min[25; 25; 30; 

40]=25 равна 25. Обозначим на графе данный 
поток и уменьшим на его величину пропуск-
ные способности дуг (рисунок 4). 

Рисунок 4. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-1-4-7-8 

Далее, рассмотрим ориентированный путь: 
S1-2-5-6-8. Пропускные способности его дуг 
составляют: (45; 35; 25; 25). То есть, пропуска-

ем поток Cmin=min[45; 35; 25; 25]=25, равный 
25 и отмечаем его на графе (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-2-5-6-8 
 

Последний возможный ориентированный 
путь S1-2-4-7-8. Здесь дуги имеют пропускные 
способности (20; 10; 5; 15). То есть, пропуска-

ем поток Cmin=min[20; 10; 5; 15]=5, мощно-
стью 5 и отмечаем его на графе (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-2-4-7-8  
 

Проанализируем полученный результат1. 
Получилась максимальная пропускная спо-
собность равная 90. Max=90. Но при этом не 
задействована на максимальную мощность 
пропускная возможность дуги S1-2, а также 
дуги 7-8. По ним мы могли бы пропустить 

еще 15 условных единиц. 
Для получения максимальной пропускной 

способности необходимо увеличить дугу 
(5;6) на 10, (4;7) на 5 и (7;8) на 5 (рисунок 7).  

Приведем краткое решение задачи для 
преобразованного графа (рисунок 7).  

 

 

1Напомним, что пропускная способность сети определяется по минимальной суммарной пропускной способно-
сти исходящих дуг истока (60+30=90) и  суммарной пропускной способности входящих дуг стока (65+25=90). 
Следовательно, пропускная способность сети равно 90. 
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Рисунок 7. Граф G 

Для продолжения работы необходимо объ-
единить истоки в одну вершину S1 (рисунок 8). 

Рисунок 8. Преобразованный граф G с добавлением вершины S1 

Путь S1-1-3-7-8. Пропускные способности 
дуг на этом пути равны: (60; 35; 35; 80). Мини-
мальная пропускная способность Cmin=min 

[60; 35; 35; 80]=35 равна 35. Это и есть тот 
максимальный поток, который можно про-
пустить по данному пути (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-1-3-7-8 
 

Следующий произвольный ориентиро-
ванный путь: S1-1-4-7-8. Пропускные спо-
собности дуг равны: (25; 25; 35; 45). А ми-

нимальная пропускная способность 
Cmin=min [25; 25; 35; 45] = 25 равна 25 (ри-
сунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-1-4-7-8 
 

Далее, рассмотрим ориентированный путь: 
S1-2-4-7-8. Пропускные способности его дуг 
составляют: (45; 10; 10; 20). То есть, пропуска-

ем поток Cmin=min [45; 10; 10; 20] = 10, рав-
ный 10 и отмечаем его на графе (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-2-4-7-8 

Следующий путь S1-2-5-6-7-8. Пропуск-
ные способности дуг на этом пути равны: 
(35; 35; 35; 10; 10). Минимальная пропускная 

способность Cmin=min [35; 35; 35; 10; 10] = 
10 равна 10 (рисунок 12). 

Рисунок 12. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-2-5-6-7-8 

И в завершение, последний возможный 
ориентированный путь: S1-2-5-6-8. Здесь ду-
ги имеют пропускные способности (25; 25; 

25; 25). То есть, пропускаем поток Cmin=min 
[25; 25; 25; 25] = 25, мощностью 25 и отме-
чаем его на графе (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Максимальный поток, который можно пропустить по пути S1-2-5-6-8 
 

Пропускная способность сети определим по 
минимальной суммарной пропускной способ-
ности исходящих дуг истока (60+45=105) и  
суммарной пропускной способности входящих 

дуг стока (80+25=105). Следовательно, про-
пускная способность сети равно 105. 

Таким образом, максимальный поток будет 
равен максимально возможному ресурсу сети. 
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The paper examines the problem of an optimal gas transportation plan for a gas pipeline network with one 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
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Данная статья посвящена основным методам обучения математике, которые используются для повы-
шения эффективности образовательного процесса. Рассматриваются пять ключевых методов: лекцион-
ный, практический, проблемный, игровой и интерактивные технологии. Каждый из методов описан с 
точки зрения его особенностей, преимуществ и применения в обучении. Статья подчеркивает важность 
разнообразия подходов для создания увлекательной и продуктивной образовательной среды, способству-
ющей глубокому усвоению математических концепций и развитию критического мышления у учащихся. 
Ключевые слова: обучение, математика, методы, эффективность, интерактивные технологии 

овременное образование сталкивается с
множеством вызовов, включая необхо-

димость адаптации к быстро меняющемуся 
миру и требованиям общества. В этом контек-
сте математическое образование играет клю-
чевую роль, поскольку математика является 
основой для многих научных и технических 
дисциплин. Однако традиционные методы 
обучения часто оказываются недостаточно 
эффективными для формирования у учащихся 
глубокого понимания и практических навы-
ков. Как подметила Елена Скафа «Современ-
ное школьное математическое образование 
непрерывно обновляется» [3, с. 5]. В послед-
ние годы все большее внимание уделяется ин-
новационным подходам к обучению, которые 
способствуют активному вовлечению студен-

тов в процесс познания. Эти подходы не толь-
ко делают обучение более интересным и мо-
тивирующим, но и способствуют развитию 
критического мышления, творческих способ-
ностей и навыков сотрудничества. 

Обучение математике – это сложный и 
многогранный процесс, требующий исполь-
зования различных методов и подходов. В 
данной статье рассматриваются основные 
методы, которые могут быть эффективно ис-
пользованы для преподавания предмета. 

Лекционный метод – это традиционный ме-
тод обучения, при котором преподаватель изла-
гает теоретический материал, а студенты пас-
сивно воспринимают информацию. Этот метод 
имеет как преимущества, так и недостатки. 

Метод – это способ теоретического иссле-

С 
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дования или практического осуществления 
чего-нибудь [2, с. 807]. Существуют несколько 
основных методов обучения математике: 

1. Лекционный метод – это традицион-
ный метод обучения, при котором препода-
ватель излагает теоретический материал, а 
студенты пассивно воспринимают инфор-
мацию. Этот метод имеет как преимуще-
ства, так и недостатки. 

Преимущества: 
1. Эффективность передачи информации: 

позволяет охватить большой объем материа-
ла за короткое время. 

2. Структурированность: логическая по-
следовательность изложения помогает по-
нять взаимосвязи. 

3. Экономия времени: удобен для массо-
вого обучения. 

Недостатки: 
1. Пассивность студентов: может снизить 

мотивацию и интерес. 
2. Ограниченное взаимодействие: сложно 

обсуждать сложные вопросы. 
3. Индивидуальный подход: трудно учи-

тывать потребности каждого студента. 
2. Практический метод предполагает ре-

шение задач и выполнение упражнений. По-
добный метод позволяет учащимся фиксиро-
вать теоретические знания на практике и вы-
работать навыки решения математических 
задач. Практическая работа охватывает как 
индивидуальную, так и групповую работу и 
содействует обмену опытом и идеями. 

Преимущества: 
1. Закрепление знаний: позволяет приме-

нять теорию на практике, что способствует 
лучшему усвоению материала. 

2. Развитие навыков: учащиеся развивают 
критическое мышление и навыки решения 
проблем. 

3. Сотрудничество: групповые задания 
способствуют обмену опытом и идеями, что 
улучшает коммуникацию. 

Недостатки: 
1. Временные затраты: может требовать 

больше времени для выполнения заданий по 
сравнению с лекциями. 

2. Неравномерное участие: в групповых 
заданиях некоторые студенты могут менее 
активно участвовать. 

3. Зависимость от уровня подготовки: уча-
щиеся с разным уровнем знаний могут испы-
тывать трудности. 

Рекомендации по улучшению: 
 четкое определение целей и задач прак-

тических занятий; 
 постоянная обратная связь от препода-

вателя; 
 ведение элементарных теоретических 

объяснений перед практическими заданиями 
для лучшего понимания. 

Практический метод является важным 
компонентом обучения, который помогает 
учащимся интегрировать знания и развивать 
необходимые навыки. 

3. Игровой метод включает использование 
игр и игровых элементов в учебном процес-
се. Игры помогают создать позитивную ат-
мосферу и мотивируют учащихся к изуче-
нию математики. 

Как говорилось в книге Гладкова, Соло-
менникова: «Особенностью педагогической 
деятельности, на которую следует, по наше-
му мнению, обратить особое внимание, яв-
ляется творчество» [1, с. 20]. 

Игровой метод действительно является 
эффективным способом обучения, особенно 
в математике. 

Пример применения игрового метода в обу- 
чении математике: 

Ситуация: Учитель математики хочет 
улучшить навыки решения задач у учеников 
5 класса. 

Используемая игра: «Математическое при-
ключение». 

Описание игры: 
1. Цель игры: Учащиеся должны пройти 

через разные уровни, решая математические 
задачи, чтобы «спасти» персонажа игры.  

2. Структура: Игра состоит из нескольких 
уровней, каждый из которых представляет 
собой определенную тему (например, сло-
жение, вычитание, умножение, деление). 

3. Задачи: На каждом уровне ученики по-
лучают задания, которые они должны ре-
шить за ограниченное время. Правильные 
ответы позволяют продвигаться дальше, а 
ошибки дают подсказки и возможность по-
вторить материал. 

Таким образом можно достичь: 
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 повышенная мотивация: ученики с энту-
зиазмом участвуют в игре, стремясь к до-
стижениям и наградам; 

 углубление знаний: игровой формат по-
могает лучше усваивать материал через 
практику и повторение; 

 развитие командного духа: ученики мо-
гут работать в командах, благодаря чему 
развиваются навыки сотрудничества и ком-
муникации. 

4. Проблемный метод обучения основан на
постановке перед учащимися задач, требую-
щих поиска решения. Как сказала И.В. Шад-
рина: «Постановка проблемы – не только осо-
знание того, что мы еще не знаем, но и готов-
ность к поискам ее решения» [4, с. 19-20]. 
Учащиеся учатся анализировать ситуацию, 
выдвигать гипотезы и проверять их, что разви-
вает критическое мышление и творческий 
подход к решению задач. Этот метод особенно 
эффективен для изучения более сложных тем, 
таких как алгебра или геометрия. 

Проблемный метод обучения действитель-
но является мощным инструментом в образо-
вательном процессе. Вот некоторые ключевые 
аспекты и преимущества этого метода: 

1. Развитие критического мышления.
 Анализ ситуации: учащиеся учатся рас-

сматривать проблему с разных точек зрения, 
что способствует более глубокому понима-
нию материала. 

 Выдвижение гипотез: стимулирует твор-
ческое мышление и способность формулиро-
вать собственные идеи. 

2. Активное участие.
 Самостоятельная работа: учащиеся ста-

новятся активными участниками процесса, а 
не просто пассивными слушателями. 

 Групповая работа: часто проблемный ме-
тод включает работу в группах, что развивает 
навыки сотрудничества и коммуникации. 

3. Углубленное понимание предмета.
 Связь теории и практики: учащиеся не 

просто запоминают формулы, а понимают, 
как и почему они работают. 

 Сложные темы: метод особенно эф-
фективен для изучения алгебры, геометрии и 
других сложных областей, где требуется 
глубокое понимание. 

4. Мотивация к обучению.

 Решение проблем может быть увлека-
тельным, что повышает мотивацию учащихся. 

 Достижение успеха: успешное решение 
задач укрепляет уверенность в своих силах. 

Проблемный метод обучения формирует у 
учащихся навыки, необходимые для успешной 
учебы и будущей профессиональной деятель-
ности. Таким образом, процесс обучения ста-
новится более увлекательным и значимым, а 
также развивает важные личные качества. 

5. Интерактивные технологии
Современные технологии дают множество 

возможностей для обучения математике. Ис-
пользование мультимедийных презентаций, 
онлайн-курсов и других образовательных 
платформ помогает сделать процесс обуче-
ния более динамичным и доступным.  

Интерактивные технологии значительно 
обогащают процесс обучения математике. 
Вот несколько примеров их применения: 

1. Мультимедийные презентации.
 Описание: использование слайдов с 

графикой, анимацией и видео для объясне-
ния сложных концепций. 

 Преимущества: визуальные элементы 
помогают лучше понять материал и удержи-
вать внимание учащихся. 

2. Онлайн-курсы.
 Описание: платформы, такие как Coursera, 

Khan Academy или Udemy, предлагают струк-
турированные курсы по математике. 

 Преимущества: ученики могут учиться в 
удобное время и темпе, а также получать до-
ступ к разнообразным ресурсам. 

3. Образовательные платформы.
 Описание: платформы, такие как Quizlet 

или Kahoot, позволяют создавать интерак-
тивные задания и викторины. 

 Преимущества: ученики могут прове-
рять свои знания в игровой форме, что спо-
собствует лучшему запоминанию. 

4. Интерактивные задания
 Описание: Задания, которые требуют 

активного участия учащихся, например, ре-
шение задач с помощью виртуальных мани-
пуляторов или симуляций. 

 Преимущества: Учащиеся могут экспе-
риментировать и видеть результаты своих 
действий в реальном времени. 

Заключение. Эффективное обучение ма-
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тематике действительно требует применения 
разнообразных методов, которые могут быть 
адаптированы в зависимости от уровня под-
готовки учащихся и целей обучения. Комби-
нирование различных подходов, таких как 
проблемный метод, проектная деятельность, 
игровые технологии и традиционные мето-
ды, позволяет создать более интересную и 
продуктивную образовательную среду. Это 

способствует не только глубокому понима-
нию математических концепций, но и разви-
тию критического мышления, навыков со-
трудничества и самостоятельности. В ре-
зультате учащиеся становятся более мотиви-
рованными и уверенными в своих способно-
стях, что в конечном итоге ведет к успешно-
му освоению математики и применению по-
лученных знаний в реальной жизни. 
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В статье дается классификация и перечень компетенций педагога, подчеркивается значимость раз-
вития профессиональной компетентности педагога для эффективной организации образовательно-
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 настоящее время основным принципом
построения образовательного процесса,

заложенным новыми образовательными стан-
дартами третьего поколения, является ориен-
тация на всестороннее развитие личности 
обучающегося, вооружение его способами 
действий, позволяющих продуктивно учить-
ся, реализовывать свои образовательные по-
требности, познавательные интересы и бу-
дущие профессиональные запросы. 

В связи с этим организация комфортной об-
разовательной среды, располагающейся к раз-
витию личностной сущности обучающихся, 
выступает основной задачей, решение которой 
непосредственно зависит от уровня професси-
ональной компетентности педагогических кад-
ров. В Профессиональном стандарте педагога 
обозначено, что «педагог – ключевая фигура 
реформирования образования. В стремительно 
меняющемся открытом мире главным профес-
сиональным качеством, которое педагог дол-
жен постоянно демонстрировать обучающим-
ся, становится умение учиться» (https://schoo 
l3.kchr.eduru.ru/media/ 2020/02/11/1250875158/ 
Profstandart_Pedagog.pdf?ysclid=lzr2cs5vhu4711
45929 (дата обращения: 11.06.2024). 

В содержание понятия «профессиональ-
ная компетентность педагога» включены 
личные возможности учителя, воспитателя, 
педагога, позволяющие ему самостоятельно 
и достаточно эффективно решать педагогиче-
ские задачи, формулируемые им самим или 
администрацией образовательного учрежде-

ния. Необходимым для решения тех или иных 
педагогических задач предполагается знание 
педагогической теории, умение и готовность 
применять ее положения на практике [1]. 

Стоит отметить, что развитие профессио-
нальной компетентности – это развитие твор-
ческой индивидуальности, формирование вос-
приимчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняющейся 
педагогической среде. Кроме того, от профес-
сионального уровня педагога напрямую зави-
сит социально-экономическое и духовное раз-
витие общества. Изменения, происходящие в 
современной системе образования, делают 
необходимостью повышение квалификации и 
профессионализма учителя, т. е. его професси-
ональной компетентности [1]. 

ФГОС подразделяет компетенции на лич-
ностные и профессиональные. Каждая из 
этих направленностей содержит ключевые 
компетентности, включающие в себя базо-
вые. Так, ключевыми личностными компе-
тенциями являются: персональные, межлич-
ностные, социальные, рефлексивные. Дея-
тельностная или профессиональная направ-
ленность включает восемь ключевых компе-
тенций: педагогические (обучающие, воспи-
тательные, развивающие); общие инструмен-
тальные компетенции учителя по ФГОС; ИКТ-
компетентность общепедагогического и пред-
метно-педагогического характера, психолого-
педагогические и специальные (https://fgos.ru/ 
(дата обращения: 11.06.2024). 

В 
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Иными словами, современный преподава-
тель должен уметь приспосабливаться к стре-
мительно меняющейся действительности. Это-
му способствует развитие уровня профессио-
нальной компетентности педагога – он дол-
жен развивать свою творческую индивиду-
альность, быть восприимчивым к педагоги-
ческим инновациям, уметь адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. 

Важно подчеркнуть, что знания в современ-
ном мире расширяются и приобретают новые 
форматы, поэтому педагог должен уделять 
время самообразованию. Проводить уроки по 
старым конспектам теперь невозможно: меня-
ются технологии и стратегии преподавания, 
появляются современные инструменты и сер-
висы, каждое новое поколение детей отличает-
ся от предыдущего. Именно поэтому компе-
тентность педагога предполагает не только 
наличие хороших знаний в рамках преподава-
емого предмета (теоретический аспект), но и 
владение умениями применять в образователь-
ном процессе различные современные техно-
логии для демонстрации необходимого мате-
риала к освоению (практический аспект).  

В связи с тем, что существует большое 
количество современных образовательных 
технологий, педагог регулярно должен по-
вышать свою профессиональную компе-
тентность, знакомясь с их сущностью, воз-
можностями, преимуществами в образова-
тельном процессе. Обладая хорошим прак-

тическим кейсом, педагог будет иметь воз-
можность эффективно применять ту или 
иную образовательную технологию в ходе 
учебно-воспитательной деятельности, напри-
мер, использовать проектную технологию 
для изучения объемной и сложной для вос-
приятия темы или включать элементы ин-
формационно-коммуникационной техноло-
гии для демонстрации фрагментов, которые 
невозможно воспроизвести в ходе образова-
тельного процесса (особенно актуально для 
преподавания естественно-научных дисци-
плин, таких как: биология, микробиология, 
география и т. п.). 

На данный момент времени существует 
большое количество доступных информаци-
онных платформ для педагогов, которые мо-
гут быть использованы ими для самообразо-
вания и самообучения. Например, онлайн-
школа «Фоксфорд» предлагает пройти педа-
гогом курс повышения квалификации «Ор-
ганизация проектной деятельности обучаю-
щихся: современные подходы», в рамках ко-
торого получить знания о типах проектов, 
научиться проектному планированию, во-
оружиться организаторскими навыками в 
рамках проектной деятельности. 

Таким образом, существует реальная необ-
ходимость непрерывного совершенствования 
педагога в профессиональной сфере деятель-
ности с целью гармоничного развития профес-
сиональной компетентности. 
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В статье анализируются современные анималистические субкультуры, ставшие популярными у 
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овременное информационное простран-
ство позволяет черпать информацию из

Интернета, перенимая те или иные веяния, 
взгляды, идеалы. Современные дети погру-
жены с детства в виртуальную реальность, 
проводят очень много времени в Сети, черпая 
оттуда модные увлечения и впитывая новые 
взгляды. И если раньше дети много времени 
уделяют гаджетам, то сейчас на смену обще-
нию в Сети  пришло новое увлечение детей и 
подростков в возрасте с 7 до 14 лет. С апреля 
2024 г. в России дети и подростки увлеклись 
анималистическими субкультурами. Видео с 
представителями данных субкультур попало в 
сеть Тикток и стало предметом обсуждения 
многих специалистов: педагогов, психологов, 
юристов, врачей, лингвистов,  социологов. Де-
путаты Госдумы выступили с предложением о 
запрете таких субкультур на территории РФ, 

признав их опасными для здоровья подраста-
ющего поколения. 

Субкультура – определенный круг людей, 
имеющий отличия в поведении, стиле одеж-
ды, языке, имеющий специфические ценно-
сти и их символическое выражение. 

На сегодняшний день, существуют сле-
дующие виды анималистической субкульту-
ры: фурри, квадроберы и террианы. 

Фурри (в переводе с английского «пуши-
стый, покрытый мехом») – это люди, «кото-
рые интересуются искусством и культурой, 
связанные с антропоморфными животными – 
существами, обладающими человекоподоб-
ными существами. Фурри создают костюмы, 
рисунки и другие формы самовыражения, 
используя мотивы природы и идентифици-
руя себя с персонажами, но не считая себя 
украшением или воплощением животных» 

С 
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурри (дата об-
ращения: 15.08.2024). Их появление связано с 
появлением в 90-е гг. XX в. диснеевского 
мультфильма «Король Лев». Распространив-
шись на Западе, данная субкультура  проникла 
в современную Россию и завоевала умы детей 
и подростков.  

Квадроберы имитируют движения живот-
ных, перемещаются на четвереньках, носят 
маски и накладные хвосты, которые масте-
рят сами или покупают готовые на маркет-
плейсах, они могут быть агрессивными, 
нападать на прохожих, лаять и кусать окру-
жающих. Данная субкульутура зародилась в 
Японии в 2008 г. благодаря Кеничи Ито, ко-
торый придумал передвижение на четырех 
конечностях. Они практикуют занятия спор-
тивной дисциплиной квадробикой, которая 
заключается в беге и прыжках на четырех 
конечностях. 

Терианы – молодежная субкультура, по-
явившаяся в 90-е гг. XX в., «представители 
которой отождествляют себя с определен-
ными животными (чаще всего волками, 
хищными или другими крупными биологиче-
скими видами)» (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Териантропы_(субкультура) (дата обраще-
ния: 15.08.2024). 

Существует ряд причин, которые приво-
дят к детей и подростков к данным субкуль-
турам: возрастные особенности. Подростко-
вый возраст – достаточно сложный период в 
жизни человека, когда происходит психоло-
гическая сепарация от взрослых, появляются 
чувство взрослости, желание выделиться из 
толпы, быть непохожим на других, так назы-
ваемый нонконформизм, в тоже время воз-
никающее желание принадлежности к какой-
либо группе толкают подростка на различные 
странные поступки. Например, снять ролик и 
выложить в социальную сеть ради славы и 
успеха среди сверстников, желания самореа-
лизации, но это говорит о том, что у подростка 
не сформированы моральные принципы, цен-
ности, нет своей точки зрения, то есть при-
сутствуют проблемы воспитания в семье. 
Также причинами может стать различные 
комплексы из-за внешности, неврозы, страхи 
перед общением с другими людьми, конфлик-
ты с окружающими, в частности, со взрослы-

ми, могут спровоцировать у ребенка появле-
ние интереса к данным субкультурам, не по-
лучив помощи и поддержки от взрослых, бу-
дет искать их в Интернет-сообществе.  

Увлечение данными субкультурами таит в 
себе ряд опасностей, наносит вред психиче-
скому и физическому здоровью: могут по-
явиться проблемы с опорно-двигательной 
системой, так как передвижение на четырех 
конечностях не свойственно человеку, желу-
дочно-кишечным трактом (человеку нужна 
нормальная и здоровая еда, корм для живот-
ных не подходит), существует угроза появ-
ления зависимости от виртуальной жизни 
(общаясь в сети с представителями сообще-
ства, подросток отдаляется от реального об-
щения со взрослыми и сверстниками), не про-
исходит развитие реальных социальных навы-
ков (подросток перестает общаться, конфлик-
тует с людьми, не разделяющими его интере-
сы), происходит регресс психического разви-
тия (передвижение на четырех конечностях 
характерно для ребенка 9-12 месяцев, а игра – 
ведущий вид деятельности дошкольника, за-
нимаясь квадробикой, ребенок откатывается 
на другой, более ранний возрастной период), 
также увлечение такими субкультурами таят 
в себе опасность развития тревожности (у 
данных движений много хейтеров, негатив-
ные отзывы и критика могут негативно по-
влиять на детскую эмоционально-лабильную 
психику), увлечение данными субкультурами 
может привести к  социальной изоляции, что 
негативно скажется на психическом здоровье, 
в данных сообществах может распространятся 
неподходящий возрасту контент, пропаганди-
рующий насилие, также такие дети могут под-
вергнуться буллингу и осуждению со стороны 
взрослых и сверстников, что может также 
причинить вред психическому здоровью, у де-
тей и подростков могут возникнуть проблемы 
с самоидентификацией. 

Родителям следует придерживаться ряда 
правил, чтобы ребенок или подросток не стал 
членом данных субкультур: быть открытыми к 
диалогу (обсуждать с ребенком волнующие его 
вопросы, не отмахиваться от проблем, доже 
если они кажутся пустяковыми, слушать ре-
бенка, находить время для беседы с ним, про-
водить больше времени с ребенком, говорить и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%8D%D0%B3%D0%BE
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расспрашивать о его увлечениях и хобби, про-
являть интерес и уважение), информировать 
ребенка (объяснить возможные риски участия 
в субкультуре, такие как социальная изоляция, 
конфликты в школе), поддерживать ребенка 
(поощрять другие хобби, которые позволят 
взаимодействовать с реальными людьми), про-
водить мониторинг активности ребенка в Ин-
тернете (не шпионить за ребенком, а интересо-
ваться, какие страницы ребенок посещает), 
оказывать психологическую поддержку или 
обратиться за помощью к специалисту. 

Сегодня анималистические субкультуры 
продолжают развиваться и активно набирают 
популярность. Но родителям и психолого-
педагогическому сообществу стоит помнить, 
что увлечение субкультурами несет в себе 
определенные  риски. При активной поддерж-
ке со стороны взрослых, ребенок получит пра-
во на счастливое детство и активное психо-
физиологическое развитие, сформируется ми-
ровоззрение. Детям необходимы внимание, 
поддержка, это поможет развить навыки, не-
обходимые для успешного взросления. 
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Keywords: teenager, subculture, animalistic subculture, furry, Terians, quadrobers. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В статье описывается применение нейросетевых технологий для решения задач, направленных на 
повышение эффективности образовательных процессов и ускорение обучения. Описаны теоретиче-
ские основы нейросетевых технологий и их потенциал в контексте адаптивного обучения, автома-
тизации оценки знаний, разработки интеллектуальных систем поддержки обучения и анализа учеб-
ных данных. Рассмотрены преимущества использования нейросетей в образовательной сфере, вклю-
чая персонализацию обучения и автоматизацию рутинных задач, а также обсуждены основные вы-
зовы, такие как технические трудности, этические и правовые аспекты. Полученные результаты 
подчеркивают важность нейросетевых технологий для улучшения качества образования и необхо-
димость дальнейших исследований для преодоления существующих препятствий. 
Ключевые слова: нейросетевые технологии, адаптивное обучение, интеллектуальные системы под-
держки обучения, автоматизация оценки знаний, анализ учебных данных, персонализация обучения, 
образовательные технологии, этические и правовые вопросы в образовании. 

овременные образовательные системы
сталкиваются с многочисленными вызо-

вами, включая необходимость персонализации 
учебного процесса, повышения мотивации 

студентов и оптимизации методик обучения. 
Одним из перспективных подходов к решению 
этих задач является интеграция нейросетевых 
технологий. В этой статье рассматриваются 
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возможности использования нейросетевых 
технологий для увеличения эффективности 
учебного процесса и его ускорения. 

Нейросетевые технологии представляют 
собой комплекс методов машинного обучения, 
базирующихся на искусственных нейронных 
сетях (ИНС), которые обладают способностью 
к обучению и адаптации на основе предостав-
ленных данных. В образовательных процессах 
такие технологии могут применяться для раз-
нообразных целей, включая автоматизацию 
оценки знаний, адаптивное обучение, анализ 
учебных данных и прогнозирование результа-
тов обучения. 

Адаптивное обучение предполагает дина-
мическую подстройку образовательных ресур-
сов и задач под индивидуальные потребности 
каждого учащегося. Нейронные сети могут 
анализировать данные о процессе обучения, 
такие как оценки, успеваемость и скорость вы-
полнения заданий, чтобы формировать персо-
нализированные учебные планы, соответству-
ющие сильным и слабым сторонам студентов. 

Традиционные методы оценки знаний, та-
кие как экзамены и тесты, требуют значитель-
ных временных и человеческих ресурсов. 
Нейросетевые технологии предоставляют воз-
можность автоматизации этих процессов. К 
примеру, ИНС способны анализировать отве-
ты на тесты и эссе, оценивать уровень пони-
мания материала и предоставлять немедлен-
ную обратную связь. Это позволяет препода-
вателям уделять больше времени на более зна-
чимые аспекты образовательного процесса. 

Использование нейросетевых технологий 
способствует созданию интеллектуальных 
систем поддержки обучения (ИСО), которые 
могут предоставлять студентам рекоменда-
ции для улучшения их успеваемости и по-
мощи в преодолении учебных трудностей. 
Такие системы способны анализировать дан-
ные об успеваемости, предлагать дополни-
тельные учебные материалы и упражнения, а 
также прогнозировать возможные сложности 
в будущем. 

Сбор и анализ учебных данных с помо-
щью нейросетевых технологий позволяет 
преподавателям лучше понимать процесс 
обучения и принимать более обоснованные 
решения. Визуализация данных, таких как 

графики успеваемости и тепловые карты ак-
тивности студентов, помогает выявлять за-
кономерности и тенденции, что содействует 
более эффективному планированию и реали-
зации образовательных программ. 

Персонализация обучения с использовани-
ем нейросетевых технологий позволяет разра-
батывать индивидуальные учебные планы, 
адаптируемые под каждого учащегося, что 
значительно повышает эффективность обра-
зовательного процесса. 

Автоматизация рутинных задач, таких как 
оценка знаний и предоставление обратной 
связи, позволяет сократить временные затра-
ты преподавателей и сосредоточиться на бо-
лее важных аспектах обучения. 

Анализ больших данных в образователь-
ной сфере с использованием нейросетевых 
технологий позволяет выявлять тенденции, 
прогнозировать результаты и принимать бо-
лее информированные решения. 

Однако внедрение нейросетевых техноло-
гий в образовательный процесс сопровождает-
ся рядом технических сложностей, требующих 
значительных ресурсов и определенных навы-
ков. Помимо этого, стоит учитывать этические 
и правовые аспекты, связанные с защитой пер-
сональных данных студентов и соблюдением 
соответствующих норм. 

Качество данных также играет важную 
роль: для эффективного функционирования 
нейросетевых технологий требуется каче-
ственная информация, что обусловливает 
необходимость тщательного сбора и обра-
ботки данных. 

Применение нейросетевых технологий в 
образовательных процессах обладает значи-
тельным потенциалом для повышения КПД 
обучающихся и ускорения учебного процес-
са. Адаптивное обучение, автоматизация 
оценки знаний и анализ учебных данных 
способствуют персонализации и оптимиза-
ции образовательного процесса. Однако 
внедрение нейросетевых технологий требует 
решения технических, этических и правовых 
вопросов. В будущем дальнейшие исследо-
вания и разработки в этой области помогут 
преодолеть существующие вызовы и макси-
мально использовать потенциал нейросете-
вых технологий для улучшения образования. 



Научный потенциал, 2024, № 3(46)

128 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гудаев А.Л. Искусственные нейронные сети: теория и практика. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 383 с. 
2. Ковальчук В.М. Применение нейронных сетей в образовании. – СПб.: Питер, 2020. – 309 с.
3. Самыгина Т.В., Воронова Л.А. Адаптивное обучение с использованием ИНС. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2021. – 282 с. 
4. Сахаров А.Н., Исаев Ю.П. Машинное обучение и нейросетевые технологии в образова-
нии. – Новосибирск: Наука, 2018. – 218 с. 

APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES TO ENHANCE 
EFFICIENCY AND ACCELERATE THE EDUCATIONAL PROCESS 

SUBBOTIN Dmitry Alexandrovich 
Teacher 

Taganrog Institute of Management and Economics 
Taganrog, Russia 

This article describes the application of neural network technologies to address tasks aimed at enhancing the 
efficiency of educational processes and accelerating learning. The theoretical foundations of neural network 
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Статья посвящена проблеме организации онлайн-обучения при подготовке к сдаче итоговых экзаме-
нов выпускниками средней школы. В ней анализируются возможности данного формата познава-
тельной деятельности и трудности, которые возникают на практике; подчеркивается необходи-
мость организации педагогического взаимодействия для достижения успеха совместной деятельно-
сти; приложения сонаправленных усилий обеих сторон, сознательного отношения к обучению. 
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роцесс информатизации всех сфер жизни
современного общества, в том числе об-

разования, является необходимостью и усло-

вием их успешного развития. На протяжении 
нескольких десятилетий в педагогическую 
практику активно внедряется идея гуманиза-
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ции образования на основе организации взаи-
модействия равноправных сторон процесса 
познания: обучающегося и педагога. Онлайн-
обучение, на наш взгляд, обладает уникальной 
возможностью внедрения в образовательный 
процесс информационных технологий и со-
вершенствования взаимоотношений субъек-
тов познавательной деятельности. При этом 
создается возможность избежать неоправдан-
ного облегчения процесса получения знаний, 
которое осознается исследователями как от-
рицательная тенденция современного образо-
вания, поскольку онлайн-обучение требует от 
участников обучения активизации сонаправ-
ленных эмоциональных, интеллектуальных, 
волевых усилий, предполагающей оптималь-
ную ответственность за организацию процес-
са и итоговую результативность учебной дея-
тельности [6]. В то же время существует оши-
бочное мнение об обезличенности онлайн-
образования, отсутствии контакта ученика и 
учителя, невозможности применения педаго-
гических технологий, низком уровне контроля 
действий обучающихся [1]. Педагоги-практи-
ки указывают на неоспоримые преимущества 
онлайн-обучения: доступность, открытость, 
постоянность и непрерывность обучения [2; 5]; 
вариативность, самостоятельность, гибкость, 
мобильность [3]. 

Подготовка к сдаче Единого государствен-
ного экзамена становится самым ответствен-
ным этапом школьного обучения, предопреде-
ляющим дальнейшую траекторию развития 
выпускника. Онлайн-формат обучения дает 
ему ряд весомых преимуществ: любой школь-
ник, вне зависимости от того, где живет, может 
воспользоваться услугами лучших педагогов, 
что невозможно при традиционной форме обу-
чения. Каждый выпускник сталкивается с про-
блемой острого дефицита времени, и здесь ди-
станционная форма обучения помогает ему не 
тратить время на перемещение к месту заня-
тий; заниматься в комфортных условиях. Уче-
ник получает уникальную возможность ис-
пользования различных видов наглядности, 
информационных ресурсов во время занятия, 
что не всегда возможно при очном обучении. 

При этом онлайн-обучение предъявляет 
особые требования к обучающемуся: посколь-
ку преподаватель лишен возможности посто-
янного визуального контроля, сам ученик 
должен быть мотивирован к добросовестному 
обучению; предполагается его высокий уро-

вень самоорганизованности и самостоятельно-
сти. Еще одной трудностью может стать недо-
статочная степень контакта с преподавателем, 
что, как показывает практика, сглаживается в 
ходе вхождения в процесс обучения.  

Выше мы обозначили доступ к информа-
ционным ресурсам как преимущество он-
лайн-обучения; при выполнении тестовых 
заданий это может стать препятствием в 
объективной оценке собственных знаний, 
поскольку возникает возможность обраще-
ния к подсказкам в сети Интернет. На дан-
ном этапе важна роль преподавателя, кото-
рый должен помочь понять важность созна-
тельного отношения к обучению. 

Безусловно, организация онлайн-обучения 
требует от преподавателя проявления уси-
лий: прежде всего, в освоении новых форм 
подачи материала, компетентности в области 
информационных технологий. Исследователи 
отмечают, что включиться в процесс онлайн-
обучения преподавателю мешают инертность 
и стереотипность мышления, нежелание ме-
нять привычный уклад образовательного 
процесса [4]. 

Необходимо помнить, что проявленные 
усилия в дальнейшем создают простор твор-
ческого подхода к оформлению и изложению 
материала, усилению его наглядной и ин-
формативной емкости. 

Сравнивая онлайн-обучение с традицион-
ным, преподаватели отмечают такую его 
особенность, как высокая степень интенсив-
ности. При очном контакте часть времени 
уходит на определенные обязательные дей-
ствия: работу с доской, перемещение в про-
странстве, проведение письменных работ и т. 
д. При дистанционном обучении большая 
часть времени отдана конкретной подаче ма-
териала и оценке его восприятия. Интенси-
фикация относится прежде всего к труду 
преподавателя, но и работа ученика также 
становится более интенсивной (при условии 
сознательного отношения к обучению). 

Важной проблемой, которую необходимо 
решить в ходе онлайн-обучения, становится 
установление контакта между преподавателем 
и учеником. Ведущий вебинара, особенно в 
условиях работы с группой, не может в доста-
точной мере контролировать учеников. Очень 
важно досконально продумать такую систему 
работы на занятии, которая бы позволила по-
стоянно вовлекать обучающихся в ход урока, 
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поддерживать диалог, стимулировать форму-
лирование вопросов по пройденному материа-
лу. Необходимо создать особый настрой на 
сознательное отношение к обучению, при ко-
тором возможно достижение цели. 

Практика преподавания показывает, что 
наиболее эффективной оказывается онлайн-
подготовка в небольших группах. Создается 
возможность диалогизации обучения, что 
очень важно при изучении трудных тем: вы-
сказываются разные точки зрения, в ходе об-
суждения ученики приходят к правильному 
ответу. Создается определенный уровень со-
стязательности, что побуждает к активиза-
ции обучения; обучающиеся делятся друг с 
другом способами решения интеллектуаль-
ных задач, интересными наблюдениями. 

Таким образом, онлайн-обучение выпуск-

ников школ при подготовке к сдаче экзаменов 
воспринимается нами как осознанная совмест-
ная деятельность равноправных субъектов, 
требующая проявления усилий обеих сторон. 
Обязательным условием при этом становится 
формирование вызова, исходящего от препо-
давателя, нацеливающего на результат, и уста-
новление обратной связи между преподавате-
лем и обучающимся. Успешность этой дея-
тельности зависит от рефлексии, умения осо-
знавать результаты своего труда: преподава-
тель должен оценить, достиг ли он поставлен-
ной перед занятием цели, а ученик определить, 
овладел ли он определенной суммой знаний; 
что еще нужно сделать обеим сторонам, чтобы 
добиться цели. Результативность онлайн-
обучения зависит от возможности организации 
педагогического взаимодействия. 
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В статье описывается концепт «зеленая энергия» в современном китайском языке, анализируется 
его фреймовая реализация по пяти категориям, в пределах которых он репрезентуется в материа-
лах китайских СМИ. 
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овременные лингвистические исследо-
вания характеризуются устойчивой тен-

денцией к мультидисциплинарности, изучению 
существующих связей между единицей языка 
и восприятием, пониманием и интерпретацией 
этой единицы в сознании человека; в этой сфе-
ре взаимодействуют науки гуманитарные 
(лингвистика), естественные (психология), со-
циальные. Причина такого интердисциплинар-
ного взаимодействия – и в самом стремлении к 
универсальному познанию мира, и в мыслимой 
прагматичной перспективе применения ре-
зультатов таких исследований в различных об-
ластях человеческой жизни: образовании, меж-
культурной коммуникации, средствах массо-
вой информации. Особенный интерес пред-
ставляют в этом контексте относительно новые 
понятия, характеризующие актуальные явле-
ния современности. Несмотря на то, что они 
часто являются интернационализмами, они за-
крепляются в языках по-разному. Встраиваясь 
в речь (возможно, сначала медийную, а затем и 
разговорную), которая по природе своей инди-
видуальна, обозначающее неообъект слово – 
неологизм начинает приобретать ситуативные 
экзистенциальные признаки, которые могут в 
определенный момент трактоваться как окка-
зиональные, но могут и стать воспроизводи-

мыми, частотными; как правило, они нацио-
нально-специфичны. Слово включается в раз-
нообразные контексты, которые обеспечи-
вают его бытийность; контексты (структу-
ры), в которых слово употребляется, органи-
зуются во фреймы, лингвистическое иссле-
дование которых представляет особый инте-
рес именно в отношении актуальных понятий 
современности. В настоящей статье предпри-
нята попытка изучения концепта «зеленая 
энергия» в китайском языке. 

«Зеленая энергия» – это энергия, полу-
ченная из природных источников, которая 
пополняется с большей скоростью, чем по-
требляется. Это тип энергии, не производя-
щей вредных отходов во время активной фа-
зы использования. Данная тема представляет 
потенциал для исследования в экономическом, 
политическом, культурологическом, лингви-
стическом и технологическом аспектах. Рас-
смотрение лингвистического аспекта концепта 
«зеленая энергия» предстает особенно акту-
альным в контексте китайского языка, так как 
Китай является мировым лидером по произ-
водству электроэнергии посредством возоб-
новляемых источников энергии. Объемы про-
изводства более чем в два раза превышают 
производство США, которые стоят на вто-

С 
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ром месте в рейтинге [1]. Изучение термино-
логии и структуры концепта «зеленая энер-
гия» в китайском языке может помочь лучше 
понять стратегии и подходы этой страны к 
экологически устойчивому развитию, а так-
же пролить свет на уникальные особенности 
мышления и подходы к энергетике в китай-
ской культуре. Концепт, будучи когнитивной 
структурой, вербализуется во фреймах. Эф-
фективным инструментом анализа концептов 
является фреймовая модель. Она позволяет 
представить элементы концепта в виде по-
следовательной системы, что облегчает по-
нимание сложных концептов и помогает 
увидеть взаимосвязи между элементами, их 
образующими. Концепт «зеленая энергия» в 
китайском языке вербализуется как 绿色能源 
или же 清洁能源 («чистая энергия») [1]. На 
основании материалов китайских СМИ про-
изведем фреймовый анализ данного концеп-
та по категориям, в пределах которых он ре-
презентуется [1; 2; 3]:  

1. Категория «Энергия»: 太阳能 (tàiyáng-
néng) – солнечная энергия, 风能 (fengnéng) – 
энергия ветра, 水能 (shuǐ néng) – гидроэнергия. 

2. Категория «Экологическая»: 环保 (huán-
bǎo) – oxpaна окружающей среды, 可再生能源 
(néngyuán) – возобновляемые источники энер-
гии, 减少碳排放 (jiǎnshǎo tàn páifàng) – сниже-
ние выбросов углерода. 

3. Категория «Технологии»: 太阳能电池
(tàiyángnéng diànchí) – солнечные батареи, 风
力发电 (fēnglì fādiàn) – производство ветряной 
энергии, 生物质能源 (shēngwùzhí néngyuán) – 
энергия биомассы. 

4. Категория «Экономическая»: 可持续发展
(kě chíxù fāzhǎn) – устойчивое развитие, 节约能
源 (jiéyuē néngyuán) – экономия энергии, энер-

госбережение, 绿色经济 (lǜsè jīngjì) – зеленая 
экономика. 

5. Категория «Политическая»: 可再生能源
法 (kě zàishēng néngyuán fǎ) – закон о возоб-
новляемых источниках энергии, 减排政策 (jiǎn 
pái zhèngcè) – политика сокращения выбросов.  

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что концепт «зеленая энергия» 
в сознании китайца имеет политическую и 
экономическую значимость, будучи высоко-
развитой и экологичной технологией. Носи-
тель китайского языка осмысляет возобнов-
ляемую энергию с позиции потенциальных 
источников и того, каким образом можно 
подчинить себе природу, не губя и не разру-
шая ее. Зеленая энергия есть комплекс техно-
логий (солнечные батареи, ветряные генерато-
ры, ГЭС и т. д.), на который китайцы делают 
ставку на геополитической арене, инструмент 
политического влияния и рычаг экономиче-
ского прогресса страны, оказывающий влия-
ние на занятость и социальное развитие. Китай 
нацелен на устойчивое становление в данном 
направлении. Кроме того, экологическая кате-
гория лексики, вписанной во фрейм «зеленая 
энергия» иллюстрирует намерение КНР до-
стичь углеродной нейтральности к 2060 г. (об 
этом свидетельствует высокая частотность 
лексемы «减少碳排放» (jiǎnshǎo tàn páifàng) – 
снижение выбросов углерода).  

Таким образом, исследуя фрейм «зеленая 
энергия» в китайском языке, мы приближаем-
ся к более точному и глубокому пониманию 
как самого исследуемого понятия, так и пред-
ставления о нем в картине мира носителей ки-
тайского языка – народа, являющегося нашим 
ближайшим соседом и партнером как в бли-
жайшей, так и в исторической перспективе. 
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оявившаяся в конце 70-х гг. XX в. на
улицах Гарлема южного Бронкса хип-

хоп культура стала своеобразной реакцией 
на происходящие общественно-политичес-
кие процессы, где одним из ключевых было 
усилившееся в те годы экономическое и по-
литическое неравенство [5], возникшее после 
эпохи борьбы за гражданские права 1960-х гг. 
(the Civil Rights Movement). Вслед за подписа-
нием закона о гражданских правах (the Civil 
Rights Act of 1964) и закона об избирательных 
правах (the Voting Rights Act of 1965), социаль-
но-экономическая поддержка чернокожего 
населения значительно уменьшилась, что при-
вело к увеличению бедности и преступности, а 
хип-хоп, в свою очередь, стал средством само-
выражения афроамериканцев.  

Словарные статьи, как правило, дают два 
определения понятия «хип-хоп». Во-первых, 
в широком смысле хип-хоп определяется как 
культурное движение, которое ассоциирует-
ся с рэп-музыкой, брейк дансом и искус-

ством граффити. Во-вторых, в более узком 
смысле слова хип-хоп характеризуется ис-
ключительно как «жанр афроамериканской 
музыки» или как «рэп-музыка» (Oxford, 
Cambridge, Britannica).  

Хип-хоп дискурс, как сложное социокуль-
турное явление, включает в себя особый 
набор лингвистических, стилистических и 
риторических характеристик, функционируя 
как коммуникативная система в рамках хип-
хоп культуры. С самого своего зарождения 
хип-хоп затрагивает такие исторически важ-
ные проблемы, как расизм, классовое и со-
циальные неравенство.  

По мнению Я.М. Янченко, хип-хоп дис-
курс «представляет собой особый тип песен-
ного дискурса и определяется как текст с 
контекстом его создания, распространения и 
интерпретации, выступающий способом су-
ществования и проявления субкультуры хип-
хопа» [4, с. 7-8].  

Особый интерес представляет миромодели-

П 
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рующий аспект хип-хоп дискурса. По опреде-
лению С.Л. Кушнерук, Е.О. Васильевой, ми-
ромоделирование – это «сложный когнитив-
ный и языковой процесс, направленный на со-
здание картины мира, которая находит вопло-
щение в текстовых формах» [2, с. 55].  

Одним из важнейших элементов миромоде-
лирования в хип-хоп дискурсе является преце-
дентный феномен (ПФ). Согласно И.В. Заха-
ренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудкову, Д.В. Багае-
вой, «прецедентные феномены являются ос-
новными (ядерными) элементами когнитивной 
базы (КБ), представляющей собой совокуп-
ность знаний и представлений всех говорящих 
на данном языке» [1, с. 82]. 

Выделяют несколько типов ПФ, одним из 
которых является прецедентное имя. Под пре-
цедентным именем понимается широко из-
вестное имя собственное, использование кото-
рого связано не с именем как таковым, а с 
определенным культурным контекстом, в ко-
тором употребляется это имя. Интерпретация 
прецедентных имен в рамках хип-хоп дискурса 
осуществляется реципиентом на основе кон-
текста и уже имеющихся фоновых знаний.  

Особую роль в хип-хоп дискурсе играют 
прецедентные имена исторических фигур, 
которые оставили значительный след в исто-
рии и являются значимыми для чернокожих 
представителей рэп-сцены. Исполнители не-
редко ассоциируют себя с историческими фи-
гурами, проводят параллели между своей 
жизнью, поступками и действиями известных 
людей, а также воздают почести своим пред-
шественникам, которым пришлось столк-
нуться со множеством преград и лишений на 
своем жизненном пути. 

Обратимся к контексту песни ‘How Many 
Mics’ хип-хоп трио Fugees.   

 Appetite to write like Frederick Douglass 
with a slave hand. 

В данной песне лирический герой сравнива-
ет собственное стремление развивать навыки в 
своем творчестве с рвением к знаниям, коим 
обладал Дуглас. Фредерик Дуглас (настоящее 
имя Фредерик Огастес Уошингтон Бейли) ро-
дился в рабстве. Ему удалось освоить алфа-
вит благодаря Софии Аульд – жене Хью 
Аульда, в семье которого Дуглас был слугой. 
Обучение рабов было под запретом, что, од-
нако, не остановило Фредерика Дугласа. 
Впоследствии, он самостоятельно научился 

читать и писать, а затем стал обучать других 
рабов этим навыкам [3], из-за чего был от-
правлен к одному из самых жестоких рабо-
владельцев того времени. Однако это его не 
сломило. Фредерик Дуглас был одним из 
тех, кому удалось сбежать из рабства. Позже 
его жадность к знаниям помогла ему стать 
одним из лучших ораторов своего времени, 
известным аболиционистом, просветителем 
и писателем. В анализируемой строке сме-
шиваются две концептуальные области – пи-
сательская деятельность и рабство. Фраза «to 
write like Frederick Douglass» ассоциируется 
с писательским мастерством Дугласа как ин-
струментом сопротивления и «путем от раб-
ства к свободе», в то время как фраза «with a 
slave hand» интегрирует концепт угнетения, 
что позволяет создать яркий образ борьбы, 
несмотря на ограничения.  

Далее рассмотрим контекст песни «Trap 
Luv» хип-хоп исполнителя Rick Ross. 

 Amongst my boys, I'm W.E.B. Du Bois.  
Souls of black folk, to hustle wasn't a choice. 
В значении ‘стойкого, преодолевающего 

трудности человека’ исполнитель употребляет 
имя Уильяма Эдуарда Беркхардта Дюбуа 
(W.E.B. Du Bois). Дюбуа был социологом, ак-
тивистом движения за гражданские права, пи-
сателем и историком на рубеже XIX-XX вв. 
Дюбуа стал первым афроамериканцем, кото-
рый получил степень доктора философии Гар-
вардского университета. Rick Ross сочетает 
две различные концептуальные области: ака-
демический мир Дюбуа и уличную культуру 
(hustling). Так исполнитель создает противопо-
ставление, которое заставляет реципиента за-
думаться о пересечении интеллектуальной и 
социальной реальностей.  

У.Э.Б. Дюбуа опубликовал ряд исследова-
тельских работ, в которых описывал пробле-
мы чернокожего населения Америки. Анали-
зируя положение, в котором жили большин-
ство афроамериканцев, он обратил внимание 
на то, что расизм является причиной многих 
их бед. Позиционирование лирическим геро-
ем себя как «W.E.B. Du Bois» среди своих 
«парней» повышает его роль в своем сооб-
ществе. Отождествляя себя с Дюбуа, лириче-
ский герой определяет себя как борца. Кроме 
того, подразумевается, что он не просто 
часть уличной культуры, но и вдумчивый 
наблюдатель борьбы своего сообщества. Ад-
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ресант подкрепляет данную метафору, ссы-
лаясь на опубликованную в 1903 г. книгу The 
Souls of Black Folk. Данная книга включает в 
себя как собрание многообразного опыта 
жизни чернокожих, так и рассказы о личном 
опыте Дюбуа как афроамериканца. При по-
мощи уже имеющихся у слушателя знаний о 
У.Э.Б. Дюбуа, хип-хоп исполнитель пытает-
ся донести мысль о том, что, хотя сейчас ра-
совые предрассудки в значительной степени 
преодолены, их разрушительное воздействие 
по-прежнему оказывает влияние на совре-
менное афроамериканское население.  

В песне ‘Sacrifices’ американского рэпера 
Fabolous говорится о суровой действитель-
ности, о жизненных испытаниях, с которыми 
приходится сталкиваться людям, и о жерт-
вах, на которые нередко идет человек для 
того, чтобы выжить. 

 Rosa Parks took a charge, that's a sacrifice. 
Роза Паркс была одной из тех, кто поло-

жил начало движению борьбы за граждан-
ские права в США, отказавшись уступить 
свое место в автобусе белому мужчине. Как 
следствие, был организован исторический 
бойкот автобусных линий в Монтгомери, 
положивший конец расовой сегрегации. Во 
время бойкота Роза Паркс, как и многие дру-
гие активисты, столкнулась со множеством 
проблем, а также была уволена из ателье, в 
котором работала. Fabolous проводит исто-
рическую параллель и подчеркивает, что 
людям часто приходится идти на жертвы. 
Имя Розы Паркс является символом силы, 
целеустремленности, достоинства и реши-
тельности; человека, который справляется с 
жизненными трудностями и продолжает 
двигаться вперед к цели. 

Один из наиболее популярных хип-хоп 
исполнителей современности, JAY-Z, в сво-
ей песне ‘What We Talkin’ About’ обращает-

ся к имени одного из самых известных акти-
вистов, лидера движения за гражданские 
права чернокожих – Мартина Лютера Кинга. 

 And now that that's that, let's talk about the 
future. 

We have just seen the dream as predicted by 
Martin Luther. 

Первая строка «And now that that's that, 
let's talk about the future» задает тон для сме-
ны фокуса реципиента. Здесь лирический 
герой как бы осмысливает прошлое (and now 
that that's that) и выражает готовность дви-
гаться вперед, в будущее (let's talk about the 
future). Вторая строка «We have just seen the 
dream» говорит о том, что обществу удалось 
претворить в жизнь мечту. Подразумевается, 
что наблюдаемый сегодня прогресс является 
шагом на пути к достижению коллективной 
цели. Слова «as predicted by Martin Luther» 
непосредственно связывают мечту с наследи-
ем Мартина Лютера Кинга и его знаменитой 
речью «I Have a Dream», активируя существу-
ющую в сознании реципиента образ-схему, 
связанную с движением за гражданские права, 
мечтой о равенстве и справедливости. Данные 
строки сочетают в себе надежду и веру в луч-
шее будущее и отражают эмоции, связанные 
со стремлением к прогрессу. 

Таким образом, прецедентные имена исто-
рических фигур позволяют рэп-исполнителям 
передать реципиенту обширный пласт ин-
формации, который тот может самостоятель-
но «расшифровать», используя имеющиеся в 
его когнитивной базе фоновые знания. Более 
того, употребление прецедентных имен исто-
рических фигур, которые непосредственно 
связаны с борьбой за права афроамериканцев 
на разных этапах истории, дает музыкантам 
возможность переосмыслить прошлое и вли-
ять на конструирование модели восприятия 
настоящего. 
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В статье описывается то, как регионализм, проявляющийся в местном контексте и климате, а также 
присущий таким аспектам, как традиционные строительные материалы и мастерство изготовления, 
реализуется в архитектурной практике китайского бюро Archi-Union Architects, использующего сред-
ства параметрического проектирования для работы над своими объектами, такими как «Шелковая 
стена» офиса Archi-Union, The Lanxi Curtilage и центр Xiaoqinghe Wetland Children.  
Ключевые слова: параметрическое проектирование, параметризм, регионализм, адаптивность, тра-
диции, кладка кирпича. 

араметрическое проектирование – это
процесс, основанный на алгоритмиче-

ском мышлении, который позволяет выра-
жать параметры и правила, которые в сово-
купности определяют, кодируют и проясня-
ют взаимосвязь между проектным замыслом 
и реакцией на него [6]. В параметрическом 
проектировании описывается не каждая точ-

ка поверхности, а задается сам принцип по-
строения формы модели, использование же 
параметров приводит к высокой вариативно-
сти алгоритма построения этой формы, что, в 
свою очередь, дает возможность быстрой 
оптимизации проекта и широчайшую свобо-
ду творчества архитектора. Параметрическое 
проектирование позволяет внести серьезные 
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изменения в модель даже на финальном эта-
пе проектирования посредством регулирова-
ния только определенных параметров без ис-
правления целиком всего проекта [1]. Кроме 
того, оно позволяет анализировать влияние 
различных факторов на модель и выстраивать 
форму с их учетом, моделью же может стать 
любой по величине и сложности архитектур-
ный объект, начиная от конкретного здания 
и заканчивая целым городом.  

Широко распространенный в архитектур-
ном дискурсе термин «параметризм» являет-
ся частью концепции «параметрического 
проектирования», с добавлением этого «из-
ма» она приобретает свою стилистическую и 
социальную направленность движения. Од-
нако к утверждению, что «параметризм» яв-
ляется именно стилем, в современной теории 
архитектуры существует неоднозначное от-
ношение, ровно, как и к самому П. Шумахе-
ру, который ввел этот термин [2]. Поэтому 
многие употребляют «параметризм» и «па-
раметрическое проектирование» в качестве 
синонимов, не придавая им стилистического 
окраса, что важно отметить, дабы далее не 
возникало путаницы. 

Параметризм может обеспечить высоко-
адаптивный подход к архитектуре, учитыва-
ющий региональные особенности культуры 
и окружающей среды благодаря акценту на 
местном климате, материалах и ремесленных 
традициях [4]. Адаптивность – это есть суть 
параметризма, которая основывается на тех-
нологических преобразованиях и процветает 
благодаря изменчивости. 

Региональная информация может быть 
непосредственно преобразована в геометри-
ческие параметры строительных элементов 
проектируемого объекта путем целенаправ-
ленного отбора и извлечения данных. А с 
помощью параметрического проектирования 
можно одновременно с высокой эффектив-
ностью использовать информацию о мест-
ных, традиционных материалах и организа-
ционные инструкции по строительству [5]. 

В архитектурном проектировании тради-

ционное ремесло не следует рассматривать 
только с точки зрения его культурной ценно-
сти. Значение традиционных материалов 
должно повышаться по мере того, как архи-
текторы будут уделять больше внимания их 
эксплуатационным характеристикам и логике 
изготовления. Особенности географии, во-
площенные в традиционных материалах, бу-
дут привносить регионализм в создаваемый 
архитектурный проект [3]. 

Архитектор Филип Ф. Юань, руководитель 
Archi-Union Architects, на протяжении многих 
лет изучал сочетание традиционной китайской 
культуры и цифровых производственных тех-
нологий, практикуя симбиотические отноше-
ния между природой, технологиями и архи-
тектурой и уделяя особое внимание парамет-
рическому проектированию. Рассмотрим не-
сколько его проектов, сочетающих в себе ре-
гионализм и параметризм. 

Одним из них является «Шелковая стена» 
офиса Archi-Union в Шанхае. Идея заключа-
лась в манипулировании градиентом «шелко-
вой ткани» путем поворота углов пустотелых 
кирпичей. В конструкции кладки были ис-
пользованы соотношения выпуклости и вогну-
тости, которые не только создали эффект слег-
ка волнистой текстуры, напоминающей ткань, 
но и обеспечили рациональность процесса 
строительства. Ведь оно стало бы невозмож-
ным с точки зрения времени и затрат, если бы 
Archi-Union Architects не пошли на компро-
мисс, отрегулировав углы поворота кирпичей 
до 21 фиксированного числа градусов.  

Та же технология была применена на объ-
екте The Lanxi Curtilage в Международном 
парке нематериального культурного наследия 
в Чэнду, Китае. Готовое здание путем игры 
света и тени на фасаде воплощает динамиче-
ские эффекты воды. Для этого архитекторами 
было разработано 5 видов шаблонов для со-
единения кирпичей, а уклон стыка был до-
стигнут путем перестановки и классификации 
значений шаблона, которые далее были преоб-
разованы в строгий трехмесячный график 
укладки кирпича для строителей. 
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Рисунок 1. «Шелковая стена» офиса Archi-Union в Шанхае, 2011 г. 
Авторы: Archi-Union Architects 

Идея, лежащая в основе технологии изго-
товления подобной кирпичной кладки, заклю-
чалась в том, чтобы преодолеть разрыв между 
передовой мыслью архитекторов-парамет-
ристов и недостаточным опытом местных 
строителей и побудить их создавать новую ар-
хитектуру в региональном контексте [5]. 

В концептуальном проекте центра Xiao-
qinghe Wetland Children в Цзинань, Китае, 
расположенного на реке Xiaoqing в провин-
ции Шаньдун, была полностью реализована 
идея параметрического регионализма. Центр 
представляет собой 50-метровый (160-футо-
вый) деревянный коридор с постоянно ме-

няющимся сечением без фиксированных 
размеров конструктивных элементов, зави-
сящих от взаимодействия посетителей с при-
родой. Пространство, программа и структура 
центра были объединены в единую парамет-
рическую систему, а региональные кон-
структивные компоненты из древесины: ко-
лонны, балки, прогоны и стропила, – были 
преобразованы в эффективные архитектур-
ные эле-менты, каждый такой деревянный 
эле-мент мог бы быть изготовлен и собран на 
месте, что свело бы к минимуму негативное 
воздействие процесса на окружающую среду 
во время строительства [5].  

Рисунок 2. Центр Xiaoqinghe Wetland Children в Цзинань, Китае, 2014 г. 
Авторы: Archi-Union Architects 
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В эпоху цифровых технологий дискурс 
о регионализме имеет широкое распро-
странение. Архитекторы в своих работах в 
эту эпоху пытаются сочетают передовые 
архитектурные практики с традиционной 
куль-турой, применяя местные строитель-

ные материалы, информацию о местном 
климате, культуре и адаптивные формы с 
помощью цифрового проектирования и из-
готовления, а также исследуя новые воз-
можности интеграции параметризма и ре-
гионализма. 
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The article describes how regionalism, manifested in the local context and climate, as well as inherent aspects 
such as traditional building materials and craftsmanship, is implemented in the architectural practice of the Chi-
nese bureau Archi-Union Architects, which uses parametric design tools to work on its objects, such as the «Silk 
Wall» of the Archi-Union office, The Lanxi Curtilage and the Xiaoqinghe Wetland Children's Center. 
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