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Аннотация: Заболеваемость туберкулёзом среди детского населения  

в Астраханской области с 2015 г. по 2023 г. снизилась в 6,7 раз (2015 год – 

60,6 на 100 тыс. населения, в 2023 году – 9 на 100 тыс. населения). Проведен 

ретроспективный анализ оценки эффективности вакцинации БЦЖ по данным 

33 историй болезни детей в возрасте от 1 года до 18 лет, находившихся на 

учете у фтизиатра в амбулаторном отделении №2 ГБУЗ АО ОКПТД  

г. Астрахани в период с 2020 по 2023гг. Дети, входившие в IVA группу учета, 

составили 11 человек (33%), по VI А группе учета состояло 22 ребенка (67%). 

Практически все дети были вакцинированы (97%), при этом 87% детей имели 

эффективный размер поствакцинального рубца (4-9 мм). Угасание 

поствакцинального иммунитета происходило преимущественно к 7 годам 

(81%). Факт первичного инфицирования зафиксирован в 39% случаях и 

преимущественно к возрасту угасания поствакцинального иммунитета (54%). 

В 15% случаях первичное инфицирование у детей с гиперергическими 

результатами реакций туберкулиновой пробы приходилось на ранний возраст 

(3-4 года), в 32% случаях из VI A группы учета у детей была установлена 

латентная туберкулезная инфекция, при этом в 100% с гиперергической 

реакцией. Мониторинг поствакцинального иммунитета после вакцинации 

БЦЖ позволяет оценить ее результативность и своевременно разработать 

мероприятия по повышению эффективности специфической профилактики. 

Важно повышать информированность родителей о важности 

противотуберкулёзной вакцинации у детей и последствиях отказа от нее.   

Ключевые слова: туберкулез, вакцинация, диспансерный учет, 

профилактика туберкулеза. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

12 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ANTI-TUBERCULOSIS 

VACCINATION OF CHILDREN REGISTERED FOR DISPENSARY 
BY A PHTHISIATRICIAN 

 
Abakarov Akhmed Magomedovich 

Shipilova Natalia Alekseevna  
 
Abstract: The incidence of tuberculosis among children in the Astrakhan 

region from 2015 to 2023 decreased by 6.7 times (2015 - 60.6 per 100 thousand 
population, in 2023 - 9 per 100 thousand population). A retrospective analysis of 
the effectiveness of BCG vaccination was conducted based on 33 case histories of 
children aged 1 to 18 years who were registered with a phthisiatrician in the 
outpatient department No. 2 of the State Budgetary Healthcare Institution of the 
Astrakhan Region OK-PTD in the period from 2020 to 2023. Children included in 
the IVA registration group amounted to 11 people (33%), in the VIA registration 
group there were 22 children (67%). Almost all children were vaccinated (97%), 
and 87% of children had an effective size of post-vaccination scar (4-9 mm). Post-
vaccination immunity faded mainly by the age of 7 (81%). The fact of primary 
infection (tuberculous test conversion) was recorded in 39% of cases and mainly by 
the age of post-vaccination immunity faded (54%). In 15% of cases, primary 
infection in children with hyperergic results of tuberculin test reactions occurred at 
an early age (3-4 years), in 32% of cases from group VI A, latent tuberculosis 
infection was established in children, and in 100% with a hyperergic reaction of the 
ATP test. Monitoring of post-vaccination immunity after BCG vaccination allows 
us to evaluate its effectiveness and timely develop measures to improve the 
effectiveness of specific prophylaxis. It is important to raise awareness among 
parents about the importance of tuberculosis vaccination in children and the 
consequences of refusing it. 

Key words: tuberculosis, vaccination, dispensary registration, tuberculosis 
prevention. 

 
Актуальность. Туберкулез остается одним из самых серьезных 

инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для здоровья как 

взрослых, так и детей во всем мире. По данным ВОЗ, в 2020 году было 

зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев смерти от туберкулеза, из 
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которых около 200,000 случаев приходятся на детей младше 15 лет. Одним из 

основных методов специфической профилактики туберкулеза у детей 

является противотуберкулезная вакцинация БЦЖ-вакциной (Бацилла 

Кальметта-Герена), которая была предложена более 100 лет назад и 

применятся по настоящее время [1,2]. Вакцинация БЦЖ используется во 

многих странах мира, но в зависимости от эпидемиологической ситуации по 

туберкулёзу вакцинируют новорожденных либо массово, либо выборочно из 

групп риска. В РФ вакцинация от туберкулеза проводится всем здоровым 

новорождённым с 3 по 7 дней и ревакцинация – в 6-7 лет [4]. Вакцинация 

направлена на снижение заболеваемости и смертности от туберкулезной 

инфекции, а также на формирование устойчивого иммунитета у детей, 

находящихся в группе риска. Оценку эффективности проводимой вакцинации 

принято проводить по размеру поствакцинального рубца и результатам 

оценки поствакцинальной аллергии [3]. 
Цель исследования: оценить эффективность поствакцинального 

противотуберкулезного иммунитета у детей, находящихся на диспансерном 

наблюдении у фтизиатра  
Материалы и методы. Анализировалась ретроспективно медицинская 

документация: 33 историй болезни детей (форма №025/у), находящихся на 

диспансерном учете  (ДУ) в амбулаторном отделении  №2 ГБУЗ АО ОКПТД 

г. Астрахани за период с 2020 по 2023гг. Согласно приказу МЗ РФ от 

13.03.2019 N 127н [5], обследуемые дети относились к следующим группам 

ДУ у фтизиатра: VI A группе – дети с подозрением на туберкулез, 

установленным на основании обследования иммунодиагностическими 

методами (постановка туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба  
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении 

(проба с АТР) – 22 ребенка (67%) и IV A группе – дети, находящиеся  
в контакте с больным туберкулезом (бытовой, семейный контакт) – 11 детей 

(33%). Анализ статистических показателей по заболеваемости туберкулезом 

детей в Астраханской области (АО) оценивался по представленным 

статистическим данным (форма 33) ГБУЗ АО ОКПТД г. Астрахани. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась методами 
описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. По эпидемиологическим данным за 

последние годы в АО, как и РФ в целом, отмечается улучшение 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Заболеваемость туберкулёзом 
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среди детского населения в АО с 2015 г. по 2023 г. снизилась в 6,7 раз. При 

проведении ретроспективного анализа 33 историй болезни детей, 

находившихся на учете у фтизиатра в возрасте от 1 года до 17 лет, 

преобладали дети в возрасте от 4 до 7 лет (36%). По полу распределились 

следующим образом: девочки – 52%; мальчики - 48%. Дети, входившие в IVA 
группу учета, составили 11 человек (33%), из них из двойного контакта (мать 

и отец больные туберкулезом) – 1 ребенок (9%), по контакту с отцом – 
4 ребенка (36%), с матерью – 3 ребенка (27%), с дедушкой – 2 ребенка (18%) 

и с дядей – 1 ребенок (9%). По VI А группе за указанный период наблюдения 

на учете состояло 22 ребенка (67%), из них с первичным инфицированием 

(«виражом») туберкулиновых проб 59% (n=13), с положительным 

результатом постановки пробы с АТР – 32% (n=7).Вакцинация БЦЖ детям 

была проведена в 97% случаях (n=32): у 29 детей – в родильном доме (91%) и 

троим детям – в детской поликлинике по месту жительства (9%). Один 

ребенок (3%), находящийся в IVA группе учета, не был вакцинирован по 

причине отказа родителей от вакцинации. При оценке поствакцинального 

рубца у большинства (87%) поствакцинальный рубец был эффективным (4-
9 мм). В 12% случаях (n=4) – размер рубца был от 0-3 мм в диаметре («малый 

кожный знак»). При оценке результатов проведения туберкулинодиагностики 

в наблюдаемых группах у 26 детей (81%) угасание поствакцинальной 

аллергии приходилось к 7 годам и у 6 детей (19%) – к 4 годам жизни.  
У 13 детей, наблюдаемых в VI А группе, «вираж» приходился на возраст от 3 

до 7 лет (39%), при этом двое детей из этой группы (15%) в возрасте 3-4 года 

имели гиперергические реакции в виде везикул. У 7 детей из VI A группы 

(32%) была установлена латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ), при этом 

у всех была гиперергическая реакция (15–18 мм).  
Заключение. В результате проведенного исследования по оценки 

эффективности поствакцинального противотуберкулезного иммунитета  
у 33 детей, находящихся на ДУ у фтизиатра (IVA, VI А группы), можно 

отметить, что практически все дети были вакцинированы вакциной БЦЖ 

(97%); большинство детей имели эффективный размер поствакцинального 

рубца (87%); угасание поствакцинального иммунитета происходило 

преимущественно к 7 годам (81,3%). Факт первичного инфицирования 

зафиксирован в 39% случаях к возрасту угасания поствакцинального 

иммунитета (54%). При этом следует отметить, что в VI А группе дети  
с первичным инфицированием встречались в 59% случаях, в том числе 15%  
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с гиперергическими реакциями пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и в 32% случаях 

с ЛТИ, в 100% – с гиперергической реакцией при постановке пробы с АТР. 

Таким образом, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу в АО, необходимо повышать информированность родителей  
о важности противотуберкулёзной вакцинации у детей и последствиях отказа 
от нее. Регулярность проведения мониторинга поствакцинального 

иммунитета после вакцинации БЦЖ позволяет оценить ее результативность и 

своевременно разработать мероприятия по повышению эффективности 

специфической профилактики. 
 

Список литературы 

 Богородская Е.М., Кудлай Д.А., Слогоцкая Л.В. 100 лет вакцинации 1.
против туберкулеза – уроки и перспективы. Туберкулез и болезни легких. 

2024;102(2):6-19. https://doi.org/10.58838/2075-1230-2024-102-2-6-19 
 Загдын З.М., Кобесов Н.В., Русакова Л.И., Васильева Т.П., 2.

Александрова О.Ю., Галоян А.С. Глобальное бремя туберкулеза в России и в 

мире как проблема общественного здоровья (историко-аналитический обзор). 

Туберкулез и болезни легких. 2023;101(5):78-88. https://doi.org/10.58838/2075-
1230-2023-101-5-78-88 

 Юсупалиева М. М., Яворская Н. И, Филоненко А. В. 3.
Приверженность населения России к вакцинации туберкулеза // Крымский 

терапевтический журнал. 2024. №3. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/priverzhennost-naseleniya-rossii-k-vaktsinatsii-tuberkuleza (05.04.2025). 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4.
06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических 

прививок» (Зарегистрирован 20.12.2021 № 66435). (Электронный ресурс). 

URL: https://npcmed.ru/images/2022/06/12_kalendar_privivok.pdf (05.04.2025). 
 Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 127н «Об утверждении 5.

порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2019 N 54975). (Электронный 

ресурс). URL: https://base.garant.ru/72275106/ (дата обращения: 05.04.2025). 
 

© А.М. Абакаров, Н.А. Шипилова, 2025

https://cyberleninka.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

16 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 796 
 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Арапова Наталья Витальевна 

Ермолаева Екатерина Николаевна 

Уколов Михаил Вячеславович 

старший преподаватель 

Волгоградский государственный университет 

кафедра физической культуры и здоровья 

 

Аннотация: Спортивное питание играет важную роль в обеспечении 

физической активности и здоровья студентов. Оно включает специально 

подобранные продукты, которые могут способствовать улучшению 

спортивных показателей и общему физическому состоянию. Влияние 

спортивного питания на физическое развитие студентов нельзя 

недооценивать. Внедрение знаний о спортивном питании в образовательный 

процесс может способствовать формированию здоровых привычек и 

улучшению физических показателей студенческой молодежи. 

Цель нашего исследования заключается в изучении влияния 

спортивного питания на физическое развитие студентов. 

Исследование проводилось среди студентов Волгоградского 

государственного медицинского университета. В рамках исследования было 

рассмотрено влияние спортивного питания на физическое развитие 

студентов. 

Методы исследования: обзор литературы, анкетирование, анализ 

статистических данных. 

Ключевые слова: спортивное питание, здоровый образ жизни, 

физическое развитие, студенты, энергетический баланс. 

 

THE IMPACT OF SPORTS NUTRITION ON THE PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF STUDENTS 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

17 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
Arapova Natalya Vitalievna  

Ermolaeva Ekaterina Nikolaevna  

Ukolov Mikhail Vyacheslavovich 

 

Abstract: Sports nutrition plays an important role in ensuring physical 

activity and health of students. It includes specially selected products that can help 

improve athletic performance and overall physical condition. The impact of sports 

nutrition on the physical development of students should not be underestimated. 

The introduction of knowledge about sports nutrition into the educational process 

can contribute to the formation of healthy habits and improve the physical 

performance of students. 

The purpose of our research is to study the impact of sports nutrition on the 

physical development of students. 

The study was conducted among students of Volgograd State Medical 

University. The study examined the impact of sports nutrition on the physical 

development of students. 

Research methods: literature review, questionnaires, analysis of statistical 

data. 

Key words: sports nutrition, healthy lifestyle, physical development, 

students, energy balance. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью нашей работы является изучение влияния спортивного питания 

на физическое развитие студентов и его роли в улучшении общего состояния 

здоровья.  

Влияние спортивного питания на физическое развитие 

Правильное питание для людей играет ключевую роль в их успехе и 

общем здоровье. Оно должно быть балансированным и адаптированным  

к индивидуальным потребностям каждого. Спортсмены нуждаются  

в дополнительной энергии для поддержания высокой физической активности. 

Спортивные добавки — это продукты, предназначенные для 

употребления спортсменами и активными людьми с целью дополнить их 
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рацион и улучшить спортивные результаты, а также обеспечить лучшее 

восстановление после тренировок и физических нагрузок. Они могут 

включать в себя разнообразные пищевые добавки, витамины, минералы, 

белки, аминокислоты и другие вещества. 

При применении БАД необходимо учитывать возраст, пол, 

конституциональные особенности, вид спортивной деятельности, периоды 

тренировочного и соревновательного процессов, восстановления и отдыха. 

Кроме того, все биологически активные вещества (БАВ) должны быть 

допущены к использованию антидопинговым комитетом России. 

Макронутриентные добавки представлены меньшим числом 

наименований и более понятны в плане своих метаболических эффектов, 

поэтому в этой связи беспокойства не вызывают, чего нельзя сказать  

о микронутриентах добавках. Так, крайне распространенные добавки 

«BCAA», которые активно продвигаются как восстанавливающие мышцы и 

«дающие энергию во время тренировки», мало того что бессмысленны  

с точки зрения спортивной биохимии, несостоятельны с этой точки зрения, но 

и представляют опасность в виде риска развития атеросклероза, являются по 

последним исследованиям его маркерами. 

Тот же негативный эффект выявлен в случае немедицинского приема  

L-карнитина. В силу его малой биодоступности из искусственных источников 

излишки вещества, попадая в толстый кишечник, метаболизируются до ТМА 

и повышают в конечном счете уровень ТМАО, что связано с риском.  

Важно помнить, что в спорте каждый человек уникален, его 

оптимальное питание и использование спортивных добавок могут 

различаться в зависимости от вида спорта, уровня физической активности и 

характеристик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Данный опрос был проведён среди студентов Волгоградского 

государственного медицинского университета, в котором приняли участие 

112 человека. Суть опроса состояла в выявлении влияния спортивного 

питания на физическое развитие студентов и знаний студентов о возможных 

эффектах биологически активных добавок на организм человека. 
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Рис. 1. Определение соотношения мужчин 
и женщин в исследовании 

 
Большинство респондентов оказались женщинами (57,1%). 
 

 
 

Рис. 2. Возраст исследуемых 
 
Согласно результатам опроса, большинство респондентов в возрасте от 

20 до 25 лет (78,6%), меньшинство – старше 25 лет (21,4%). Респондентов 

младше 20 лет не оказалось. 
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Рис. 3. Влияние спортивного питания на физическую форму 

 
Большая часть резидентов (92,9%) отметили, что спортивное питание 

повлияло на их физическое развитие. При этом 7,1% опрошенных не 

наблюдали изменений после использования биологически активных добавок. 

Кроме того, 71,4% резидентов отметили заметные улучшения  
в тренировочных результатах, а 28,6% – незначительные улучшения. 

 

 
Рис. 4. Цель использования спортивного питания 
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57,1% резидентов используют биологически активные добавки для 

улучшения общего состояния здоровья, 50% – для повышения выносливости. 

Также студенты отметили использование спортивного питания для снижения 

веса (42,9%) и для набора мышечной массы (42,9%). Самыми 

распространенными типами спортивного питания согласно результатам 

анкетирования стали высокобелковые продукты (71,4%), углеводно-белковые 

смеси (50%), аминокислоты (42,9%). При выборе биологически активных 

добавок большинство ориентировались на качество ингредиентов (78,6%). 

 

 
 

Рис. 5. Осведомленность о возможных побочных эффектах 

 

71,4% опрошенных изучили информацию о возможных побочных 

эффектах спортивного питания. 28,6% участников анкетирования лишь 

частично ознакомлены с информацией о побочных эффектах биологически 

активных добавок. 78,6% узнали о спортивном питании от тренера, 42,9% – 

от друзей, 35,7% – из социальных сетей. 
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Рис. 6. Побочные эффекты от спортивного питания 

 
Большинство резидентов (71,4%) не сталкивались с побочными 

эффектами. Часть опрошенных наблюдали у себя расстройства пищеварения, 

учащение сердцебиения, головные боли и увеличение веса. При этом 7,1% не 

следуют рекомендациям по употреблению спортивного питания. 42,9% 

участников анкетирования не консультируются со специалистами перед 

началом приема биологически активных добавок. 
ВЫВОДЫ 
Подытожим, что спортивные добавки могут быть полезными, но они не 

должны заменять разнообразное и здоровое питание. Их использование 

должно быть рекомендовано и контролируемо специалистами, чтобы 

избежать возможных рисков и побочных эффектов. Спортсмены должны 

подходить к использованию различных добавок осторожно, исходя из своих 

индивидуальных потребностей и целей. 
В конечном итоге, ключевым аспектом является забота о здоровье и 

стремление к достижению лучших результатов в спорте. Соответствие 

правильному питанию и разумному использованию спортивных добавок 

поможет спортсменам достичь своих целей, сохраняя при этом свое 

физическое и психологическое благополучие. 
 
 

0 

28,6 

7,1 

14,3 

0 

7,1 

71,4 

Аллергия 

Расстройства пищеварения 

Увеличение веса 

Учащение сердцебиения 

Повышение давления 

Головные боли 

Не сталкивался (лась) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

С какими побочными эффектами спортивного питания 
вы сталкивались? 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

23 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Список литературы 

 Иванов В.Д., Мунирова Р.Р. Спортивное питание как важнейшее 1.
условие успеха спортсмена /В.Д. Иванов, Р.Р. Мунирова // Научные 

исследования: от теории к практике. – 2018, № 5 (6), - С. 194-195 
 Маркелов И.П., Талызов С.Н. Основы спортивного питания в 2.

системе подготовки спортсмена /И.П. Маркелов, С.Н. Талызов // Новое слово 

в науке: перспективы развития. – 2021, № 1-1(7), - С. 245-247  
 Рязанова О.А., Клещевский Ю.Н. Биологически активные добавкик 3.

пище и их роль в коррекции питания населения. Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов/О.А. Рязанова, А.С. Стройкова // 2019, 

№ 1 (30), - С. 96-106  
 Курашвили В.А. Новые подходы к составлению пищевого рациона 4.

спортсменов. Монография /РИНЦ // Москва, 2017 - С. 191-193 
 Вторникова Н.И., Соколова А.А., Ремезова А.Н. Оценка 5.

спортивного питания с позиций концепции рационального питания. 

Национальное здоровье. 2021. № 4. С. 35-38. 
 Актуальные проблемы физической культуры и спорта: научно-6.

практический и учебнометодический аспекты/ под ред. В.А. Липатова, Т.В. 

Недуруевой, И.А.Авиловой – Курск: КГМУ, 2023. – 120 с. 
 Выскварка Г.С., Бабухадия К.Р., Подтоптанный В.С., Хлопин И.В. 7.

Научные аспекты создания пищевых продуктов для спортивного питания. В 

сборнике: Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, 

производство. Материалы 3-й всероссийской научно-практической 

конференции. 2019. С. 113-116. 
 Вопросы питания. Научно-практический журнал № 4, 2020. Том 89  8.

/ Гл. ред. В.А. Тутельян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 
 Парастаев, С. А. Питание спортсменов   / С. А. Парастаев - Москва : 9.

Спорт, 2018. - 182 с.  
 Попов, В. И. Гигиена питания и здоровье населения   : учеб. пособие 10.

/ В. И. Попов, Е. П. Мелихова, Т. Е. Фертикова и др. ; под ред. В. И. Попова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. – 190. 

 
© Н.В. Арапова, Е.Н. Ермолаева, М.В. Уколов



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

24 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
ПАРОДОНТОПАТОГЕНЫ 2 ПОРЯДКА 

 

Друговская Ирина Михайловна  

Кулемина Ирина Алексеевна 
студенты 

Научный руководитель: Писарева Светлана Николаевна  

старший преподаватель  

кафедра клинической биохимии, 

микробиологии и лабораторной диагностики 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» 

 

Аннотация: В полости рта находится огромное количество различных 

видов бактерий, многие из которых обладает патогенными и условными 

патогенными свойствами. В статье представлены современные данные о роли 

пародонтопатогенных видов бактерий 2 порядка как ведущих факторов 

возникновения и прогрессирования заболеваний пародонта.  

Ключевые слова: бактерии, пародонтопатогены, пародонт, 

заболевания пародонта, микроорганизмы. 
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Abstract: The oral cavity is home to a vast number of different species of 

bacteria, many of which have pathogenic and conditional pathogenic properties. 

The article presents modern data on the role of periodontopathogenic bacterial 

species of the 2nd order as leading factors in the occurrence and progression of 

periodontal diseases. 
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Введение 
Заболевания пародонта – это многофакторный процесс, основными 

причинами которого являются неудовлетворительная гигиена полости рта, 

наличие зубных отложений, зубочелюстные деформации и патогенная 

бактериальная биопленка [1]. Состав поддесневой биопленки различен  
у людей, прогрессирование пародонтита связано с отчетливым сдвигом 

микробиома, называемым дисбиозом. Несколько исследований установили 

связь между дисбиозом микробиома полости рта и развитием пародонтита, 

что указывает на роль микробиома в его возникновении и прогрессировании 

[2]. 
К пародонтопатогенам на сегодняшний день относят около 20 видов 

бактерий, относящихся по степени вирулентности к двум подгруппам.  
К пародонтопатогенам 1-го порядка относятся бактерии, для которых 

выявлены строгие ассоциации с прогрессированием заболевания,  
к пародонтопатогенам 2-го порядка — бактерии, играющие второстепенную 

роль в развитии заболевания пародонта. Основные пародонтопатогены 2-го 

порядка это Prevotella intermedia, Treponema denticola и Fusobacterium 

nucleatum. Их особенностью является способность образовывать ассоциации  
с другими, более патогенными бактериями, наиболее часто с Porphyromonas 

gingivalis и Tanerella forsythia, тем самым способствуя распространению 

воспаления в тканях пародонта и перехода из локального процесса  
в генерализованный [1]. 

Значение пародонтопатогенных бактерий 2 порядка в развитии 

заболеваний пародонта значительно шире, чем это представлялось ранее. Все 

чаще появляются сведения о том, что пародонтопатогены могут принимать 

участие в развитии многих заболеваний различных органов. Попадают они  
в кровоток через любые ранки или изъязвления во рту, в том числе при 

стоматологических манипуляциях. 
Основная часть 
Вид Prevotella intermedia относится к роду превотелла (лат. Prevotella), 

который входит в семейство Prevotellaceae, порядок Bacteroidales, класс 

Bacteroidia, тип Bacteroidetes. Они являются грамотрицательными, 

неподвижными, палочковидными бактериями, хорошо растущими  
в анаэробных условиях. Эти микробы одними из первых колонизируют 

ротовую полость вначале инфекционного процесса, поскольку обладают 

мощными адгезивными свойствами, позволяющие им связываться или 
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прилипать к другим бактериям и эпителиальным клеткам. Инвазия бактерий 

из биопленки в соединительную ткань считается особенно важным этапом 

патогенеза пародонтита. Факторам вирулентности этих бактерий являются 

мембранно -ассоциированные протеиназы, ЛПС и цитотоксические конечные 

продукты метаболизма, которые способствуют деградации тканей организма 

хозяина. Цистеин новые протеазы Р. intermedia отщепляют CD14  
и липополисахарид, связывающий белок (LBP), модулируя, таким образом, 

вирулентность ЛПС. Штамм Р.intermedia, выделяемый из пародонтальных 

карманов, отличается от других наличием фимбрий. В многочисленных 

исследованиях было показано, что Р.intermedia является одним из 

этиологических факторов пародонтита. Этот вид пародонтопатогенов чаще 

выявляют в участках с прогрессирующим воспалительным процессом, чем  
в стабильных участках. Однако в качестве фактора риска этот вид бактерий  
в настоящее время не рассматривают, так как с помощью современных 

методов исследований показано, что обычно их выявляют одновременно  
с другими пародонтопатогенами. Причем Р.intermedia выявляют, в основном, 

внебольших пародонтальных карманах, в тканях периодонта и десен при 

воспалительных процессах, а также в здоровых участках. Р. intermedia могут 

выживать в щелочной среде. Патогенность Р.Intermedia снижается  
в присутствии глюкозы, так как при этом они меньше выделяют конечные 

цитотоксические продукты метаболизма — сукцинат, изобутират, 

изовалериат и аммоний [3].  
Отличительная особенность Prevotella является то, что в отличие от 

большинства парадонтопатогенных бактерий, которые очень восприимчивы к 

пенициллину, некоторые штаммы Prevotella недавно были зарегистрированы 

как устойчивые. Устойчивость к пенициллину штаммов Prevotella тесно 

связана с выработкой β-лактамазы, которая является ферментом, 

гидролизующим большинство пенициллинов и цефалоспоринов широкого 

спектра действия, но неактивны по отношению к пенициллину в сочетании  
с клавулановой кислотой и имипенемом [4].   

Prevotella intermedia совместно с Fusobacterium nucleatum, Parvimonas 

micra и другими формирует так называемый «оранжевый» пародонтальный 

микробный комплекс. Данные микроорганизмы встречаются значительно 

раньше, чем пародонтопатогены «красного» комплекса (который 

составляют Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Tannerella 

forsythia). Prevotella intermedia имеет множество факторов вирулентности: 
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полиэфиры, полисахариды, фосфолипаза А и гидролитические протеиназы. 

Именно Prevotella intermedia способствуют образованию пародонтальных 

абсцессов [5]. 
Treponema denticola относится к роду трепонемы (лат. Treponema), 

который входит в семейство Treponemataceae, порядок Spirochaetales, класс 

спирохеты (лат. Spirochaetia), тип Spirochaetes, царство Бактерии, они 

являются грамотрицательные, подвижные, асахаролитические, облигатно – 
анаэробные бактерии с типичной спиралевидной морфологией. Ультра-
структурное строение слоев наружной мембраны Т.denticola похоже на 

строение наружной мембраны грамотрицательных бактерий, но липидный 

состав наружного слоя похож на липотейхолевые кислоты клеточной 

поверхности грамположительных бактерий [3].   
Treponema denticola могут составлять до 50% состава микрофлоры  

в поддесневом налете при язвенно – некротическом гингивите и хроническом 

генерализованном пародонтите и менее 1% в здоровом пародонте. Основной 

нишей спирохет ротовой полости является десневая жидкость, но чтобы 
вызвать заболевание, трепонемы должны прилипнуть к субстрату. Т.denticola 
может адгезировать на десневых фибробластах как в аэробных, так 

анаэробных условиях. Важную роль в адгезии играет основной белок 

наружной мембраны Msp, который связывается с фибронектином, 

фибриногеном и ламинином. Msp так же усиливает воспалительный ответ, 

индуцируя дегрануляцию нейтрофилов, выделение коллагеназ, желатиназ и 

матриксных металлопротеиназ ММР-8 и ММР-9 [3].  
Важными внеклеточными белковыми антигенами Т.  denticola являются 

протеолитические ферменты, наиболее изученные протеазы - дентилизин, 

некоторые ученные считают, что он может стимулировать воспалительный 

ответ. Дентилизин индуцирует апоптоз эпителиальных клеток, что может 

способствовать прогрессированию заболевания пародонта [3].   
PrtP-комплексс обладающей так же протеазной активностью, 

состоящий из денсилитина, PrcA l и РгсА2 протеинов, способствует 

пенетрации тканей Т. denticola и модулирует продукцию воспалительных 

цитокинов, которые обладают адгезивной способностью и цитотоксической 

активностью против эпителиальных клеток [3]. PrtP участвует в связывании 

Т. denticola с Porphyromonas gingivalis и Tannerella forsythia, вместе они 

образуют так называемый «красный» пародонтальный микробный комплекс, 

обладающий наивысшей патогенностью [5]. 
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Стоит отметить, что важным этапом колонизации пародонтального 

кармана является захват железа. Т. denticola способна утилизировать 

лактоферрин и железосвязывающий протеин слюны с помощью рецепторов 

внешней мембраны. Благодаря своей подвижности Т. denticola выявляли 

между клетками эпителия, которые в норме очень плотно соединены, а также 

в соединительной ткани и на поверхности альвеолярной кости. Они способны 

двигаться в вязких средах, например в десневой жидкости, и пенетрировать 

десневой эпителий и соединительную ткань [3]. Повышенный уровень 

Treponema denticola во рту считается одним из основных этиологических 

агентов пародонтита. 
Fusobacterium nucleatum относится к роду фузобактерии 

(Fusobacterium), входящему в семейство Fusobacteriaceae, порядок 

Fusobacteriales, класс Fusobacteria, тип Fusobacteria, царство Бактерии. 

Являются грамотрицательными анаэробными бактериями, которые впервые 

были выделены из полости рта и идентифицированы как пародонтальные 

патогены. Обычно встречается во рту, в мочеполовой, кишечной и верхней 

пищеварительной системах; однако чаще всего она присутствует в зубном 

налете в полости рта [6]. Традиционно она не считалась патогенным видом  
в полости рта, хотя играет все большую роль в развитии воспаления. Есть 

предположение, что она может действовать как условно-патогенный 

микроорганизм в отношении внеротовых участков, поскольку она была 

связана с такими заболеваниями, как аппендицит, абсцессы мозга и 

хориоамнионит [7].  
F. nucleatum называют основным видом в биопленках полости рта, 

поскольку его пропорции остаются неизменными, примерно 25%, как  
в зубном налете, связанном со здоровьем, так и в зубном налете, связанном  
с заболеванием. F. nucleatum является ключевой «мостиковой» бактерией, 

которая выполняет вспомогательную роль, коагрегируя как с ранними 

(Streptococcal spp.), так и с поздними колонизаторами, такими 

как Porphyromonas gingivalis, тем самым направляя архитектуру биопленки 

зубного налета. Ее длинная стержневая форма играет центральную роль  
в установлении структурных отношений, которые имеют решающее значение 

для полимикробных биопленок и взаимодействий между микроорганизмами. 
F. nucleatum может связывать и проникать в различные типы клеток, включая 

эпителиальные клетки полости рта, толстой кишки и плаценты, Т-клетки, 
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кератиноциты и макрофаги посредством экспрессии адгезинов, таких как 

FadA и Fap2 [7].  
Fusobacterium nucleatum совместно с Prevotella intermedia, Parvimonas 

micra и другими формирует так называемый «оранжевый» пародонтальный 

микробный комплекс. Данные микроорганизмы встречаются значительно 

раньше, чем пародонтопатогены «красного» комплекса [5]. F. nucleatum 

способствует возникновению многих форм заболеваний пародонта, от 

обратимого гингивита до серьезных заболеваний, таких как 

прогрессирующий пародонтит, вплоть до их самых серьезных типов, т. е. 

хронического пародонтита. Он часто встречается при эндодонтических 

инфекциях, таких как некроз пульпы и периапикальный пародонтит. 

Распространенность F.nucleatum увеличивается с тяжестью заболеваний, 

прогрессированием воспаления или глубиной зубного кармана. 

Некоторые ученные считают, что F. nucleatum может производить 

значительное количество масляной кислоты, которая является отличным 

источником энергии для колоноцитов – противовоспалительных клеток. 

Другие исследования предполагают, что F. nucleatum способствует 

поддержанию здоровой слизистой оболочки путем увеличения транскрипции 

ингибиторов протеазы, которые секретируются нейтрофилами в ответ на 

присутствие бактерий. Эти протеазы проявляют сильные провоспалительные 

эффекты [8].   

Несмотря на положительный эффект, F. nucleatum присутствует  

в большем количестве в образцах рака полости рта, рака головы и шеи по 

сравнению с нераковыми образцами, предполагая, что Fusobacterium может 

способствовать развитию рака полости рта, рака головы и шеи. Так была 

предложена модель «двойного удара» в канцерогенезе, в которой 

соматические мутации служат первым ударом, а F. nucleatum — вторым 

ударом, усугубляющим прогрессирование рака после того, как 

доброкачественные клетки становятся раковыми. Воспалительные 

цитокины и активные формы кислорода, вырабатываемые в результате 

заражения F.nucleatum, могут способствовать развитию рака, вызывая 

мутации, геномную нестабильность и эпигенетические изменения [7]. Также 

F. nucleatum производит белок, который блокирует рецептор на Т-клетках, 

тем самым подавляя их цитотоксическую активность на опухолевых 

клетках [6].  
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Fusobacterium nucleatum часто является причиной различных 

заболеваний крови, мозга, грудной клетки, лёгких, печени, суставов, 

брюшной полости и инфекций и абсцессов гинекологических органов [5].  
В атеросклеротических бляшках обнаруживают T. forsythia и P. intermedia.  

Заключение  
Пародонтопатогены 2 порядка играют важную роль в развитии  

и прогрессировании заболеваний пародонта. Эти микроорганизмы, хотя и не 

являются первопричиной пародонтита, способствуют ухудшению состояния 

тканей, усугубляя воспалительные процессы и увеличивая риск осложнений.  
Понимание их роли в механизме развитии заболеваний пародонта 

поможет эффективнее провести диагностику и лечение заболевания, а также 

вразработать профилактические меры, направленные на снижение риска 

рецидивов заболеваний пародонта. 
Таким образом, изучение пародонтопатогенов второго порядка является 

важным аспектом для улучшения здоровья полости рта и повышения качества 

стоматологической помощи. 
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Аннотация: В настоящем обзоре рассматриваются особенности 

клинических проявлений и лечения красного плоского лишая (КПЛ) с учетом 

роли дерматологов, стоматологов, гинекологов, гастроэнтерологов, 

неврологов, психологов, эндокринологов и врачей общей практики. Интерес 
врачей различных специальностей к КПЛ заключается в том, что это 

хроническое воспалительное заболевание, поражающее не только кожный 

покров, но и слизистые оболочки ротовой полости, органов желудочно-
кишечного тракта, аногенитальной области, а также ногти и волосы. 

Поражения слизистой оболочки могут быть как начальными, так и 

единственными проявлениями этого состояния. Поэтому на этапе первичного 

выявления пациенты с КПЛ будут обращаться не только к дерматологам, но и 

к стоматологам, гастроэнтерологам, гинекологам и урологам. КПЛ требует 

междисциплинарного подхода не только в диагностике, но и в лечении, 

поскольку заболевание может быть связано с рядом сопутствующих 

патологий, включая инфекции, гастроэнтерологические, 

эндокринологические и психоневрологические расстройства.   
Материалы и методы. Основным методом является обзор литературы 

по теме. Поиск литературы был проведен в электронных базах PubMed, 

Cyberleninka, eLibrary для выявления работ, посвященных 

междисциплинарному подходу в отношении КПЛ, с использованием 

следующих ключевых слов: «lichen planus», «causes», «pathogenesis»,  

«therapy», «multidisciplinary approach».  Глубина поиска – 10 лет (2015-
2025 гг.). 
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Результаты. В обзоре приводятся данные, указывающие на важность 

мультидисциплинарного подхода, своевременной диагностики и комплексной 

терапии КПЛ, направленной на улучшение качества жизни пациентов и 

предотвращение осложнений заболевания. 
Ключевые слова: красный плоский лишай, мультидисциплинарный 

подход, факторы риска, стоматология, гинекология, гастроэнтерология. 
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Abstract: This review examines the features of clinical manifestations and 

treatment of lichen planus (LP), taking into account the role of dermatologists, 
dentists, gynecologists, gastroenterologists, neurologists, psychologists, 
endocrinologists and general practitioners. The interest of doctors of various 
specialties in LP is that it is a chronic inflammatory disease that affects not only the 
skin, but also the mucous membranes of the oral cavity, organs of the 
gastrointestinal tract, the anogenital region, as well as nails and hair. Mucosal 
lesions can be either the initial or the only manifestations of this condition. 
Therefore, at the stage of initial detection, patients with LP will turn not only to 
dermatologists, but also to dentists, gastroenterologists, gynecologists and 
urologists. LP requires an interdisciplinary approach not only in diagnosis, but also 
in treatment, since the disease can be associated with a number of comorbidities, 
including infections, gastroenterological, endocrinological, and neuropsychiatric 
disorders.  

Materials and methods. The main method is to review the literature on the 
topic. A literature search was conducted in the electronic databases PubMed, 
Cyberleninka, eLibrary to identify works devoted to an interdisciplinary approach 
to CPL using the following keywords: «lichen planus», «causes», «pathogenesis», 
«therapy», «multidisciplinary approach». The search depth is 10 years (2015-2025).  

Results. The review provides data indicating the importance of a 
multidisciplinary approach, timely diagnosis and complex therapy of CPL aimed at 
improving the quality of life of patients and preventing complications of the 
disease. 
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Введение. Красный плоский лишай – воспалительный дерматоз  

с многообразными клиническими проявлениями, с вовлечением в процесс 

кожи, ее придатков и слизистых оболочек [1]. Красный плоский лишай 

поражает все возрастные группы, включая детей, но чаще встречается  
в возрасте старше 40 лет. Наблюдается чаще у женщин, чем мужчин,  
в соотношении 2:3 [2]. Первое подробное описание КПЛ было дано 

английским дерматологом Эразмус Уилсононом (William James Erasmus 

Wilson) в 1867 г., и до сих пор причина дерматоза остается неизвестной. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в основе патогенеза 

лежат нарушения иммунного ответа в виде инфекционно-аллергической 

реакции. При этом происходит активация CD8(+) цитотоксических Т-
лимфоцитов против базальных кератиноцитов кожи и/или слизистых 

оболочек. В качестве причинных агентов рассматриваются несколько 

факторов, включая хронические очаги инфекции, стресс, наследственность, 

системные заболевания, механические травмы и лекарственные средства  
[3-5]. Связь с хроническими очагами инфекции доказывает появление КПЛ 

после инфекций верхних дыхательных путей, локализация высыпаний возле 

кариозных зубов, частое поражение ротовой полости. 
Классификация КПЛ. Согласно клинической классификации различают 

типичную, гипертрофическую, атрофическую, пигментную, пузырную, 

эрозивно-язвенную и фолликулярную формы при поражении кожи. 

Типичную, экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвенную, буллезную, 

гиперкератотическую и атипичную формы при поражении слизистых 
оболочек [6].  

Клиническая картина. Для КПЛ характерно хроническое 

рецидивирующее течение, продолжительность которого, по разным данным, 

варьирует от 5 до 40 лет [7-9]. Для типичной формы основным 

морфологическим элементом является папула – плоская, диаметром от 1 до 

5 мм, розовато-красного цвета с фиолетовым оттенком, полигональных 

очертаний, с вдавлением в центре, с характерным восковидным блеском, 

более отчетливым при боковом освещении. На поверхности крупных папул 
может определяться сетчатый рисунок – сетка Уикхема. Среди субъективных 

проявлений отмечается зуд различной интенсивности. Характерна склонность 
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к сгруппированному расположению, симметричная  локализация высыпаний. 
На слизистой оболочке, при типичной форме, высыпания представлены 

мелкими папулами до 2 мм, серовато-белого цвета, склонных к группировке  
в виде сетки, кружева, листьев папоротника. Частая локализация на 

внутренней поверхности щек, боковых поверхностях языка, красной кайме 

губ. При типичной форме, как правило, субъективных проявлений не 

отмечается. Эрозивные или язвенные формы, с открытой пораженной 

поверхностью могут вызывать боль или жжение, особенно при употреблении 

кислой, острой пищи и напитков [10; 11]. Высыпания могут появляться на 

линиях травмы, в местах расчесов, порезов, по линии смыкания зубов, на 

боковых поверхностях языка, отражая феномен Кебнера. В большинстве 

случаев высыпания определяются на сгибательных поверхностях  

конечностей, боковых поверхностях туловища, на животе, пояснице и 

слизистых оболочках полости рта. В процесс могут вовлекаться слизистые 

оболочки половых органов, пищевода, конъюнктивы, глотки, носа, гортани, 

мочевого пузыря [6; 18; 27]. Изолированное поражение слизистой оболочки 

рта наблюдается в 75%, в то время как одновременное поражение слизистой 

оболочки и кожи наблюдается в 25% [7; 12].          
Роль стоматологов. Поражение слизистой оболочки рта может быть 

начальным и единственным проявлением КПЛ. Высыпания при типичной 

форме обычно безболезненны и пациенты могут не знать о своем состоянии. 
Таким образом, стоматологи могут быть первыми, кто выявляет клинические 

изменения слизистой оболочки полости рта. Было установлено, что 

дентальная патология, может быть как провоцирующим, так и 

поддерживающим фактором развития КПЛ [13]. Многие материалы, 

используемые при реставрации в полости рта, являются провоцирующими 

факторами для КПЛ, включая амальгаму, золото, кобальт, палладий, хром и 

даже неметаллы, такие как эпоксидные смолы, а также длительное ношение 

зубных протезов [14]. Имеются данные о негативном влиянии средств 

гигиены полости рта, содержащие лаурилсульфат натрия, корицу, перечную 

мяту, абразивы, на развитие и течение красного плоского лишая [13; 15]. 

Среди негативных местных факторов можно выделить различные очаги 

инфекции, такие как кариес, налет. В сравнительном исследовании [16]  

у пациентов с КПЛ слизистой оболочки полости рта наблюдаются  

более высокие уровни инфицирования пародонтопатогенами 

(A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia и T. 
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Denticola), чем у пациентов без КПЛ. Очень часто высыпания могут 

наблюдаться вблизи кариозных зубов. Исходя из этого, у пациентов с КПЛ 

важно проводить санацию ротовой полости, выполнять приёмы 

профессиональной гигиены. Неадекватно подобранный пломбировочный 

материал, острые края зубов и протезов, нарушения прикуса, приводящие  
к постоянной травматизации слизистой рта, также должны быть устранены.  

Кроме того, возможно, что высыпания при КПЛ могут преобразоваться  

в злокачественную плоскоклеточную карциному [17]. Риск озлокачествления 

особенно характерен при атрофических, эрозивно-язвенных формах, при 

локализации на языке. Поэтому необходим скрининг и диспансерное 

наблюдение за пациентами с КПЛ. Важно отметить, что пациенты с КПЛ 

слизистой оболочки рта нуждаются в дальнейшем обследовании для 

выявления поражений слизистой гениталий.  

Роль гинекологов, урологов. КПЛ может поражать головку полового 

члена, большие и малые половые губы, вход во влагалище. В редких случаях 

может поражаться эндометрий, мочевой пузырь, уретра и анус [6]. 

Генитальный КПЛ чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Различают 

типичную, эрозивную и гипертрофическую формы генитального КПЛ.  
У женщин чаще встречается эрозивная форма, у мужчин – типичная форма 

[18].В большинстве случаев высыпания протекают бессимптомно, пациенты 

могут скрывать наличие высыпаний в области гениталий, поэтому осмотр 

половых органов обязателен при наличии поражения кожи и слизистой 

оболочки ротовой полости. Описаны случаи вульвовагинально – 
гингивального КПЛ у женщин (синдром Hewitt - Pelisse), при котором 

одновременно поражается слизистая оболочка вульвы, влагалища и десен 

[19]. При данном синдроме отмечается выраженная тенденция к рубцеванию 

вульвы и влагалища с образованием стриктур. Распространенность этого 

синдрома недооценивается, так как пациенты не связывают поражения 

слизистой оболочки ротовой полости и гениталий, и на приеме у стоматолога 

не скажут о поражении половых органов [19-21]. Аналогичен пенильно-

гингивальный КПЛ у мужчин, при котором поражается слизистая оболочка 

десен и кожа полового члена [22]. Генитальный КПЛ при отсутствии 

своевременной диагностики и адекватного лечения может приводить  

к рубцеванию, стенозу и сужению влагалища, нарушению сексуальной и 

репродуктивной функции.                                                                   
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Роль гастроэнтерологов. Сопутствующая патология желудочно-
кишечного тракта, такая как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронический гастрит, билиарный цирроз печени, коррелирует 
 с тяжестью течения и с количеством обострений КПЛ [23; 33]. Поэтому 
начинать лечение КПЛ необходимо с диагностики и устранения возможных 

патологий органов желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, сам КПЛ 

может поражать слизистые оболочки органов ЖКТ. В литературе описаны 

случаи лихеноидного поражения пищевода, желудка и кишечника [24; 25].  
В большинстве случаев, КПЛ поражает верхнюю третью пищевода и 

сопровождается сужением его просвета после воспалительных и фиброзных 

процессов. Поражение пищевода, по-видимому, присутствует более чем  
у 50% пациентов с красным плоским лишаем, особенно у женщин, хотя 

поражение может быть субклиническим/бессимптомным. Наличие дисфагии 

или одинофагии у пациентов с КПЛ может указывать на поражение пищевода 

и должно быть дополнительно уточнено с помощью 

эзофагогастродуоденоскопии [26-28]. Особенно часто поражение пищевода 

наблюдается при эрозивно-язвенной форме КПЛ. Имеются данные 

литературы об ассоциации КПЛ с язвенным колитом, связанно это либо  
с общим механизмом развития, либо с применением сульфасалазина для 

лечения язвенного колита [29; 30]. Описаны случаи выявления КПЛ при 

целиакии, болезни Крона и аутоиммунном гепатите [31-33]. КПЛ может быть 

связан с серьезными осложнениями – стенозом и плоскоклеточным раком 

пищевода, поэтому при наличии симптомов поражения органов ЖКТ  
у пациентов с КПЛ необходима консультация гастроэнтеролога. 

Эпидемиологические данные различных исследований по всему миру 

убедительно свидетельствуют о том, что вирус гепатита С (HCV) может быть 

этиологическим фактором КПЛ [34]. Поэтому, при наличии показаний, может 

потребоваться консультация гепатолога.                                                                                                                  
Роль неврологов, психологов. На сегодняшний день имеется достаточно 

исследований, подтверждающих связь различных нейропсихологических 

нарушений с возникновением красного плоского лишая [35-37]. Стресс может 

являться как пусковым, так и поддерживающим фактором в развитии 

дерматоза. По результатам некоторых исследований, манифестация 

заболевания происходила после эмоциональных переживаний [38]. Выявлено, 

что нарушения психоэмоциональной сферы могут усугубить течение 

заболевания, а также способствовать частому рецидивированию [35; 38]. Сам 
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красный плоский лишай, как хронический дерматоз, сопровождающийся 

высыпаниями на видимых участках кожи, на слизистых оболочках рта, 

половых органов, сопровождающихся субъективными ощущениями, может 

вызвать тревогу, депрессию и социальную дезадаптацию. Возможность 

злокачественной трансформации очагов поражения нередко формирует 

канцерофобию. В ряде случаев, при лечении красного плоского лишая 

применяются седативные средства, транквилизаторы, нейролептики, что 

требует консультации неврологов, психиатров [38]. При КПЛ могут 

наблюдаться функциональные нарушения нервной системы, что в свою 

очередь требует консультации неврологов. Различные методы психотерапии, 

эмоциональный покой, способствуют улучшению результатов терапии, 

уменьшению обострений, поэтому должны применяться ко всем пациентам  

с КПЛ.  

Роль врачей общей практики. Прием лекарственных средств, таких как 

бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, тиазидные диуретики, нестероидные 

противовоспалительные средства, пеницилламин могут спровоцировать 

проявления КПЛ [39]. Данную информацию необходимо учитывать при сборе 

анамнеза и, при необходимости, рекомендовать консультации специалистов 

для замены препаратов. Имеется множество данных, о сочетании КПЛ  

с отдельными, чаще декомпенсированными формами системной патологии. 

Описаны сочетания эрозивно-язвенной формы КПЛ с гипертонической 

болезнью и сахарным диабетом (симптом Гриншпана), при котором 

гипергликемия предшествует и способствует развитию дерматоза [40; 41]. 

Это необходимо учитывать при выявлении пациентов с КПЛ и при наличии 

показаний рекомендовать дальнейшую диагностику у кардиолога, терапевта и 

эндокринолога.        

Доступные методы лечения КПЛ не являются излечивающими, и 

многие из них имеют потенциально выраженные побочные эффекты. Целью 

медикаментозного лечения КПЛ является устранение симптомов, 

предотвращение осложнений. При медикаментозной терапии КПЛ, могут 

использоваться антималярийные препараты (хлорохин, гидроксихлорохин) 

перед назначением которых необходима консультация офтальмолога [42]. 

Перед назначением фототерапии, ПУВА-терапии может понадобиться 

консультации офтальмолога, эндокринолога, гинеколога, терапевта для 

исключения противопоказаний [43]. 
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Выводы.  
Причина заболевания остается неясной, поэтому основа терапии КПЛ 

должна быть направлена на выявление возможных факторов риска, для 

устранения которых необходим мультидисциплинарный подход. Перед 

началом лечения необходимо произвести санацию хронических очагов 

инфекции, устранить провоцирующие факторы в виде медикаментозных 

препаратов (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, тиазидные диуретики, 

нестероидные противовоспалительные средства, пеницилламин), 

стоматологического реставрационного материала (амальгама, золото, 

кобальт, палладий, хром), устранить травмирующие факторы в виде острых 

краев зубов и протезов. Необходимо выявить и компенсировать 

сопутствующую патологию, особенно патологию ЖКТ, артериальную 

гипертензию, сахарный диабет. Влияние на пациента с помощью методов 

психотерапии улучшает результаты лечения. Первичное выявление 

пациентов с красным плоским лишаем чаще осуществляют врачи-
дерматологи, стоматологи, гинекологи и врачи общей практики. Лечение 

красного плоского лишая реализуется врачом дерматовенерологом и, при 

необходимости, врачом стоматологом, врачом общей практики. При наличии 

показаний может потребоваться консультация врачей гинекологов, урологов, 

гастроэнтерологов, неврологов, психологов, оториноларингологов и др. Для 

предупреждения возможного озлокачествления очагов КПЛ, необходим 

скрининг и диспансерный контроль со стороны врачей-стоматологов, 

гинекологов и гастроэнтерологов. 
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Аннотация: Ветряная оспа (ВО) относится к числу наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний детского возраста (ее 

удельный вес составляет 20–25% всех случаев, за исключением гриппа и 

других ОРВИ) [2]. ВО может протекать тяжело, особенно  
у иммунокомпроментированных пациентов. Вакцинация является самым 

эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием, 

известным в современной медицине [3]. Положительные результаты оценки 

безопасности и эффективности вакцин против ВО, проведенный анализ 

обоснованности расходования средств на массовую иммунизацию, по 

сравнению с лечением тяжелых форм, на базе стационара, подтверждают 

целесообразность вакцинопрофилактики ВО [4].  
Ключевые слова: ветряная оспа, вакцинопрофилактика, «ветряночная 

вечеринка», родители, осложнения. 
 

ASSESSMENT OF PARENTS' AWARENESS REGARDING METHODS 
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Abstract: Chickenpox is one of the most common infectious diseases of 

childhood (its proportion is 20-25% of all cases, with the exception of influenza 
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and other acute respiratory viral infections) [2]. Chickenpox can be difficult, 
especially in immunocompromised patients. Vaccination is the most effective and 
cost-effective preventive measure known in modern medicine [3]. The positive 
results of the assessment of the safety and effectiveness of Chickenpox vaccines, 
the analysis of the reasonableness of spending money on mass immunization, 
compared with the treatment of severe forms, on the basis of a hospital, confirm the 
expediency of Chickenpox vaccination [4].  

Key words: chickenpox, vaccine prevention, «wind party», parents, 
complications. 

 
Данное заболевание отличается повышенным вниманием в связи с тем, 

что обладает высоким уровнем заболеваемости, высокоинтенсивным 

характером распространения, вариабельным по тяжести течения процессом, 

часто возникающие у больных детского возраста. По сведениям Всемирной 

организации здравоохранения, ежегодно фиксируется 60 млн случаев 

ветряной оспы, практически у 90% населения Земли выявляют антитела  
к возбудителю ветряной оспы – вирусу Varicella Zoster [1].  

Однако, кроме основного метода борьбы с ветряной оспой – 

вакцинопрофилактики, родители прибегают к другим. «Ветряночная 

вечеринка» стала весьма популярным методом иммунизации у современных 

родителей, которые стремятся укрепить иммунитет своих детей в раннем 

возрасте естественным путем. Родители стремятся специально заразить своих 

детей этим вирусом, чтобы избавить их от риска переболеть ветряной оспой 

во взрослом возрасте. В последнее время в Интернете появилась услуга – 

когда детей приводят на «плановое заражение» к совершенно незнакомым 

людям, которые могут быть носителями не только ветряной оспы. Однако, 

если ребенок после такой вечеринки заразится, он может столкнуться не 

только с одним вирусом, но и с другими инфекциями. Данный эксперимент 

под названием «ветряночная вечеринка» может стать очень опасным для 

здоровья. Несмотря на то что родители считают ветряную оспу безобидной 

детской болезнью, она может давать серьезные осложнения, такие как 

воспалительные заболевания головного и спинного мозга, отита, пневмонии 

или нефрита. Своевременная иммунизация, в отличие от спонтанно 

перенесенной болезни, позволяет исключить риски осложнений и при этом 

минимизировать возникновение опоясывающего лишая во взрослом возрасте. 

Поэтому наличие сведений по профилактике ветряной оспы и вакцины, 
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разрешенной к применению с 12-месячного возраста, включение ее в 

Национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, 

высокая иммуногенность вакцины, доказывают ее безопасность и 

эффективность [5]. 

Целью работы является оценка осведомленности родителей  
в отношении методов профилактики ВО у детей в городе Иркутске. 

Материалы и методы исследования. Проведено анонимное 

анкетирование 105 родителей г. Иркутска в формате Google Form и анализ 

полученных данных. При анкетировании учитывалась осведомленность об 

особенностях течения ВО, ее осложнениях и мерах профилактики. 

Результаты и их обсуждение. По итогам анкетирования основную долю 

составили родители детей школьного возраста – 89 (84,8%), значительно 

меньшую дошкольников – 16 (15,2%). Большинство детей перенесли ВО 

(82,9%) в раннем и дошкольном возрасте, среди них не было 

вакцинированных. В 20,5% случаях (18 человек) отмечено тяжелое течение 

ВО. Не все респонденты знают о возможных осложнениях: гнойные 

поражения кожи (абсцесс, фурункул, флегмона) – 54 (51,4%), конъюнктивит – 

18 (17,1%), стоматит – 12 (11,4%); все опрошенные не знают об отите, 

поражении дыхательной системы, нефрите, артрите, энцефалите, миокардите; 

не осведомлены  о рисках летального исхода – 40 (38,1%).   

Настораживает популярность «ветряночной вечеринки» у родителей 

(85,7%). Только 28 человек (27,4%) высказали отрицательное отношение  

к данному «методу иммунизации»; являлись организаторами и принимали 

участие 6 (5,7%) опрошенных, с целью развития легкого течения заболевания 

и формирования «более надежного естественного иммунитета». 

Рекомендовали бы «ветряночные вечеринки» другим 21 респондент (20%).  

По мнению 86,7% родителей эффективно и безопасно вакцинироваться 

против ВО, но 13,3% респондентов отказываются от активной иммунизации 

детей, опасаясь побочных эффектов вакцины, и уверены в преимуществах 

естественного иммунитета. 

Ранее невакцинированы все заболевшие (82.9%), основными причинами    

отказа от вакцинации являются: перенесенное заболевание (30,8%), 

отсутствие информированности от лечащего врача (19,1%), отсутствие 

вакцины (2,8%), медицинский отвод (0,9%), не знали о плановой и экстренной 

вакцинации против ВО –  29,3 %. 
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Основными информационными источниками, которым доверяют 

родители в абсолютном большинстве случаев, являются медицинские 

работники (77,1%), специализированные профессиональные сайты (15,2%), 

средства массовой информации, сайты и сообщества родителей (7,7%), 

мобильное приложение «Индивидуальный календарь вакцинации» (3,8%)  

Заключение. По результатам анкетирования отмечена низкая 

осведомленность и приверженность родителей к вакцинации детей против ВО 

(82,9%). Большинство респондентов (77,1%) доверяют медицинским 

работникам, но не получают полной информации о возможностях плановой и 

экстренной вакцинопрофилактики, о течении, осложнениях ВО. Полученные 

результаты диктуют необходимость применения современных методов 

информирования родителей в отношении эффективности и безопасности 

своевременной иммунизации против ВО, с активным использованием 

родителями доступных способов оценки привитости детей (паспорт 

вакцинации, мобильное приложение). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема гипогалактии. 

Исследование включало опрос и последующий анализ факторов, 

способствующих ее развитию среди женщин, проживающих на территории 

Орловской области. Опрос содержал данные о репродуктивном здоровье 

женщин, особенностях течения беременности, родов и послеродового 

периода. Особое внимание уделено влиянию на лактацию таких факторов, как 

стресс, вредные привычки, инфекционные заболевания, гормональный фон, 

качество питания и сна. Результаты исследования показали, что развитие 

гипогалактии во многом зависит от сочетания экзогенных и эндогенных 

факторов.  
Ключевые слова: гипогалактия, грудное вскармливание, лактационная 

функция, факторы риска, репродуктивное здоровье, послеродовой период, 

Орловская область, гормональный статус, стресс и лактация, профилактика 

гипогалактии.  
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Abstract: This article discusses the problem of hypogalactia. The study 
included a survey and subsequent analysis of factors contributing to its 
development among women living in the territory of the Orel region. The survey 
contained data on women's reproductive health, the peculiarities of pregnancy, 
childbirth and the postpartum period. Special attention is paid to the impact on 
lactation of factors such as stress, bad habits, infectious diseases, hormonal 
background, quality of nutrition and sleep. The results of the study showed that the 
development of hypogalactia largely depends on a combination of exogenous and 
endogenous factors.  

Key words: hypogalactia, breastfeeding, lactation function, risk factors, 
reproductive health, postpartum period, Orel region, hormonal status, stress and 
lactation, prevention of hypogalactia. 

 
Нарушение лактационной функции, проявляющееся в недостаточной 

выработке грудного молока, является ключевой причиной раннего 

прекращения естественного вскармливания в послеродовом периоде. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, грудное вскармливание в течение первых 

шести месяцев жизни критически важно для соматического развития ребенка 

и формирования его иммунной защиты. Грудное молоко содержит не только 

полный комплекс питательных элементов, но и богато иммуноглобулинами, 

обеспечивающими устойчивость организма к патогенам. Преждевременный 

переход на искусственные смеси повышает риски развития у детей 

аллергических реакций, соматических патологий и инфекционных 

заболеваний. Несмотря на прогресс в медицине, проблема недостаточной 

лактации сохраняет актуальность, особенно в условиях урбанизации, 

повышенных психоэмоциональных нагрузок и неблагоприятной 

экологической обстановки.  
Особую значимость ситуация приобретает в Орловской области, где 

высока распространенность эндокринных патологий. Эти факторы создают 

дополнительные барьеры для успешного грудного вскармливания. 

Сокращение этого периода негативно сказывается не только на здоровье 

ребенка, но и на психоэмоциональном состоянии рожениц, провоцируя 

тревожно-депрессивные расстройства. Комплексное изучение 

этиопатогенетических механизмов гипогалактии необходимо для разработки 

профилактических стратегий и оптимизации медицинского сопровождения 

лактации.  
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Введение: 

Естественное вскармливание — оптимальный способ кормления 

младенца, гарантирующий здоровый рост, развитие и иммунную защиту. 

Однако в последние годы увеличивается частота случаев гипогалактии — 
состояния, характеризующегося снижением выработки грудного молока. Эта 

проблема обусловлена множеством причин, включая медицинские, 

психологические и социальные факторы. В исследовании поставлена задача 

выявить факторы риска у женщин Орловской области с учётом особенностей 

беременности, родов, послеродового восстановления и образа жизни. В ходе 

работы проведён опрос, позволивший собрать данные о стрессовых событиях, 

вредных привычках, перенесённых инфекциях, качестве сна и питания, 

гормональном статусе, субъективном восприятии лактации и методах 

стимуляции выработки молока.  
Гипогалактия в XXI веке – это не только медицинская, но и социальная 

проблема, требующая комплексного подхода. 
Согласно литературным источникам, основной фактор, приводящий  

к досрочному завершению грудного вскармливания, – недостаток молока. 

Предупреждение и терапия этого состояния способны существенно увеличить 

продолжительность кормления грудью. 
Грудное молоко – это уникальная биологическая жидкость, полностью 

обеспечивающая потребности младенца в питательных веществах, иммунной 

защите и биологически активных компонентах в первые полгода жизни. Оно 

способствует гармоничному развитию ребенка во всех сферах, а также 

защищает от болезнетворных микроорганизмов, оказывая долгосрочное 

положительное влияние на здоровье [1]. 
Гипогалактия классифицируется на несколько видов: 

 Первичная (10% случаев) – связана с эндокринными, 

анатомическими или физиологическими нарушениями. 

 Вторичная (90% случаев) – возникает из-за внешних факторов, 

влияющих на лактацию. 

 Ранняя (первые 10 дней после родов). 

 Поздняя (развивается позже 10-го дня послеродового периода). 
Факторы, вызывающие первичную гипогалактию: 

 Дисфункция эндокринной системы (например, диабет, недостаток 

гормонов щитовидной железы, дефицит пролактина, прогестерона или 

эстрогенов). 
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 Аутоиммунные расстройства (множественный аутоиммунный 

синдром). 

 Заболевания гипофиза или щитовидной железы. 

 Врожденные дефекты молочных желез. 

 Сильный токсикоз во время беременности, сложные роды. 

 Психологические причины (стрессовые ситуации, послеродовое 

уныние). 

 Инфекционные болезни. 
Факторы, провоцирующие вторичную гипогалактию: 

 Воспаление молочной железы (мастит), инфекционные процессы. 

 Некорректная техника прикладывания младенца к груди. 

 Несистематическое кормление, редкие кормления грудью. 

 Физическое истощение и эмоциональное напряжение у матери. 

 Использование медикаментов, подавляющих выработку молока. 

 Недостаточно развитый сосательный рефлекс у новорожденного. 
Помимо недостаточного выделения молока, у женщины могут 

наблюдаться: 
1) Отсутствие нагрубания груди; 
2) Молоко не выделяется вовсе; 
3) Беспокойство, плохой сон, потеря веса у ребенка. 
Возможно появление таких симптомов, как: 

 Нарушение менструального цикла (аменорея, олигоменорея). 

 Снижение либидо, сухость влагалища. 

 Головные боли, ухудшение зрения. 
Для выявления гипогалактии применяют: 

 Контрольное взвешивание ребенка (до и после кормления). 1.
 Расчет суточного объема молока (по сцеживанию). 2.
 Лабораторные анализы (уровень пролактина, гормонов щитовидной 3.

железы). 
 Инструментальные методы: 4.

 УЗИ молочных желез, щитовидной железы, органов малого таза. 

 МРТ/КТ гипофиза (при подозрении на опухоль). 

 Маммография (редко, по показаниям). 
Почему недостаток грудного молока стал актуальной проблемой? 
1. Трансформация жизненного уклада: 
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 Постоянные стрессовые ситуации, дефицит сна и ускоренный ритм 

жизни оказывают отрицательное воздействие на выработку молока. 

 Неполноценное питание и недостаточное потребление воды  

у матерей, кормящих грудью. 

2. Влияние медикаментов: 

 Активное использование гормональных средств контрацепции до 

наступления беременности. 

 Применение обезболивания в процессе родов, что способно 

негативно повлиять на природные процессы лактации. 

3. Утрата ценности грудного вскармливания: 

 Преждевременное введение искусственных смесей из-за 

ошибочного убеждения в недостаточном количестве грудного молока. 

 Ошибки в прикладывании младенца к груди вследствие 

недостаточной информационной поддержки. 

4. Экологическое и гормональное воздействие: 

 Рост числа эндокринных патологий у женщин (снижение функции 

щитовидной железы, синдром поликистозных яичников). 

 Влияние отравляющих веществ и химикатов, изменяющих 

гормональный баланс. 

5. Социально-экономические аспекты: 

 Быстрый выход на работу после рождения ребенка, отсутствие 

возможности кормления по требованию. 

 Неадекватная поддержка грудного вскармливания в медицинских 

учреждениях [3].  

Также на данную проблему повлияли и такие факторы, как: 

1. Психологическое состояние: 

 Послеродовая депрессия: увеличивает вероятность отказа от 

грудного вскармливания в три раза. 

 Тревога, связанная с лактацией: примерно у 42% женщин  

с повышенным уровнем тревожности ГВ прекращается в течение первых трех 

месяцев. 

2. Влияние социума: 

 Недостаточная поддержка в родильных домах (отмечается в 23% 

случаев). 
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 Влияние родственников, особенно старшего поколения, 

оказывающих давление. 

 Активная реклама искусственных заменителей грудного молока. 
Доказано, что самый сложный период для поддержания ГВ –  

3-4 месяцы после рождения ребенка. 
Многие авторы научных работ на тему гипогалактии рекомендуют: 

1) Реализацию программ оказания психологической помощи матерям. 

2) Повышение квалификации медицинских работников в вопросах 

грудного вскармливания. 

3) Разработку корпоративных программ поддержки для работающих 

матерей. 

4) Проведение социальной рекламы, подчеркивающей пользу грудного 

вскармливания. 
Гипогалактия, как истинная, так и субъективно ощущаемая матерью, 

является одной из ведущих причин введения прикорма смесью и 

последующего прекращения грудного вскармливания. Поэтому, методы 

стимуляции лактации имеют большое значение. 
К нефармакологическим способам увеличения выработки молока 

относятся: увеличение контакта «кожа к коже», частое прикладывание 

младенца к груди с правильным захватом соска, сцеживание молока, 

особенно в сочетании с массажем молочных желез [2]. 
Возможно назначение лактогонных средств при: недостаточная 

выработка молока сохраняется после применения нефармакологических 

методов у здоровых женщин, лактация снижена из-за длительного разлучения 

матери и ребенка (например, в отделениях интенсивной терапии), требуется 

индуцирование лактации. 
К методам лечения гипогалактии также можно отнести диету с высокой 

калорийностью и обильным питьем и применение гомеопатические средства. 
При тяжелых формах возможно назначение УФО и электрофореза,  

а также массаж груди. 
Некоторые авторы научных статей, относящихся к решению 

гипогалактии, предлагают такие инновационные методы в диагностике 

данного состояния: 

 Кристаллографическое исследование сухого молочного остатка. 

 Тепловизионное сканирование молочных желез в инфракрасном 

диапазоне. 
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 Биоимпедансометрия для определения компонентов грудного 

молока. 

 Микроскопический анализ клеточного содержимого молока  
с применением цифровых технологий [4]. 

А к ключевым лабораторным показателям относят: 

 Протеомный анализ молока (изучение белкового состава). 

 Измерение концентрации микроРНК в молоке. 

 Лактография с использованием контрастных веществ. 

Помимо предложенных нововведений, разработан диагностический 

алгоритм, включающий: 

 Первичный отбор (анкетирование и термографическое 1.

исследование). 

 Детальное обследование (определение лабораторных маркеров). 2.
 Динамическое наблюдение (использование цифровых технологий). 3.

Последствия гипогалактии: 
Для младенца: возрастает вероятность заражения инфекционными 

заболеваниями, возникновения аллергических реакций и развития ожирения, 

а также отмечается ухудшение когнитивных способностей. 
Для родившей женщины: возникает эмоциональный дисбаланс, 

увеличивается риск развития депрессивного состояния в послеродовом 

периоде, что может привести к досрочному завершению грудного 

вскармливания. 

Пути решения проблемы: 
 1. Распространение информации о преимуществах кормления грудью 

посредством просветительских инициатив, нацеленных на беременных 

женщин. 
 2. Оказание помощи матерям, кормящим грудью (советы экспертов по 

лактации, телефонная поддержка). 
 3. Формирование благоприятной среды для продолжительного 

грудного вскармливания (возможность корректировки рабочего дня, 

оборудованные места для кормления). 
 4. Совершенствование способов активизации выработки молока 

(щадящие медикаментозные средства, физиотерапевтические процедуры). 
Гипогалактия поддается коррекции, особенно при своевременной 

диагностике и комплексном подходе к лечению. 
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Исследование: 
Для того, чтобы выяснить причины развития гипогалактии в Орловской 

области, нами было проведено исследование в виде анкетирования в котором 

приняли участие 36 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. По результатам 

данного опроса 15 опрошенных женщин (41,7%) сталкивались с проблемой 

недостаточной лактации в свою последнюю беременность и 21 женщина 

проблем с лактацией в последнюю беременность не имела. Из числа женщин, 

у которых несколько детей, с данной проблемой в предыдущие беременности 

столкнулись 14 женщин (40,7%).  
Наиболее часто с недостаточностью лактации сталкиваются женщины в 

возрасте от 35 до 45 лет. Среди женщин с гипогалактией на их долю 

приходится около 67% (10 человек) выявленных нами случаев. Наиболее 

редко данная проблема встречается среди женщин молодого возраста от 18 до 

24 лет, среди женщин с недостаточной лактацией с данной проблемой 

столкнулась только одна девушка (7%). 
С осложнениями во время беременности столкнулись 7  женщин  

с недостаточной лактацией (47%) разных возрастных групп, а среди женщин, 

у которых беременность протекала без особенностей, было 2 случая 

многоплодной беременности (13%). У женщин, которые не имели проблем  
с лактацией (21 женщина), беременность протекала без осложнений в 76% 

случаев. 
Основная часть опрошенных с гипогалактией не проходили никаких 

гормональных обследований, лишь только 2 женщины (13%) проходили 

обследования на определение уровня прогестерона, ХГЧ, эстрадиола.  
8 женщин с нарушением лактации родоразрешалась путем кесарева 

сечения (53%), у 2 женщин (13%) произошли преждевременные роды,  
5 женщин (34%) перенесли естественные роды. Среди женщин с нормальной 

лактацией 15 женщин (71,4%) родоразрешились естественным путем,  
5 женщин (23,8%) перенесли кесарево сечение и у  1 женщины (4,8%) 

произошли преждевременные роды. Стоит отметить, что 4 женщины (83,3%) 

без проблем с грудным вскармливанием, которые не рожали естественным 

путем, использовали средства для повышения уровня лактации  
с положительным эффектом. 

Регулярный цикл после родов отмечают 10 женщин (66,6%)  
с нарушениями лактации и 19 женщин (91%) без нарушений. 
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Инфекционные заболевания во время беременности перенесли 

5 женщин (33,3%) из группы с недостаточностью лактации, при этом 

половина из них болели тяжело. Из женщин, не имеющих проблем  
с лактацией, инфекционные заболевания перенесли также 5 женщин, что 

составило 24% из группы женщин с нормальной лактацией, большая часть из 

них отметила, что состояние было удовлетворительным. 
В стрессовых ситуациях во время беременности находились 14 женщин 

из 15 (94%) с нарушением лактации, половина из которых испытывали 

постоянный стресс. Женщины, которые не имели проблем с грудным 

вскармливанием в 43% (9 женщин) случаев испытывали непродолжительный 

стресс, 57% (11 женщин) не испытывали стресс во время беременности 

вообще. 
Алкоголем и курением во время беременности злоупотребляли  

3 женщины (23%) с недостаточной выработкой грудного молока. Среди 

женщин, которые нормально кормили грудью, вредными привычками 

злоупотребляли также 3 женщины (14%). 
Заболевания молочной железы во время грудного вскармливания были 

у 6 женщин (40%) с недостаточной лактацией и у 7 женщин (33,8%) без 

проблем с грудным вскармливанием. Нарушений анатомического строения 

молочных желез среди опрошенных выявлено не было. 
Нарушений сна среди опрошенных женщин почти не было выявлено. 

97% всех опрошенных женщин спят по 6-8 часов в сутки. Недостаточное 

питание выявлено у 7 женщин (46%) с недостаточной выработкой грудного 

молока, и у 7 женщин (33%) с нормальным уровнем лактации. Остальные 

питаются полноценно и сбалансированно. 
Среди женщин, которые имеют проблемы с лактацией не кормили 

грудью вообще и сразу перешли на искусственное вскармливание 3 женщины 

(20%), 10 (66%) перешли на смешанное вскармливание, 2 (14%) кормили 

грудью, но перешли на искусственное вскармливание. 
Средствами для стимуляции лактации пользовались 100% женщин  

с недостаточной выработкой грудного молока. 53,3% женщин отметили 

средний уровень лактации после их применения, 33,3% - низкий и 13,4% - 
очень низкий. 

Заключение: 
На основании данных исследования, можно сделать вывод, что 

наиболее значимыми факторами, которые влияют на развитие гипогалактии в 
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Орловской области являются возраст от 35 до 45 лет, что связано  

с инволюцией железистой ткани молочной железы и замещением ее 

жировыми клетками. Осложнения беременности, преждевременные роды, 

кесарево сечение и стрессовые ситуации также способствуют развитию 

недостаточной лактации, что видно в сравнении с показателями женщин,  

у которых проблем с грудным вскармливанием не выявлено. Инфекционные 

заболевания не являются ведущей причиной развития гипогалактии, но связь 

с тяжестью перенесенной инфекциии присутствует. Остальные 

потенциальные причины развития недостаточной продукции грудного молока 

встречаются приблизительно в равном соотношении среди женщин, как  

с нарушениями лактации, так и без нее. Несмотря на то, что Орловская 

область эндемична по заболеваниям щитовидной железы, при своевременной 

корректировке уровня Т3 и Т4 лактация не нарушается. 

Решением проблемы гипогалактии является: агитация женского 

населения к рождению детей до наступления 35-летнего возраста, 

планирование беременности и подготовка к родам под наблюдением врачей-

специалистов, регулярное посещение женской консультации, контроль за 

хроническими заболеваниями и поддержание их в ремиссии, правильное 

питание с достаточным количеством белка и витаминов, контроль за массой 

тела, отказ от вредных привычек, помимо этого, лечение инфекционных 

заболеваний (ИППП, бактериальный вагиноз, цистит и т.д.), наблюдение и 

измерение длины шейки матки, избегание физических и эмоциональных 

нагрузок, а также естественная стимуляция родов для избежания кесарева 

сечения (при отсутствии противопоказаний). 
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Аннотация: Вакцинация является самым эффективным 

профилактическим мероприятием. Некоторые дети остаются не привитыми  
в связи с необоснованными медицинскими отводами от вакцинации или 

отказами родителей. От своевременности проведения прививок зависит 

напряженность иммунитета. 
Ключевые слова: дети, вакцинация, профилактика, болезни, родители. 
 

THE PROBLEM OF TIMELY VACCINATION OF YOUNG CHILDREN 
AND WAYS TO SOLVE IT 
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Abstract: Vaccination is the most effective preventive measure. Some 

children remain unvaccinated due to unjustified medical refusals from vaccination 
or parental refusals. The intensity of immunity depends on the timeliness of 
vaccinations. 

Key words: children, vaccination, prevention, diseases, parents. 
 
Цель исследования – оценить своевременность проведения 

вакцинации в рамках Национального календаря прививок и влияние 

использования многокомпонентных комбинированных вакцин на соблюдение 

декретированных сроков вакцинации. 
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Материалы и методы исследования 
Анализ научной литературы и интернет ресурсов, обзор современных 

медицинских научно-исследовательских данных, посвященных вакцинации 

детей. 

Результаты и их обсуждение 
Задачи прививания: 
1. Обеспечить формирование активного иммунитета  

к распространенным инфекциям через введение вакцин. 

2. Уменьшить количество случаев заболеваний и связанных с ними 

летальных исходов среди детей. 
3. Способствовать достижению уровня вакцинации, который 

предотвращает распространение инфекций в обществе, защищая тем самым 

тех, кто не может быть вакцинирован. 

4. Повышение осведомленности родителей о важности вакцинации и 

развенчание мифов о прививках. 
5. Оценивать эффективность программ вакцинации и следить за 

возможными побочными эффектами. 

Для достаточного уровня коллективного против коклюша, дифтерии, 

столбняка необходимо завершение полного первичного комплекса не менее 

чем у 75% детей грудного возраста. При этом важно, что начало вакцинации 

против коклюша, дифтерии, столбняка в возрасте 3 месяцев и завершение 

курса первичной вакцинации в 6 месяцев необходимо для обеспечения 

формирования оптимальной защиты против этих заболеваний в раннем 

возрасте. Параллельно с прививками против коклюша, дифтерии, столбняка 

должна проводиться вакцинация против полиомиелита и гемофильной 

инфекции. При использовании трехкомпонентной вакцины против дифтерии, 

коклюша и столбняка, ребенок первых 6 месяцев жизни в течение одного 

визита может получить три инъекции (АКДС, ИПВ, Хиб), что, при 

неуверенности медработников и родителей в возможности одновременного 

введения нескольких вакцин, а также при дефиците каких-либо из отдельных 

вакцин, приводит к частичному откладыванию вакцинации.  

К сожалению, сейчас часто отказываются от вакцинации, аргументируя 

это тем, что это бесполезно, что вакцинация не защищает на 100% от 

инфекции, что она «подрывает» иммунитет ребенка, способствует 

возникновению хронических заболеваний и многое-многое другое. К таким 
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выводам молодые мамы приходят из-за советов подруг, чтения 

недостоверных статей в интернет. 

Ребенок, появляясь на свет, обычно имеет иммунитет к некоторым 

болезням. Это заслуга борющихся с болезнями антител, которые передаются 

через плаценту от матери к будущему новорожденному. Впоследствии 

младенец, находящийся на грудном вскармливании, постоянно получает 

дополнительные антитела с грудным молоком. Но такой иммунитет носит 

только временный характер. Поэтому ребенку необходима своевременная 

вакцинация. 
Из данных по вакцинации известно, что около 14,5 млн детей в мире не 

получили ни одной дозы вакцины в 2023 году, что превышает аналогичный 

показатель 2022 года (13,9 млн) (https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-
global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-
sa vi ng-protection). 

Что такое прививка?  
В позапрошлом столетии человечество не знало, как бороться  

с инфекционными заболеваниями. Но в 1798 году британский исследователь 

Дженнер сделал важное открытие: если доярка заражалась коровьей оспой от 

животных, она не заболевала натуральной оспой или переносила её в легкой 
форме. Хотя механизм этого явления был непонятен, он решил провести 

эксперимент и заразил ребенка коровьей оспой. Через некоторое время 

выяснилось, что этот ребенок стал невосприимчивым к натуральной оспе. Так 

была открыта вакцинация. 
Почему важно вакцинировать детей в рекомендованные сроки? 
Национальные календари вакцинации создаются и совершенствуются  

с учетом огромного количества данных: эпидемиологической ситуации  
в стране и мире, наличия вакцин на фармацевтическом рынке, результатов 

исследований эффективности применения различных вакцин в разные 

возрастные периоды. 
Первой причиной, является необходимость защиты от некоторых 

инфекционных заболеваний в максимально ранние сроки. Это касается 

прежде всего вакцинации против коклюша и гемофильной инфекции, так как 

для них характерны наиболее высокие показатели заболеваемости, 

смертности и частоты осложнений в первые месяцы и годы жизни.  
Исследования показывают, что соблюдение рекомендованных сроков 

вакцинации способствует формированию устойчивого иммунитета. Если 

https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-sa%20vi%20ng-protection
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-sa%20vi%20ng-protection
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-sa%20vi%20ng-protection
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повторные введения вакцины задерживаются, это может привести  
к недостаточной иммунной реакции, что увеличивает риск заболевания и 

серьезных последствий. 
Еще одним важным фактором является более сложное выполнение 

плана прививок при несоблюдении сроков вакцинации. Врачам приходится 

учитывать множество факторов, например, увеличение интервала между 

первыми вакцинациями может потребовать более ранней ревакцинации. 

Некоторые вакцины можно пропускать, а другие необходимо вводить 

обязательно. Этот длинный список условий повышает вероятность ошибок и 

неправильного выполнения вакцинационного плана. 
Какие подходы позволяют улучшить соблюдение сроков 

вакцинации?  
Информационно-образовательные программы для населения и 

медицинских работников, а также своевременное и в полном объеме 

обеспечение лечебно-профилактических учреждений и аптек вакцинами 

обеспечивают своевременную постановку вакцин и широкий охват населения 

профилактическими.  
Существует еще один эффективный метод, позволяющий увеличить 

долю детей, привитых вовремя, – применение поливалентных 

комбинированных вакцин. Известно, что использование таких вакцин, 

например «Инфанрикс гекса» (Hexavalent vaccine, 6-валентная 

комбинированная вакцина), позволяет уменьшить количество визитов 

родителей с детьми в поликлинику, уменьшает количество инъекций для 

ребенка, благодаря чему уменьшается стрессовое состояние ребенка и, 

следовательно, повышает приверженность родителей вакцинации. При этом 

Hexavalent vaccine защищает ребенка от шести заболеваний в одной вакцине. 
Процесс активного становления иммунной системы ребенка 

проходит через несколько критических периодов: 
Первый месяц жизни (0–29 дни) — пассивная защита малыша 

материнскими антителами; собственные защитные механизмы еще очень 

несовершенны; 
4–6 месяц — заканчивается «срок действия» пассивной защиты и 

начинается активное становление собственной. 
Второй год жизни — резкое увеличение разнообразия контактов  

с внешним миром на фоне все еще недостаточной внутренней защищенности. 
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Шестой-седьмой год жизни и подростковый период (12–15 лет) — 
активные перестройки в работе иммунной системы, временно повышающие 

восприимчивость организма к некоторым инфекциям. 
Критическими эти периоды названы потому, что в это время иммунная 

система ребенка наиболее чувствительна и способна на непредсказуемые 

реакции в ответ на попадание в организм чужеродного агента (антигена). 
Их сопоставление с календарем прививок показывает, что многие 

вакцины (антигены) вводятся в детский организм именно в периоды 

максимальной уязвимости его системы защиты. Особенно это характерно для 

прививок в первые часы (вакцина против гепатита В), в первые дни (вакцина 

против туберкулеза — БЦЖ) и в первые месяцы (вакцина против коклюша, 

дифтерии, столбняка — АКДС; вакцина против полиомиелита и др.) жизни 

малыша. 
Противопоказания к вакцинации 
Все врачи рекомендуют делать профилактические прививки. Они 

помогают защитить конкретного ребёнка и всю популяцию в целом, так как 

сдерживают вспышки инфекций за счёт оптимального процента привитых. 
Однако бывают случаи, когда провести вакцинацию невозможно по 

вполне объективным причинам. К противопоказаниям относятся: 
для всех вакцин: тяжёлые проявления аллергии или поствакцинальных 

осложнений, иммуносупрессия, первичный иммунодефицит, беременность 

(для девочек-подростков), вес ребёнка при рождении меньше 2 кг; 
для прививки от туберкулёза (БЦЖ): вес при рождении менее 2 кг, 

келоидный рубец, в том числе после предыдущей дозы; 
для вакцины АКДС: прогрессирующие болезни нервной системы, 

афебрильные судороги в анамнезе; 
для живых и комбинированных вакцин от кори, краснухи и паротита: 

тяжёлые формы аллергических реакций на аминогликозиды, 

анафилактические реакции на яичный белок (кроме краснушной); 
для прививки от гепатита В: аллергическая реакция на пекарские 

дрожжи. 
Для оценки отношения матерей к вакцинации было проведено 

исследование в виде опроса.  

Данный опрос проводился среди мам Кемеровской области г. Кемерово. 
https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-ZoCseHjn 

igq cietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-ZoCseHjn%20igq%20cietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-ZoCseHjn%20igq%20cietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true
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Общественное мнение о вакцинации разделились на согласие  
о постановке прививок и отказ от них. По количеству опрошенных,  
с помощью опроса в численности 58 матерей. Были выявлены следующие 

данные – 77,6% согласны с вакцинацией по обязательным прививкам (имеют 

высшие образование, возраст от 25-35 лет). 19% отказались полностью. 

Оставшиеся 3,4% (имеют среднее профессиональное и высшие образование, 

возраст от 25-30) проставляют, но не все прививки. Исходя из результатов 

опрашиваемых, которые отказались от вакцин, был проведён опрос о причине 

отказа от вакцинации. Из них 36,8% боятся последствия развития аутизма, 

10,5% верят, что вакцины не нужны, 15,8% считают, что вакцины не дают 

полную защиту и отрицательно влияют на организм ребенка. 
Заключение  
Таким образом, в настоящее время в РФ существует серьезная проблема 

соблюдения своевременности проведения прививок в рамках Национального 

календаря профилактических прививок детям первого года жизни.  Реально 

около 95% охват профилактическими прививками против коклюша, 

дифтерии, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита В достигается 

только к возрасту 2–3 лет. В связи с этим в РФ регистрируется высокий 

уровень заболеваемости детей до 1 года коклюшем. При этом в основном 

болеют непривитые дети, что еще раз подчеркивает необходимость. 
 

Список литературы 

 Брико Н.И. Оценка качества и эффективности 1.
иммунопрофилактики. // Медицинский научно-методический портал 

«Лечащий врач». Доступно на: https://www.lvrach.ru/2012/10/15435557 
 Ишмухаметов А.А., Дьяков И.Н. Национальный календарь 2.

профилактических прививок. Современные реалии и перспективы развития, 

Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике, 

январь-февраль 2014, [С. 6-15]. 
 Вакцины и иммунизация: что такое вакцинация? — URL: https:// 3.

www.who.int/ru/news-room/questions-andanswers/item/vaccines-and-
immunization-what-is-vaccination 

 Вакцины и иммунопрофилактика в современном мире. Руководство 4.
для врачей / Под ред. Л.С. НамазовойБарановой, Н.И. Брико, И.В. 

Фельдблюм. — Москва: ПедиатрЪ, 2021. — [612 с]. 

https://www.lvrach.ru/2012/10/15435557


МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

67 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Всемирная организация здравоохранения // Вакцины и 5.
иммунизация: безопасность вакцин. — URL: https://www.who.int/ru/news-
room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-vaccine-safety  

 Опрос https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-6.
ZoCseHjnigqcietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true 

 Проблема своевременности вакцинации детей раннего возраста и 7.
пути ее решения. URL: https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-
childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-
protection. 

 
© Е.А. Коннова, А.А. Елистратова

https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-vaccine-safety
https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-vaccine-safety
https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-ZoCseHjnigqcietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1bZ326G8Ruc4QwYhxHw4A-ZoCseHjnigqcietsCK_ctQ/viewform?edit_requested=true
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-protection
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-protection
https://www.who.int/ru/news/item/15-07-2024-global-childhood-immunization-levels-stalled-in-2023-leaving-many-without-life-saving-protection


МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

68 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ: 

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЕДАНИЯ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА 

 
Сербин Яков Михайлович 

Леонтьева Анастасия Сергеевна 
Лобурь Ксения Владимировна 

студенты 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Медицинский институт им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Научный руководитель: Смирнова Светлана Николаевна 
кандидат биологических наук  

доцент кафедры биологии медицинской  
Ордена Трудового Красного Знамени 

Медицинский институт им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются психосоматические механизмы 

развития ожирения с акцентом на роль эмоционального переедания и 

внутренних конфликтов. Проведен анализ современных теорий, 

объясняющих влияние психологических и эмоциональных факторов на 

формирование избыточного веса. Особое внимание уделяется взаимосвязи 

хронического стресса, нарушений эмоциональной регуляции и пищевого 

поведения. Описаны нейробиологические и гормональные аспекты 

патогенеза ожирения, а также влияние защитных механизмов личности на 

развитие заболевания. Представлены рекомендации по комплексной терапии 

ожирения, включающей психотерапевтические методы и коррекцию 

эмоциональных состояний. Подчеркивается необходимость 

междисциплинарного подхода к диагностике и лечению ожирения, 

учитывающего как физиологические, так и психосоматические компоненты 

патологии. 
Ключевые слова: ожирение, психосоматика, эмоциональное 

переедание, внутренний конфликт, стресс, пищевое поведение, защитные 
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механизмы, психотерапия, эмоциональная регуляция, гормональный 

дисбаланс. 
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Abstract: This article examines the psychosomatic mechanisms underlying 

the development of obesity, with a focus on the role of emotional overeating and 
internal conflicts. An analysis of contemporary theories explaining the influence of 
psychological and emotional factors on the formation of excess body weight is 
presented. Special attention is paid to the interrelation between chronic stress, 
disturbances in emotional regulation, and eating behavior. The neurobiological and 
hormonal aspects of the pathogenesis of obesity are described, as well as the impact 
of individual defense mechanisms on the progression of the disease. 
Recommendations are provided for a comprehensive approach to obesity therapy, 
including psychotherapeutic methods and the correction of emotional states. The 
necessity of an interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of obesity, 
taking into account both physiological and psychosomatic components of the 
pathology, is emphasized. 
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Введение 
Ожирение стало глобальной эпидемией XXI века, имеющей серьезные 

последствия для физического здоровья и психоэмоционального состояния 

людей. В последние десятилетия уровень ожирения значительно возрос, что 

привело к необходимости пересмотра подходов к лечению и профилактике 

этого состояния. Традиционно ожирение рассматривалось как заболевание, 

обусловленное нарушением энергетического обмена, однако современная 
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наука акцентирует внимание на психосоматических аспектах, которые играют 

ключевую роль в развитии этого заболевания.  
Понимание масштабов проблемы подчеркивает необходимость более 

глубокого анализа факторов, лежащих в основе ожирения, особенно его 

психосоматической составляющей. 
Психосоматические теории утверждают, что ожирение может быть 

результатом взаимодействия психологических, эмоциональных и 

физиологических факторов. Эти факторы включают стресс, эмоциональное 

переедание, внутренние конфликты и механизмы защиты, такие как 

избегание или компенсация. Ожирение в таких случаях является не просто 

следствием нарушения обмена веществ, но и проявлением 

психоэмоциональной нестабильности, травм и стрессов, с которыми человек 

не может справиться. Осознание роли эмоциональных и психологических 

факторов в развитии ожирения определяет актуальные направления научного 

поиска, что и отражено в целях и задачах данного исследования. 
Целью данного исследования является анализ психосоматических 

механизмов развития ожирения, с особым акцентом на роль эмоционального 

переедания и внутренних конфликтов в патогенезе этого заболевания.  
Для достижения поставленной цели необходимо обратиться  

к теоретическим основам психосоматики, чтобы глубже понять природу 

ожирения как многогранного феномена, обусловленного не только 

физиологическими, но и психологическими механизмами. 
Психосоматика – это междисциплинарная область медицины, 

исследующая взаимосвязь психических процессов и соматических (телесных) 

заболеваний. В контексте ожирения психосоматический подход позволяет 
глубже понять, каким образом эмоции, психологические состояния и 

внутренние конфликты влияют не только на развитие данной патологии, но и 

на особенности её течения. Современные психосоматические концепции 

рассматривают ожирение как проявление комплексных психологических 

проблем, среди которых выделяют хронический стресс, депрессивные 

состояния, внутренние противоречия, чувство одиночества и заниженную 

самооценку. 
Психосоматические теории подчеркивают, что ожирение часто 

формируется на фоне длительных эмоциональных переживаний, 

неразрешённых психологических конфликтов и использования пищи  
в качестве средства эмоциональной регуляции. Такой подход позволяет 
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рассматривать ожирение не только как следствие нарушения обмена веществ, 

но и как результат психоэмоциональной нестабильности, с которой человек 

не может справиться и которую пытается компенсировать через пищевое 

поведение. 
Осознание значимости эмоциональных и психологических факторов  

в формировании ожирения открывает новые возможности для диагностики и 

комплексной терапии, объединяющей медицинские и психотерапевтические 

методы. 
Согласно Брагиной и Добрынину (2010), психосоматическое ожирение 

— это результат хронического стресса, при котором человек начинает 

использовать пищу как средство эмоциональной регуляции, что в конечном 

итоге приводит к нарушению энергетического баланса и развитию 

избыточного вес [1, c. 352]. 
Выявление роли психики в формировании соматических расстройств 

позволяет лучше понять, каким образом эмоциональные состояния влияют на 

пищевое поведение. 
Эмоции и психоэмоциональные переживания играют важную роль  

в регулировании пищевого поведения. Согласно исследованиям, многие люди 

используют еду для «самолечения» своих эмоций, таких как стресс, тревога, 

депрессия и одиночество. Эмоциональное переедание становится механизмом 

защиты, помогающим временно облегчить психоэмоциональные страдания, 

но со временем оно приводит к усугублению проблемы. 
Наблюдаемое влияние эмоций на питание подтверждается рядом 

теоретических моделей, предложенных разными авторами, описывающих 

механизмы формирования ожирения. 
Существуют различные теории, которые объясняют психосоматические 

механизмы ожирения. Одной из таких теорий является теория 

эмоционального голода, предложенная Тейт и коллегами, согласно которой 
переедание становится ответом на эмоциональный голод — потребность  
в удовлетворении эмоциональных потребностей через пищу [2, c. 1176]. 

Другой теорией является концепция травм, предложенная Коркиной, 

которая утверждает, что люди с ожирением часто имеют неразрешенные 

психологические травмы, такие как утрата или детские переживания, которые 

становятся катализатором переедания [3, c. 288]. 
Рассмотрев ключевые положения психосоматики и основные теории, 

объясняющие развитие ожирения, можно перейти к анализу одного из 
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наиболее значимых проявлений — эмоционального переедания, которое 

служит типичным защитным механизмом в условиях психоэмоционального 

напряжения. 
Эмоциональное переедание выполняет функцию защиты от негативных 

эмоций. Как отмечает Васильева, еда служит для человека способом 

пережить стресс, тревогу или депрессию, обеспечивая краткосрочное 

облегчение. Это механизм защиты, при котором человек обращается к пище, 

чтобы избежать глубоких эмоциональных переживаний [4, c. 143]. 

Структурная основа эмоционального переедания включает воздействие 

различных негативных психоэмоциональных состояний, таких как стресс и 

тревога. 

Стресс и тревога влияют на выброс гормонов, таких как кортизол и 

адреналин, которые могут увеличивать аппетит, особенно к продуктам  

с высоким содержанием сахара и жиров [5, c. 47]. Согласно исследованиям, 

стресс способствует изменениям в пищевом поведении, приводя к выбору 

высококалорийной пищи для компенсации стрессового состояния. 

Кроме стремления к облегчению тревоги, немаловажным фактором 
является и нейробиологический аспект — вовлечение системы 

вознаграждения, отвечающей за удовольствие. 

Пищевое поведение связано с системой вознаграждения в мозге, 

которая включает дофаминергические пути. Согласно работам Schwartz и 

Brownell, пища может активировать дофаминовую систему, что приводит  

к ощущениям удовольствия и удовлетворения, особенно при потреблении 

«комфортной» пищи, что усиливает желание повторить поведение. 

Психологические особенности эмоционального переедания (импульсивность, 

импульс-контроль).  
Эмоциональное переедание связано с низким уровнем самоконтроля и 

повышенной импульсивностью [6, c. 86]. Исследования показывают, что 

люди, склонные к перееданию, часто испытывают трудности  

в контролировании своих эмоций и пищевого поведения, что ведет  
к нарушению нормального питания и повышению массы тела. 

Однако переедание не всегда является реакцией лишь на внешние 

раздражители. Часто в его основе лежат внутренние противоречия, 

неосознанные конфликты и неразрешённые эмоциональные проблемы, 

требующие отдельного внимания [7, c. 216]. 
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Внутренний конфликт — это состояние, при котором человек 

сталкивается с противоположными желаниями, целями или потребностями, 

что вызывает психоэмоциональное напряжение. Согласно теории Коркиной 

(2012), внутренние конфликты могут быть причиной эмоционального 

переедания, когда человек использует пищу как способ справиться  
с внутренним дискомфортом [3, c. 288]. 

Понимание природы внутреннего конфликта позволяет перейти  

к рассмотрению его реальных проявлений и последствий, включая 

переедание. 
Неразрешенные психологические конфликты, такие как неудачные 

отношения или неосознаваемые страхи, могут становиться катализаторами 

ожирения. Это связано с тем, что люди часто ищут выход из эмоциональных 

затруднений через пищу, что приводит к хроническому перееданию и 

увеличению веса. 
Реакция на внутренние переживания нередко реализуется через 

специфические защитные механизмы, такие как компенсация или избегание. 

Защитные механизмы, такие как компенсация, аутоагрессия или 

избегание, могут быть связаны с развитием ожирения. Согласно 

исследованию Беккера, люди, имеющие низкую самооценку или 

переживающие внутренние конфликты, могут использовать пищу как способ 

компенсации своих психологических недостатков [8, c. 411]. 

Понимание роли защитных механизмов позволяет глубже взглянуть на 

психологическую структуру личности человека с ожирением. Часто эти 

механизмы формируются на фоне устойчивой внутренней уязвимости, 

включающей низкую самооценку и эмоциональную нестабильность, которые, 

в свою очередь, напрямую связаны с внутренними конфликтами. 

Низкая самооценка и эмоциональная нестабильность часто 

сопровождают ожирение. Пациенты с ожирением, как правило, имеют 

высокий уровень тревожности и низкое чувство собственного достоинства, 

что может привести к поиску утешения в пище. 

Травматические события, такие как утрата близкого человека, насилие 

или другие формы стресса, могут стать катализатором нарушения пищевого 

поведения. Исследования показывают, что пережитые стрессы и травмы 

усиливают желание человека компенсировать эмоциональные потери 

чрезмерным потреблением пищи. 
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Помимо личных переживаний, существенную роль в формировании 

пищевого поведения играют культурные и семейные контексты. 
Ритуалы и традиции питания могут стать частью культурной практики, 

которая способствует перееданию. Например, в некоторых культурах еда 

используется как средство социальной связи, что может усилить 

эмоциональную привязанность к пище. 
Пищевые традиции могут подкреплять подсознательные страхи, 

например, перед голодом, формируя зависимость от еды.  
Страх перед голодом может быть вызван как физическими, так и 

психологическими факторами. 
Для некоторых людей еда становится символом безопасности и 

стабильности, а отсутствие пищи вызывает панические атаки и беспокойство.  
Такие страхи зачастую связаны с глубинными установками и 

сценариями, закрепившимися в сознании еще в детстве или под влиянием 

окружения. 
Подсознательные установки и ролевые сценарии, связанные с едой, 

могут способствовать развитию ожирения. Например, установка, что еда — 
это способ заботиться о себе или других, может закрепить паттерны 

переедания и привести к повышению веса. 
Воздействие психосоматических механизмов не ограничивается 

исключительно психологическим уровнем — оно оказывает влияние и на 

физиологические процессы организма, в частности, на гормональный фон и 

работу нервной системы. 
Нервная система и эндокринные регуляторы играют ключевую роль  

в регулировании пищевого поведения. Хронический стресс активирует 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, что увеличивает 

уровень кортизола, который влияет на аппетит и обмен веществ. 
Регуляция пищевого поведения через гормональные механизмы тесно 

связана с реакцией организма на стресс и внутренние конфликты. 
Хронический стресс влияет на уровень гормонов, таких как лептин и 

грелин, которые регулируют аппетит. Внутренние конфликты  
и психологические стрессы могут нарушить нормальную работу этих 

гормонов, способствуя развитию ожирения [9, c. 778]. 
Дисбаланс гормонов способствует закреплению неадекватных пищевых 

стратегий, что ведет к устойчивому нарушению пищевого поведения. 

Системы вознаграждения мозга, такие как дофаминовая система, играют 
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важную роль в формировании паттернов пищевого поведения. Переедание 

становится механизмом саморегуляции, который закрепляется на уровне 

нейрохимии, что приводит к стойкому патологическому поведению. 

Понимание биологических и психологических взаимосвязей открывает 

возможности для более точной диагностики и эффективной терапии 

ожирения. На этом этапе важно рассмотреть существующие клинические 

подходы, особенно с учетом психосоматической природы заболевания. 

Для эффективной диагностики необходимо учитывать не только 

медицинские, но и психологические факторы. Современные методы 

диагностики ожирения включают оценку психоэмоционального состояния 

пациента, анализ его пищевых привычек и эмоциональной регуляции. 

После выявления психосоматических причин ожирения логично 

рассмотреть методы коррекции, особенно психотерапевтические подходы. 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из самых 

эффективных методов лечения ожирения с психосоматической основой. КПТ 

помогает пациентам изменить дезадаптивные мысли и поведение, связанные 

с пищевым поведением [10, c.29]. 

Эффективность терапии усиливается при целенаправленной работе  

с эмоциональными причинами и внутренними противоречиями. Работа  

с внутренними конфликтами и улучшение эмоциональной регуляции имеют 

ключевое значение для лечения ожирения. Психотерапевтические подходы, 

направленные на проработку внутренних конфликтов, помогают пациентам 

снизить эмоциональную нагрузку, что способствует нормализации их 

пищевого поведения [11, c. 117]. 

Комплексный подход позволяет объединить медицинские и 

психологические меры, обеспечивая более устойчивый результат лечения. 

Комплексный подход, включающий диетологические рекомендации, 

физическую активность и психотерапию, является наиболее эффективным 

методом лечения ожирения. Важно учитывать все аспекты — от 

физиологических до психологических — для достижения устойчивых и 

долгосрочных результатов. 

Таким образом, психосоматический подход требует комплексного 

осмысления и междисциплинарного взаимодействия. Для дальнейшего 

совершенствования терапии необходимо рассмотреть перспективные 

направления исследований и подвести итоги текущего анализа. 
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Заключение 
Проведённый анализ психосоматических механизмов развития 

ожирения позволяет сделать вывод о многофакторной природе данного 

заболевания, в основе которого лежит тесное взаимодействие 

физиологических, психологических и социальных компонентов. 

Эмоциональное переедание и внутренние конфликты выступают ключевыми 

звеньями патогенеза ожирения, способствуя формированию и закреплению 

неадаптивных пищевых привычек. Хронический стресс, низкая самооценка, 

неразрешённые психологические травмы и особенности эмоциональной 

регуляции оказывают значимое влияние на пищевое поведение и обмен 

веществ, что подтверждается современными теоретическими  
и эмпирическими исследованиями. 

Осознание роли психоэмоциональных факторов в развитии ожирения 

открывает новые перспективы для диагностики и терапии данного состояния. 

Наиболее эффективным является комплексный подход, сочетающий 

медицинские, психотерапевтические и поведенческие методы коррекции. 

Ключевым элементом эффективной терапии становится целенаправленная 

работа по выявлению и разрешению внутренних конфликтов, 

совершенствование навыков эмоциональной саморегуляции, а также 

формирование адаптивных стратегий преодоления стрессовых ситуаций. 

Такой подход способствует не только снижению эмоционального 

напряжения, но и устойчивому изменению пищевого поведения, что 

значительно повышает эффективность комплексного лечения ожирения  
[12, c. 254]. 

В дальнейшем целесообразно углублять исследования 

нейропсихологических и гормональных аспектов ожирения, а также 

разрабатывать индивидуализированные программы профилактики и лечения 

с учётом психосоматических особенностей пациентов. Междисциплинарное 

взаимодействие специалистов различных профилей позволит повысить 

эффективность помощи людям с ожирением и снизить распространённость 

данного заболевания в обществе.  
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние грудного вскармливания на 

становление иммунной системы новорождённого. Проанализированы 

современные научные данные о роли грудного молока в формировании 

кишечной микробиоты и иммунной защиты младенца. Особое внимание 

уделено содержанию в молоке биологически активных компонентов, таких 

как секреторный иммуноглобулин A, лактоферрин, лизоцим и клеточные 

элементы, участвующие в становлении врождённого и приобретённого 

иммунитета. Показано, что продолжительность и эксклюзивность грудного 

вскармливания напрямую коррелируют с уровнем иммунной резистентности 

детей. Сделан вывод о необходимости государственной поддержки программ, 

направленных на популяризацию и сохранение практики грудного 

вскармливания. 
Ключевые слова: грудное вскармливание, иммунная система 

новорождённого, кишечная микробиота, биологически активные компоненты, 

секреторный иммуноглобулин A, лактоферрин, иммунная резистентность. 
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Abstract: Тhe article examines the influence of breastfeeding on the 
development of the newborn's immune system. Current scientific data on the role of 
breast milk in shaping the infant's gut microbiota and immune protection are 
analyzed. Special attention is given to the presence of biologically active 
components in breast milk, such as secretory immunoglobulin A, lactoferrin, 
lysozyme, and immune cells involved in the development of innate and adaptive 
immunity. It is shown that the duration and exclusivity of breastfeeding are directly 
correlated with the level of immune resistance in children. The study concludes that 
government support programs aimed at promoting and maintaining breastfeeding 
practices are essential. 

Key words: breastfeeding, newborn immune system, gut microbiota, 
biologically active components, secretory immunoglobulin A, lactoferrin, immune 
resistance. 

 
Грудное вскармливание занимает ключевое место в системе 

комплексных мероприятий по охране здоровья новорождённых и детей 

раннего возраста. В условиях роста глобальной заболеваемости среди 

младенцев, связанной с респираторными, кишечными и иммунозависимыми 

патологиями, проблема сохранения и поддержки естественного 

вскармливания приобретает особую значимость как в России, так и в мире. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ последовательно 

подчёркивают, что исключительно грудное вскармливание в течение первых 

шести месяцев жизни ребёнка остаётся одной из самых эффективных и 

экономически доступных мер профилактики болезней, способствующих 

снижению младенческой смертности и обеспечивающих оптимальные 

условия для роста и развития.  
В этом контексте важность изучения влияния грудного вскармливания 

на становление иммунной системы младенца обуславливается 

необходимостью поиска научно обоснованных решений для повышения 

показателей естественного питания, которые в ряде стран остаются 

недостаточными. 
С первых дней жизни ребёнок сталкивается с необходимостью 

адаптации к агрессивным воздействиям внешней среды, включая патогенные 

микроорганизмы, аллергены и токсины. В этот критический период 

формирование эффективной иммунной защиты становится не только 

условием нормального роста и развития, но и фактором выживания младенца.  
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Организм новорождённого характеризуется функциональной 

незрелостью иммунной системы, что требует временной поддержки за счёт 

пассивного переноса защитных факторов от матери к ребёнку. Грудное 

молоко, содержащее уникальный набор биологически активных компонентов, 

выполняет роль естественного иммуномодулятора, обеспечивая 

новорождённому не только временную защиту, но и стимулируя 

формирование собственных иммунных реакций. 
В последние десятилетия значительное число научных исследований 

подтвердило исключительную роль грудного молока как ключевого фактора 

становления иммунной системы ребёнка. Особое внимание уделяется его 

способности обеспечивать синергетическое взаимодействие между 

врождёнными и приобретёнными звеньями иммунитета младенца. 
Влияние перинатальных факторов на выбор способа вскармливания и, 

соответственно, на иммунный статус новорождённого детально 

проанализировал А.А. Бердников. По его мнению, «одним из важнейших 

факторов, определяющих успех грудного вскармливания, является 

благоприятное течение беременности и родов, что способствует лучшей 

подготовке матери к лактации и, следовательно, обеспечивает 

новорождённому поступление всех необходимых для иммунной защиты 

компонентов» [1, с. 24]. Профилактика осложнений в перинатальный период, 

в свою очередь, является основой для формирования полноценного грудного 

вскармливания и дальнейшего становления иммунитета. 
Фундаментальное значение грудного вскармливания для формирования 

кишечной микробиоты, напрямую связанной с развитием иммунной системы, 

подчёркивается в работах Ю.С. Корневой и М.Б. Борисенко. Исследователи 

отмечают, что «грудное молоко не только способствует заселению кишечника 

бифидо- и лактобактериями, но и регулирует развитие иммунных структур 

слизистой оболочки, обеспечивая формирование толерантности  
к собственным антигенам и чужеродным агентам» [2, с. 40]. Таким образом, 

естественное питание становится первым шагом в формировании иммунного 

гомеостаза организма. Иммунная защита, обеспечиваемая грудным молоком, 

реализуется благодаря содержанию уникальных биологически активных 

веществ.  
Как указывают М.П. Костинов, А.П. Черданцев, Н.А. Озерецковский и 

Н.Ф. Никитюк, «основными иммунологически значимыми компонентами 

молока являются секреторный иммуноглобулин А, лактоферрин, лизоцим, 
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интерлейкины и клетки иммунной системы» [3, с. 19]. Эти вещества создают 

первую линию защиты, нейтрализуя патогенные микроорганизмы  
и способствуя формированию собственной иммунной памяти  
у новорождённого. 

Клинические исследования показывают, что дети, находящиеся на 

грудном вскармливании, имеют значительно меньшую заболеваемость 

респираторными инфекциями, гастроэнтеритами и отитами.  
По данным О.Б. Ладодо и соавторов, «продолжительность и 

эксклюзивность грудного вскармливания прямо коррелируют со снижением 

риска развития инфекционных заболеваний у детей раннего возраста»  
[4, с. 8]. Это связано не только с передачей готовых антител, но и с активным 

влиянием биологически активных компонентов молока на развитие 

системного и местного иммунитета. 
Продолжительность грудного вскармливания играет важную роль  

в укреплении иммунитета. Согласно исследованиям, дети, получавшие 

грудное молоко более шести месяцев, демонстрируют более высокие 

показатели клеточного иммунитета, чем их сверстники, рано переведённые на 

искусственное питание. Как отмечают Ю.С. Корнева и М.Б. Борисенко, 

«оптимальной продолжительностью исключительно грудного вскармливания 

следует считать период не менее шести месяцев, с последующим введением 

прикорма при сохранении кормления грудью до двух лет и более» [2, с. 42]. 
Дети, лишённые преимуществ грудного вскармливания, чаще страдают 

от нарушений иммунной регуляции. Как подчёркивает А.А. Бердников, 
«искусственное вскармливание не обеспечивает адекватной стимуляции 

становления кишечной микробиоты и иммунной системы, что повышает риск 

развития аллергических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний»  
[1, с. 28]. Недостаточная иммунная защита приводит к увеличению частоты 

госпитализаций и применения антибактериальной терапии в первые годы 

жизни. 
Современная медицинская практика уделяет большое внимание 

поддержке грудного вскармливания как важнейшего общественного 

здравоохранительного мероприятия. В этом контексте, как отмечает 

О.Б. Ладодо и соавторы, «необходима реализация комплексных программ, 
включающих поддержку матерей на дородовом и послеродовом этапах, 

обучение персонала принципам лактации и создание благоприятных условий 

для кормления грудью» [4, с. 11]. Пропаганда преимуществ грудного 
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вскармливания должна строиться на научно обоснованных данных о его 

влиянии на становление иммунитета и общее здоровье детей. 
Грудное вскармливание является ключевым биологическим 

механизмом, обеспечивающим не только питание новорождённого, но и 

становление его иммунной системы. Секреторные иммуноглобулины, 

лактоферрин, олигосахариды и другие компоненты грудного молока 

способствуют формированию эффективной защиты от патогенов, развитию 

кишечной микробиоты и обучению иммунной системы толерантности и 

реагированию на инфекции.  

Перинатальные факторы, особенности течения лактации и 

продолжительность естественного вскармливания оказывают ключевое 

влияние на иммунное развитие ребёнка в первые месяцы и годы жизни. 

Установлено, что физиологическое течение беременности, минимизация 

акушерских осложнений, а также успешное становление и поддержание 

лактации обеспечивают ребёнку иммунологические преимущества, 

снижающие риск инфекционных и воспалительных заболеваний. Грудное 

молоко, обладая богатым составом иммуноглобулинов, лактоферрина, 

олигосахаридов и других биологически активных веществ, формирует 

устойчивую защитную среду, одновременно способствуя созреванию 

собственного иммунного ответа младенца. 

В современных условиях снижение продолжительности грудного 

вскармливания, распространённость раннего введения искусственных смесей 

и недостаточная информированность матерей о пользе естественного 

вскармливания остаются значительными проблемами, требующими 

системного подхода. Создание благоприятных условий для грудного 

вскармливания требует не только профессиональной медицинской 

поддержки, но и реализации социальных, информационных и 

образовательных программ, направленных на повышение осведомлённости 

населения. 

Обобщение научных данных и практического опыта позволяет сделать 

вывод о том, что грудное вскармливание должно рассматриваться не только 

как биологическая потребность, но и как стратегический элемент 

государственной политики в области охраны материнства и детства. 

Комплексная поддержка и продвижение естественного вскармливания 

выступают важнейшим условием повышения здоровья и иммунной 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

83 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

устойчивости будущих поколений, формируя прочный фундамент для 

профилактики инфекционных и хронических заболеваний на протяжении 

всей жизни человека. 
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Аннотация: Беспилотные грузовые транспортные средства становятся 

все более популярными в современном мире, предлагая новые возможности 

для улучшения логистики и транспортировки грузов. В статье 

рассматриваются вопросы применения беспилотных грузовых транспортных 

средств на дорогах Дальнего Востока, однако внедрение таких технологий 

требует особого внимания к вопросам безопасности и эффективности. 
Ключевые слова: беспилотные грузовые транспортные средства 
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Abstract: Unmanned cargo vehicles are becoming increasingly popular in 

the modern world, offering new opportunities to improve logistics and cargo 
transportation. The article discusses the use of unmanned cargo vehicles on the 
roads of the Far East, but the introduction of such technologies requires special 
attention to safety and efficiency issues. 
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Введение. В последние годы всё больше внимания сосредоточено на 

автономных технологиях и беспилотные грузовые транспортные средства 

(БГТС) становятся важным элементом транспортной инфраструктуры [1]. Для 

Дальнего Востока, региона с обширными расстояниями и разнообразным 

климатом, внедрение этих технологий представляет собой уникальную 

возможность не только улучшить логистические процессы, но и повысить 

безопасность на дорогах. Актуальность применения БГТС в этом регионе 

обусловлена несколькими факторами. 
Во-первых, Дальний Восток характеризуется значительными 

расстояниями между населенными пунктами, что увеличивает затраты на 

транспортировку грузов и время в пути. БГТС могут значительно 

оптимизировать эти процессы благодаря своему потенциально 

круглосуточному и беспрерывному функционированию. Автономные 

грузовые машины способны обеспечивать более предсказуемые сроки 

доставки, что значительно повысит эффективность работы. 
Во-вторых, затрагиваются вопросы безопасности, которые очень важны 

в дорожном движении. БГТС оснащены передовыми датчиками и системами 

навигации, которые позволяют им адаптироваться к меняющимся дорожным 

условиям и обнаруживать препятствия в режиме реального времени. Это, в 

свою очередь, может снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий. 
Беспилотные грузовые транспортные средства представляют собой 

важный шаг для Дальнего Востока. Поэтому не менее важно затрагивать 

различные факторы для анализа беспилотного грузового транспорта, и в 

данной статье будут рассмотрены вопросы эффективности и безопасности 

БГТС. 
Технологические аспекты: как работают беспилотные грузовые 

автомобили. Для рассмотрения вопросов о безопасности и эффективности 

важно затронуть понятие «беспилотного грузового транспортного средства». 

БГТС представляют собой сложные технические системы, в основе которых 

лежат комбинации различных технологий и алгоритмов, обеспечивающих 

автономное движение по дорогам. Основой функционирования являются 

датчики, камеры, радары и лидары, которые позволяют автомобилю 

воспринимать окружающую среду. Эти устройства фиксируют положение 

объектов, дорожные знаки, разметку и условия окружающей среды, чтобы 
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машина могла «понимать» своё месторасположение и принимать решения  
в реальном времени [2]. 

Одним из ключевых компонентов в работе является система 

восприятия, которая обрабатывает данные от датчиков и создает трёхмерную 

модель окружающей среды. При помощи глубоких нейронных сетей и 

алгоритмов машинного обучения система может распознавать объекты, такие 

как транспортные средства, пешеходы и препятствия. На основе этой 

информации принимаются решения, как действовать дальше, например, 

изменять скорость, поворачивать или останавливаться. 
Системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) играют 

важную роль в навигации, однако на Дальнем Востоке, где сигналы могут 

быть ослаблены из-за плотных лесов или гористой местности, используются 

дополнительные методы локализации. Это могут быть инерциальные 

навигационные системы (ИНС), а также системы, использующие передачу 

данных между автомобилями и инфракрасными датчиками на дорогах. 
Таким образом, технологии, лежащие в основе беспилотных грузовых 

автомобилей, представляют собой многоуровневую систему с высоким 

уровнем интеграции между различными компонентами, позволяющей 

обеспечивать безопасность и эффективность на дорогах в условиях Дальнего 

Востока.  
Безопасность на дорогах: анализ рисков и предотвращение аварий  

с участием беспилотников. С внедрением БГТС на дорогах Дальнего 

Востока вопрос безопасности становится особенно актуальным. Этот регион 

характеризуется сложными климатическими условиями, протяженными 

расстояниями между населёнными пунктами и разнообразными дорожными 

покрытиями, что в свою очередь создает специфические рисковые факторы, 

требующие тщательного анализа и продуманных решений [3]. 
На первом этапе оценки безопасности необходимо выявить основные 

риски, связанные с эксплуатацией БГТС. Первой угрозой является 

возможность технической неисправности. Современные технологии 

демонстрируют высокую степень надежности, однако они не застрахованы от 

поломок. Например, сбои в системе навигации, программные ошибки или 

проблемы с сенсорами могут привести к некорректному поведению 

автономного транспортного средства. Поэтому необходимо проводить 

регулярные проверки, тестирование систем на наличие потенциальных 

уязвимостей и оперативно устранять выявленные неисправности. 
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Другим значимым риском является взаимодействие БГТС с другими 

участниками дорожного движения. Добавление автономных грузовиков на 

дороги, уже загруженные автомобилистами, пешеходами и велосипедистами, 

повышает вероятность конфликтов. Важно разрабатывать и внедрять 

инновационные алгоритмы для предотвращения таких ситуаций — благодаря 

использованию систем машинного обучения, БГТС могут учиться на 

реальных данных и корректировать свое поведение в зависимости от условий 

на дороге. 
Климатические условия Дальнего Востока также представляют собой 

дополнительный риск для безопасности. Зимой снег и лед могут осложнить 

движение, в то время как в сезон дождей дороги могут становиться опасными 

из-за паводков и ухудшения видимости [3]. Для преодоления этих сложностей 

необходимо создавать адаптированные системы управления, которые 

способны предугадывать изменение дорожной обстановки и корректировать 

маршрут в реальном времени. 
Чтобы предотвратить аварии с участием БГТС, важно внедрить систему 

постоянного мониторинга состояния дороги и погодных условий. 
Использование датчиков, установленных на автодорогах, а также 

метеорологических станций позволит предоставлять актуальную 

информацию и предупреждать водителей о возможных опасностях. 

Взаимодействие между различными транспортными средствами, включая 

возможность обмена данными между БГТС и обычными автомобилями, 

станет важным шагом к более безопасному передвижению. 
Следует отметить, что важным аспектом в безопасности является 

подготовка водителей и операторов, которые будут управлять или 

контролировать БГТС. Базовые знания об автономной технологии помогут 

избежать недоразумений и уменьшить вероятность человеческого фактора  
в возникновении аварий. 

Таким образом, комплексный подход к анализу рисков и 

предотвращению аварий с участием беспилотных грузовых транспортных 

средств на дорогах Дальнего Востока, включающий в себя технологические 

инновации, правильную инфраструктуру и обучение персонала, может 

значительно повысить безопасность использования беспилотного транспорта 

в данной  отрасли. 
Эффективность применения: экономические и экологические 

преимущества беспилотного грузового транспорта. БГТС представляют 
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собой инновационное решение для оптимизации логистических процессов, 

особенно на обширных и удалённых территориях, таких как Дальний Восток 

России. Эффективность их применения выражается прежде всего  
в экономических и экологических преимуществах.  

Экономическая эффективность отображается в двух факторах. Во-
первых, автоматизация грузоперевозок позволяет сократить затраты на 

рабочую силу. Значительная доля расходов на логистику связана с оплатой 

труда водителей, однако внедрение беспилотных технологий обеспечивает 

возможность минимизации этих затрат. Во-вторых, беспилотные 

транспортные средства способны работать круглосуточно без перерывов и 

отдыха, что значительно увеличивает общий объём перевозок и снижает 

сроки доставки [4]. 
Экологическая эффективность беспилотного грузового транспорта 

также немаловажна. Снижение выбросов углекислого газа и других вредных 

веществ в атмосферу – одна из ключевых задач современных транспортных 

систем. БГТС, как правило, разрабатываются с учетом применения 

электродвигателей или других экологически чистых технологий, 

способствующих уменьшению загрязнения окружающей среды [4]. 
Таким образом, беспилотные грузовые транспортные средства 

представляют собой эффективное решение для логистики на Дальнем 

Востоке, а также экологически чистую альтернативу традиционным методам 

транспортировки. С учетом тенденций в области устойчивого развития 

беспилотные технологии являются неотъемлемой частью будущего 

транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. 
Заключение. Можно сделать вывод, что применение беспилотных 

грузовых транспортных средств на дорогах Дальнего Востока Российской 

Федерации открывает новые горизонты как для логистики, так и для развития 

экономики региона в целом. Поскольку Дальний Восток значительно 

отличается по своему географическому положению, климатическим условиям 

и дорожной инфраструктуре, успешная интеграция БГТС будет зависеть от 

множества факторов. Но все же с учетом вышеперечисленных пунктов по 

работе БГТС можно сделать вывод, что данный тип транспорта будет 

эффективен и безопасен в работе на дорогах Дальнего Востока, однако данная 

технология требует тщательного анализа и учета местных условий. 
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Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 
 
Аннотация: В статье представлена расширенная классификация 

современных ограничений систем оптического распознавания символов 

(OCR) и обработки естественного языка (NLP). Рассмотрены семь групп 

проблем. Предложена сравнительная оценка текущих решений, выделены 

перспективные направления исследований и обозначены требования  
к формированию корпусов для адекватного тестирования алгоритмов 

следующего поколения.  
Ключевые слова: оптическое распознавание символов, OCR, NLP, 

компьютерное зрение, обработка текста, искусственный интеллект, 
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Abstract: This article presents an extended classification of current 

limitations in Optical Character Recognition (OCR) and Natural Language 
Processing (NLP) systems. Seven major categories of challenges are analyzed. A 
comparative assessment of existing solutions is offered, along with prospective 
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Цифровая трансформация экономики и стремительный рост объёма 

неструктурированных данных стимулируют развитие методов 

автоматического распознавания и интерпретации текстовой информации. 

Согласно отчётам исследовательской компании Allied Market Research (2024), 
глобальный рынок интеллектуальной обработки документов демонстрирует 

совокупный темп роста 28% до 2030 года. Однако эмпирические 

исследования показывают, что коммерческие OCR-системы по-прежнему 

демонстрируют от 3% до 35% ошибок символов на «диких» наборах данных, 

а точность последующего извлечения сущностей колеблется в диапазоне 60–

85% в зависимости от домена. Таким образом, системное описание факторов, 

препятствующих улучшению метрик, остаётся актуальной научной задачей. 
Целью статьи является всесторонний анализ ограничений современных 

OCR/NLP-технологий и формулирование рекомендаций по их преодолению. 

Новизна исследования заключается в комплексном подходе, объединяющем 

технические, лингвистические и правовые аспекты. 
Несмотря на достигнутый прогресс в области OCR и NLP, современные 

технологии по-прежнему сталкиваются с ограничениями, затрудняющими их 

надёжное применение в реальных условиях. Причины кроются как в низком 

качестве входных данных, так и в сложности интерпретации текста. Особенно 

проблемными остаются случаи с многоязычными, рукописными и структурно 

сложными документами, а также с необходимостью соблюдения правовых 

требований при работе с персональной информацией. 
В настоящей статье проводится систематизация указанных факторов  

с акцентом на характер ошибок, возникающих при взаимодействии 

визуальных и языковых компонентов современных интеллектуальных систем. 
К числу наиболее существенных препятствий на пути к точному 

распознаванию текстов относится низкое качество исходных изображений. 

Размытые фотографии документов, искажённые углы съёмки, наличие шумов 

или теней могут существенно снижать точность распознавания, особенно в 

системах, основанных на глубоком обучении. Даже современные OCR-
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движки демонстрируют резкое падение качества при понижении 

контрастности или чёткости символов. 
Наряду с этим, особую сложность представляет многоязычие и 

смешанное использование различных алфавитов в одном документе. 

Комбинация, например, латиницы и кириллицы, сопровождающаяся частыми 

переключениями между языками, дестабилизирует процессы языковой 

идентификации и морфологического анализа.  
Контекстуальная неоднозначность также остаётся устойчивым 

источником ошибок. Полисемия, омонимия, сокращения и отраслевые 

аббревиатуры часто не поддаются корректной интерпретации без 

привлечения внешнего контекста. Это особенно заметно при автоматическом 

извлечении именованных сущностей или при анализе специализированной 

документации, где точность лексического разбора критична [1, стр.7]. 
Значительное число ошибок возникает и при работе с документами, 

имеющими сложную вёрстку. Таблицы, боковые колонки, формулы, подписи 

к изображениям и элементы нестандартной разметки нарушают линейную 

структуру текста, что приводит к искажению порядка слов, повторению 

фрагментов и потере связности. Распознавание таких документов требует 

сочетания моделей визуального анализа макета с языковыми 

представлениями.  
Непреодолённой задачей остаётся и распознавание рукописного текста. 

Несмотря на значительный прогресс в применении нейросетевых архитектур 

для отдельных стилей письма, индивидуальные особенности почерка, 

наличие нестандартизированной орфографии и графические отклонения по-
прежнему приводят к высокой доле ошибок, особенно в исторических или 

архивных материалах.  
Даже в случаях, когда символы распознаны корректно, возникает 

проблема утраты логической структуры документа. Исчезают связи между 

заголовками и подразделами, нарушается иерархия списков, формулы 

превращаются в бессмысленный набор символов, а разделы сливаются  
в неструктурированный массив. Это снижает применимость данных для 

последующего анализа и нарушает принципы воспроизводимости документа.  
Наконец, всё более значимыми становятся правовые и этические 

ограничения. Автоматическая обработка персональных данных  
в распознанных документах требует соблюдения требований таких 

нормативов, как федеральные законы о персональных данных. Нарушения 
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могут быть связаны не только с техническими сбоями, но и с неполной или 

неточной анонимизацией, особенно при работе с медицинскими, 

финансовыми или юридическими текстами.  
Выявленные выше проблемы требуют не изолированных решений,  

а комплексного подхода, сочетающего методы компьютерного зрения, 

обработки естественного языка и алгоритмической оптимизации. Для каждой 

из групп ограничений на сегодняшний день предложен ряд 

инструментальных и методологических решений, демонстрирующих 

различную степень зрелости и применимости. Однако ни одна из 

существующих технологий не обладает универсальностью, достаточной для 

уверенного функционирования в условиях реальных, зачастую 

нестандартизированных данных. 
В целях систематизации текущих практик и определения направлений 

дальнейших разработок целесообразно провести сопоставительный анализ — 
от существующих методов к потенциальным точкам роста. В таблице 1 

приведены наиболее актуальные подходы к преодолению ключевых 

ограничений, а также очерчены перспективные направления исследований, 

требующие теоретического и прикладного осмысления. 
 

Таблица 1 
Методологические подходы к преодолению ограничений 

Группа проблем Текущие методы Неосвоенный потенциал 

Изображения низкого 

качества 
Super-resolution GAN, 
CLAHE-фильтры 

Нейрооптика с физическим 

согласованием линз и 

алгоритма 

Многоязычие 
Language-agnostic BERT, 
код-свич аугментация 

Смешанные иероглифические 

графемы, динамический 

алфавит 

Контекст Prompt-техника для LLM 
Онтологический регуляризатор 

с обратной связью от SME 

Комплексная вёрстка LayoutLM, Detectron + OCR 
Генеративные Vision-
Transformers с reinforcement-
fine-tuning 

Почерк 
Seq2seq-CTC, writer-adaptive 
features 

Синтетические рукописные 

шрифты, meta-learning 

Логика документа 
Rule-based post-OCR, DOM-
реставрация 

Graph Neural Parser + 
multimodal attention 

Юридические 

ограничения 
Differential Privacy, K-
анонимизация 

Formal Policy Learning, 
explainable compliance audits 
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Для репрезентативной оценки предлагается комбинированный 

бенчмарк, включающий: 

 Synthetic Noise Suite — набор идентичных текстов  
с градуированными искажениями (PSNR 10–30 дБ, произвольный skew ±15°); 

 Cross-Script Set — документы со смешанными алфавитами 

(латиница + кириллица + греческий), доля switch-токенов 5–40 %; 

 Historic Handwriting — выборка рукописных писем 1830-х гг.  
в дореформенной орфографии; 

 Legal Sensitive Pack — медицинские карточки с маркировкой PII, 
предназначенные для проверки анонимизации. 

Промышленная интеграция устойчивых OCR-NLP-связок особенно 
востребована в архивном деле, банковском комплаенсе и электронных 

медкартах. Экономический эффект проявляется в сокращении ручной 

валидации на 35–60% и снижении штрафных рисков [2, стр.12]. Для научных 

данных внедрение структурно-сохраняющего распознавания ускоряет 

полнотекстовый поиск и автоматическое составление цитатных карт. 
Анализ семи ключевых групп ограничений демонстрирует, что 

дальнейший рост точности OCR/NLP-систем невозможен без сочетания 

робастных визуальных моделей, семантически-богатых многоязычных 

представлений и встроенных юридическо-этических контрольных 

механизмов. 
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Аннотации: В статье рассматривается модифицированный алгоритм 

приема сигналов OFDM, функционирующий в условиях канала с памятью и 

доплеровским смещением, без использования защитных интервалов. 

Предложен метод оценки огибающей OFDM-символов с применением 

регуляризации Тихонова, реализуемый поэлементно с использованием 

механизма «обратной связи по оценке». Показано, что при высокой скорости 

движения абонента импульсная характеристика канала остается практически 

неизменной на интервале до 10 символов, что позволяет эффективно 

применять предложенный подход. Результаты моделирования подтверждают 

высокую точность восстановленных сигналов и устойчивость алгоритма  

к помехам. 

Ключевые слова: OFDM, доплеровское смещение, канал с памятью, 

регуляризация Тихонова, обратная связь по оценке, приём в целом. 
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Abstract: The paper presents a modified algorithm for receiving OFDM 

signals in a channel with memory and Doppler shift, operating without the use of 

traditional guard intervals. A method for estimating the envelope of OFDM 

symbols using Tikhonov regularization is proposed and implemented sequentially 

through a feedback-on-estimate mechanism. It is shown that under high user 

mobility, the impulse response of the channel remains nearly unchanged over a 10-

symbol interval, enabling the effective use of the proposed method. Simulation 

results confirm high signal reconstruction accuracy and robustness against 

interference. 

Key words: OFDM, Doppler shift, channel with memory, Tikhonov 

regularization, feedback on estimate, reception as a whole. 

 

Современные цифровые радиосистемы функционируют в сложных 

условиях, характеризующихся многолучевым распространением сигнала и 

доплеровскими искажениями, совокупность которых в свою очередь 

приводит к сильным искажениям передаваемого радиосигнала. Особенно 

уязвима к таким видам искажений оказалась технология ортогонального 

частотного мультиплексирования (OFDM), которая широко используется  

в стандартах 4G и 5G. В данной технологии для компенсации влияния 

многолучевости и доплеровского эффекта используют защитные интервалы, 

которые сильно снижают спектральную эффективность. В данной статье 

предложен инновационный подход к обработке OFDM-сигналов, основанный 

на принципе «приема в целом», который позволяет преодолеть эти 

ограничения и существенно улучшить характеристики системы. 

При реализации метода «прием «в целом» хорошо известен алгоритм 

ПЦППР [1 – 129 c.], который при формировании на приеме опорного 

колебания использует полный перебор гипотез относительно реализации 

кодовых символов на передаче. При высокой размерности на передаче 

модулирующего колебания в технологии OFDM для упрощения на приёме 

алгоритма принятия решения относительно передаваемых кодовых символов 

целесообразно использовать подход, основанный на оценивание отсчетов 

огибающей OFDM-символа по наблюдаемому сигналу на выходе канала 

связи с памятью. 
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Так появился алгоритм ПЦПФО («прием в целом с поэлементным 

формирование оценки»), в котором задача различения гипотез заменяется 

задачей оценивания. 

При этом для компенсации межсимвольных искажений в алгоритме 

ПЦПФО используется «обратная связь по оценке» (ОСО) вместо «обратной 

связи по решению» (ОСР), используемым в алгоритме ПЦППР. 

Для описания эффектов доплеровского смещения частоты в работе 

используется модель Джейкса [2, с. 642], согласно которой интервал времени, 

характеризующий изменения свойств канала, зависит от частоты Доплера и 

определяется как 
1

4c
d

T
f

 , где доплеровская частота df  записывается в виде  

cosd c
v

f f
c

 , ( cf  - частота излучения, c  - скорость света, v  - скорость 

движения абонента,   - угол между векторами, направленными на 

передатчик и приёмник). При cos 1   максимальное смещение частоты 

определяется как d c
v

F f
c

 .  

Оценку частотных составляющих в доплеровском канале можно 

провести по энергетическому спектру [3, c. 126]  
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,                                       (1) 

 

где ( )rect   – нормированное прямоугольное окно. 

Модель Джейкса позволяет исследовать изменение во времени 

импульсной характеристики канала связи с памятью, вызванное движением 

абонента при использовании технологии OFDM, где отсчёты комплексной 

огибающей ku  OFDM-символа определяются в виде 
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В формуле (2): N  - число поднесущих колебаний OFDM-символа, id - 

мудулирующий вектор, который определяет набор кодовых символов. 

Будем предполагать, что в потоке информационных OFDM-символов 

для оценивания отсчётов импульсной характеристики канала связи 

периодически вставляется пилот-сигнал (см. рис. 1, где пилот-сигналы 

закрашены), информационное содержание которого известно в месте приёма. 

Информационное содержание в данном контексте – это набор отсчётов 

огибающей ku . 

 

. . . . . .. .
 

 
Рис. 1. Схема потока OFDM-символов 

 
С использованием матричной записи сигнал, описывающий пилот- 

символа, прошедшего канал с импульсной характеристикой, представляемой 

вектором  
T

0 1 2 3, , ,H h h h h
, в месте приёма на фоне аддитивного «белого» 

гауссовского шума w может быть записан как 

 

z UH w  ,                                                    (3) 

 

где матрица U  известных отсчётов огибающей OFDM-символа имеет 

вид (при заданной матрице H ) : 

 

0
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0
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. 

 

Найти значение вектора отсчётов импульсной характеристики из (3) 

можно, решая обратную задачу методом регуляризации А.Н. Тихонова [4]. 
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Суть решения состоит в поиске квазирешения уравнения (3), которое 

минимизирует невязку ˆUH z  и норму Н̂ . При этом элементы матрицы 

Н̂  ищутся из условия минимизации функционала ˆ ˆUH z Н    

с параметром регуляризации  . Такое квазирешение имеет вид: 

 
1H H

Н̂ I U U U z


    ,                                         (4) 

 

где  I  - единичная матрица, 

 
H

  - символ эрмитова-сопряжения. 

Алгоритм ПЦПФО в данном случае реализуется, как показано в  

[4, c. 288],  посредством решения системы алгебраических уравнений. Причём 

оценка составляющих вектора H  ищется последовательно (поэлементно) на 

интервале памяти канала (в данном случае для импульсной характеристики из 

4-х отсчётов). Наилучшее квазирешение реализуется только для первого 

отсчёта на данном интервале анализа, т.к. только от этого отсчёта реакция 

целиком укладывается на текущем интервале анализа. При переходе от 

одного интервала анализа к другому последействие от отсчёта, для которого 

сформирована оценка, компенсируется с помощью «обратной связи по 

оценке». 

Анализ изменения отсчётов импульсной характеристики по модели 

Джейкса на протяжении 10 символов, следующих подряд один за другим, 

выявил, что при длительности символа 4 мкс и частоте Доплера 926 Гц (что 

соответствует движению со скоростью 100 км/час), импульсная 

характеристики практически не претерпевала изменения.  

Это позволило с помощью алгоритма ПЦПФО решать прямую задачу 

(т.е. задачу оценивания отсчётов огибающей OFDM-символов)  

в предположении постоянства параметров канала связи с памятью на 

интервале длительностью не менее 10 символов. Результат решения этой 

задачи представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. График зависимости вероятности ошибок 

от отношения сигнал/шум 
 
Таким образом, в данной работе предложен и проанализирован подход 

к приему OFDM-сигналов в условиях доплеровского искажения  
и многолучевого распространения, основанный на алгоритме ПЦПФО  
с использованием «обратной связи по оценке». В отличие от традиционных 

методов, применяющих защитные интервалы и перебор гипотез, 

предложенный подход позволяет эффективно оценивать огибающую OFDM-
символов, существенно снижая вычислительную сложность и повышая 

спектральную эффективность системы. Применение модели Джейкса 

позволило подтвердить устойчивость алгоритма к временным изменениям 

канала, что делает его перспективным для использования в мобильных 

радиосетях 4G и 5G. Проведённое моделирование показало высокую точность 

восстановленных сигналов даже в условиях значительного доплеровского 

сдвига, что подтверждает практическую значимость предложенного решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты системы заземления объектов железнодорожной инфраструктуры. 

Проводится анализ существующих методов и технологий заземления, их 

эффективности и надежности. Особое внимание уделяется современным 

требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. 
Ключевые слова: заземление, железнодорожная инфраструктура, 

электробезопасность, молниезащита, электромагнитная совместимость, 

современные решения, РЖД. 
 

GROUNDING OF RAILWAY  
INFRASTRUCTURE FACILITIES 

 
Ahmetzyanova Liliya Rustemovna  

 
Abstract: The article examines theoretical and practical aspects of the 

grounding system for railway infrastructure facilities. An analysis of existing 
grounding methods and technologies, their efficiency and reliability is carried out. 
Particular attention is paid to modern safety requirements and electromagnetic 
compatibility. 

Key words: grounding, railway infrastructure, electrical safety, lightning 
protection, electromagnetic compatibility, modern solutions, Russian Railways. 

 
Заземление является одним из ключевых элементов железнодорожной 

транспортной системы, поскольку обеспечивает комплексную защиту как для 

людей, так и для сложного электронного оборудования. В первую очередь, 

система заземления предотвращает опасность поражения электрическим 
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током для пассажиров и персонала, возникающую при возможных аварийных 

ситуациях, таких как обрыв проводов контактной сети или повреждения  

в системах электроснабжения. 

Особое значение заземление имеет для защиты современного 

электронного оборудования, установленного на железной дороге. Оно 

обеспечивает надежную работу систем безопасности, 

телекоммуникационного оборудования и других критически важных систем. 

При этом заземление не просто защищает отдельные компоненты, а создает 

единую комплексную систему, в которой происходит уравнивание 

потенциалов и защита от импульсных перенапряжений. 

Важной особенностью железнодорожной системы заземления является 

её способность снижать потенциал рельса, что критически важно для 

безопасности движения поездов и защиты персонала. Система учитывает 

специфику как дорог с переменным, так и с постоянным током, 

предусматривая использование специальных ограничителей напряжения и 

особое внимание заземлению в зоне контактной подвески. 

В современном развитии систем заземления на железнодорожном 

транспорте наблюдается тенденция к использованию инновационных 

материалов и технологий. Ключевым направлением становится применение 

композитных заземлителей, сочетающих углеродные волокна  

с металлическими элементами, что обеспечивает повышенную коррозионную 

стойкость и увеличенный срок службы до 50 лет. 

Новые решения включают использование наноструктурированных 

покрытий для традиционных металлических заземлителей, что значительно 

улучшает их электропроводность и устойчивость к агрессивным средам. 

Особое внимание уделяется разработке модульных систем заземления  

с быстроразъемными соединениями, позволяющими оперативно проводить 

ремонт и модернизацию. 

Современные системы активно интегрируются с цифровыми 

технологиями мониторинга. Внедряются датчики контроля состояния 

заземляющих устройств, передающие данные в режиме реального времени 

через беспроводные сети. Это позволяет перейти от планово-

предупредительных работ к обслуживанию по фактическому состоянию 

(рис.1). 
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Рис. 1. Проверка сопротивления заземляющего контура 

 
Важным направлением становится применение объемных заземляющих 

структур с использованием 3D-печати из токопроводящих материалов. Такие 

конструкции обеспечивают большую площадь контакта с грунтом и более 

равномерное распределение потенциалов. 
В области материалов появляются новые композитные электроды  

с добавлением графена, демонстрирующие улучшенные электрические 

характеристики и повышенную устойчивость к механическим нагрузкам. 

Также разрабатываются специальные добавки для грунта на основе 

наночастиц, позволяющие снизить удельное сопротивление почвы в 2-3 раза. 
Современные системы заземления все чаще проектируются с учетом 

требований энергоэффективности и экологичности. Используются материалы 

с минимальным содержанием тяжелых металлов, а также технологии, 

снижающие энергопотребление при эксплуатации. 
Особое внимание уделяется разработке адаптивных систем заземления, 

способных автоматически регулировать свои параметры в зависимости от 

изменения характеристик грунта и климатических условий. Такие системы 

включают встроенные датчики влажности, температуры и 

электропроводности. 
Перспективным направлением становится интеграция систем 

заземления с возобновляемыми источниками энергии, что позволяет 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

106 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

создавать автономные комплексы с повышенной надежностью. 

Разрабатываются гибридные решения, сочетающие традиционные 

заземлители с элементами накопления энергии. 
Современные системы заземления на железнодорожном транспорте 

становятся все более интеллектуальными и автономными. Внедряются 

предиктивные алгоритмы для прогнозирования состояния заземляющих 

устройств и оптимизации режимов их эксплуатации. Это позволяет 

существенно повысить надежность электроснабжения и безопасность 

движения поездов при одновременном снижении эксплуатационных затрат. 
Практический опыт показывает эффективность модульных систем 

заземления, которые обеспечивают стабильность сопротивления при 

различных сезонных условиях и упрощают процесс монтажа. Современные 

решения позволяют снизить затраты на обслуживание и ремонт за счет 

увеличения срока службы заземляющих устройств до 50 лет и более. 
Особое значение приобретает комплексный подход к проектированию 

систем заземления, учитывающий специфику железнодорожного транспорта, 

климатические условия и характеристики грунта. При этом важно отметить, 

что выбор конкретного решения должен базироваться на тщательном анализе 

условий эксплуатации и требований к надежности системы. 
Таким образом, развитие систем заземления на железнодорожном 

транспорте идет по пути интеграции передовых материалов, цифровых 

технологий и инновационных инженерных решений, что обеспечивает 

значительное повышение эффективности и надежности электротехнических 

комплексов железных дорог. 
В заключение следует отметить, что современные системы заземления 

на железнодорожном транспорте претерпевают существенную 

трансформацию, обусловленную внедрением новых материалов  
и технологий. Традиционные решения, основанные на использовании 

стальных заземлителей, постепенно уступают место инновационным 

модульным системам со стержневыми конструкциями, обеспечивающим 

более высокую надежность и длительный срок службы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена методика разработки виртуального 

тренажера на примере установки гидроочистки бензиновой фракции. 

Описаны этапы создания 3D-моделей отдельных аппаратов с подробным 

отображением внутренних устройств. Рассмотрен принцип создания 

цифровой модели установки с применением систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Разработан алгоритм создания макетов 

оборудования с применением аддитивных технологий. 
Ключевые слова: виртуальные тренажеры, моделирование, цифровые 

технологии, аддитивные технологии, трехмерная модель. 
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Abstract: Тhe article discusses the methodology for developing a virtual 

simulator using the example of a gasoline fraction hydrotreating unit. The stages of 
creating 3D models of individual devices with a detailed representation of the 
internal devices are described. The principle of creating a digital installation model 
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using computer-aided design (CAD) systems is considered. An algorithm for 
creating mockups of equipment using additive technologies has been developed.  

Key words: virtual simulators, modeling, digital technologies, additive 
technologies, three-dimensional model. 

 
В наши дни технологии виртуальной реальности активно развиваются 

не только в игровой индустрии, но и становятся популярными в области 

медицины, промышленности, строительства, образования. Виртуальные 

экскурсии по музеям, отслеживание этапов строительства объектов, 

проведение экспериментов в школах и высших учебных заведениях, обучение 

специалистов – все это стало возможным благодаря виртуальной реальности. 

Широкое распространение виртуальные тренажеры получают и в сфере 

нефтепереработки. Проектирование технологических установок в ближайшем 

будущем не обойдется без применения технологий информационного 

моделирования. Технологии информационного моделирования (ТИМ) – это 

создание объектов строительства, одной из важнейших частей которых 

является трехмерная модель, объединяющая всю информацию об объекте. 

Автоматизация разработки проектной документации, объединение всех 

участников строительства с целью упрощения и ускорения принятия каких-
либо изменений, визуализация процесса строительства, отслеживание 

фактического состояния проекта, прогулка по объекту в виртуальном 

пространстве задолго до его воплощения в жизнь – в этом и заключается 

преимущество технологий информационного моделирования по сравнению  
с традиционными методами строительства. С 2025 года применение ТИМ 

стало обязательным для всех застройщиков. Существуют и некоторые 

проблемы повсеместного внедрения ТИМ ввиду проблем с программным 

обеспечением и дефицитом высококвалифицированных специалистов, 

поэтому является актуальным внедрение в образовательный процесс 

дисциплин по созданию виртуальных тренажеров [1, с. 143]. 
Преимущества виртуальных тренажеров заключаются в возможности 

моделирования различных ситуаций как типовых (ведение технологического 

процесса), так и нештатных (аварийных), а также при обучении персонала, 

прохождения вводных инструктажей, проведения аттестации. Оказываясь  
в виртуальной среде, работник, получая задание от имитатора аварийной 

ситуации, приступает к ее ликвидации согласно порядку действий персонала 

при возникновении нештатных ситуаций. Несомненным преимуществом 
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такого метода обучения является постоянная практическая тренировка, 

способная повысить психологическую устойчивость персонала к аварийным 

ситуациям, свести к нулю угрозы оборудованию и жизни персонала 

(тренировки проводятся без применения реального технологического 

оборудования), также повышается вовлеченность персонала к безопасной 

эксплуатации производства. 
Для разработки виртуальных тренажеров требуется трехмерная модель 

установки-аналога, на базе которой и будет проводиться обучение. В данной 

работе за основу была взята установка гидроочистки бензиновой фракции.  
В первую очередь создаются 3D-модели технологического оборудования 

(емкости, сепараторы, теплообменники, насосы) упрощенного отображения 

(без внутренних устройств) с использованием библиотек стандартных 

компонентов (днища, обечайки, опоры). Для более сложного 
технологического оборудования – реактора гидроочистки, колонны 

стабилизации – созданы подробные трехмерные модели с проработкой 

внутренних устройств (распределительное устройство у реактора, клапанные 

тарелки у колонны стабилизации). Для этой цели использовалось 

специализированное инженерное программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования NanoCAD c встроенным модулем 

«Механика». Разработанные трехмерные модели технологического 

оборудования были экспортированы в формат для обмена между  
3D-приложениями COLLADA, с дальнейшим импортом в приложение для 

3D-моделирования Blender. В Blender имеется возможность добавить 

текстуры на различные объекты, добавить источники света и анимировать 

сборку. Рендер реактора гидроочистки с отображением внутренних устройств 

представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Внутренние устройства реактора гидроочистки    
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Колонна стабилизации моделировалась аналогичным способом. 
Внутренние устройства колонны – тарелки, были разработаны со всеми 

деталями (опорные конструкции, привариваемые к корпусу аппарата; 

сегменты тарелок; клапаны тарелок; переливные перегородки; карманы для 

сбора жидкости; элементы для крепления сегментов тарелок к опорным 

конструкциям – струбцины). На рисунке 2 приведен внешний вид тарелки 

колонны стабилизации. 
 

 
Рис. 2. Внутренние устройства колонны стабилизации 

 
Согласно генеральному плану установки произведена расстановка и 

обвязка технологического оборудования трубопроводами, запорной  
и регулирующей арматурой, одновременно проектировались 

металлоконструкции (площадки обслуживания, эстакады). Для этой задачи 

использовалось программное обеспечение Model Studio CS – комплексная 
ТИМ-система для информационного моделирования объектов.  

Тренажеры виртуальной реальности разрабатываются на базе 

программного обеспечения, одним из которых является UNIGINE- 
многоплатформенный 3D-движок, позволяющий разрабатывать игровые 

приложения, виртуальные тренажеры и симуляторы с высокой точностью 

визуализации. В UNIGINE нельзя работать с графическими элементами 

формата DWG, поэтому для  дальнейшей работы экспортируем файл модели 

в формат COLLADA. Контент (объекты, материалы, текстуры, анимации)  
в сцену UNIGINE добавляется из браузера ассетов.  

Прототипом игрока будет служить объект-пустышка Node Dummy, 
которая не имеет визуального представления, но на которую можно 

назначить необходимые свойства. Создается программный код на языке 
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программирования С#, реализующий перемещение игрока по сцене, бег, 

прыжки, столкновение с физическими объектами. Фрагмент программного 

кода приведен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Программный код на C# 

 
Для того чтобы программный код был применен на объекте, 

необходимо добавить новый компонент (Код С#) на интересуемый объект  
(в нашем случае это игрок). Игрок может свободно проходить через объекты 

в сцене. Для реалистичного взаимодействия игрока с объектами необходимо 

назначить коллизионную форму для игрока. Типы коллизионных форм 

следующие: сфера, капсула, цилиндр, куб, выпуклый многогранник. Сфера 

является простой коллизионной формой, она быстра и эффективна при 

обработке. 
Физическим объектам в сцене необходимо назначить маски 

пересечений и столкновений. Для физического взаимодействия, коллизионная 

форма (игрок) и поверхность (объект в сцене) должны иметь одинаковые 

маски столкновения. 
Запуск сценария реализуется через кнопку Run. Управление 

осуществляется клавишами клавиатуры и мышью, игрок может ускорить 

ходьбу, присесть, подняться по металлоконструкциям технологического 

оборудования. На рисунке 4 можем наблюдать, как игрок поднялся до 

высшей точки площадки обслуживания реактора гидроочистки.  
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Рис. 4. Движение игрока по площадкам обслуживания 

реактора гидроочистки 

 

В зависимости от сценария модель можно дополнять различными 

компонентами, логика взаимодействия между которыми реализуется путем 

разработки элементов в среде программирования. 

Особый интерес представляют разработанные с использованием 

аддитивных технологий (3D-печати) макеты реактора гидроочистки и 

колонны стабилизации в масштабе 1:20. Разработка проводилась в несколько 

этапов: 

Сборки трехмерных моделей в электронном формате разделяются на 

отдельные детали (обечайки, опоры, фланцы, днища) и приводятся  

к масштабу 1:20.  

Длинные элементы разделяются на сегменты высотой до 250 мм. 

Высота сегментов зависит от размера зоны печати 3D-принтера. 

При уменьшении масштаба некоторые детали получались тонкими, 

поэтому их размеры увеличены из соображений прочности. 

Для облегчения сборки в обечайках по диаметру окружности 

выполнены 4 углубления, в которые будут помещаться неодимовые магниты, 

обеспечивая при этом высокую прочность соединения. 

Экспорт деталей из формата DWG в формат стереолитографии STL, 

применяемый для хранения трехмерных моделей объектов для использования 

в аддитивных технологиях. 

Печать деталей путем послойного наращивания жидкого пластика. 
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По окончании печати полученные детали привести к эстетичному виду 
путем их обработки дихлорметаном (для сглаживания поверхности) 

с дальнейшей покраской. 
Для реалистичности фланцевые соединения оборудования стянуты 

винтами и гайками с диаметром резьбы М2. 
Итоговая сборка макетов представлена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Макеты технологического оборудования, созданные 

с применением аддитивных технологий 
 
Обобщив сказанное, можно сделать выводы о том, что современные 

тенденции развития специалистов в области цифрового моделирования  

основываются на знании языков программирования, использовании 

принципов комплексного проектирования предприятий, умении 

разрабатывать сложные трехмерные модели в САПР, интеграции полученных 

данных в единое программное обеспечение с целью получения итогового 

продукта. Растущий спрос компаний на разработку цифровых тренажерных 

комплексов является прямым доказательством востребованности 

специалистов, актуальности их компетенций в области цифровой 

архитектуры. Вкупе с аддитивными технологиями проекты будут 

информативными, эстетичными, конкурентоспособными. 
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РАЗРАБОТКА ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА 

НКТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ И РАЗВИНЧИВАНИИ 
 

Никифоров Роберт Витальевич 
ГБОУ ВО «Альметьевский государственный 

технологический университет «Высшая школа нефти»» 
Научный руководитель: Галеев Ахметсалим Сабирович 

 
Аннотация: В статье рассматривается разработка гироскопического 

датчика угла поворота для контроля свинчивания и развинчивания насосно-
компрессорных труб (НКТ) с целью повышения точности измерений и 

снижения аварийности в нефтегазовой отрасли. Определены ключевые 

требования к датчику: ударопрочность, взрывозащищенность (ATEX), 

устойчивость к загрязнениям и автономное питание. Гироскопический датчик 

превосходит традиционные методы (энкодеры, механические счетчики)  
в условиях вибраций и агрессивных сред. 

Ключевые слова: гироскопический датчик, угол поворота, НКТ, 

свинчивание труб, МЭМС, волоконно-оптический гироскоп, нефтегазовая 

скважина, фильтр Калмана, автоматизация, резьбовые соединения. 
 

DEVELOPMENT OF A GYROSCOPIC SENSOR FOR THE ANGLE 
OF ROTATION OF TUBING DURING SCREWING AND UNSCREWING 

 
Nikiforov Robert Vitalievich 

Scientific supervisor: Galeev Akhmetsalim Sabirovich 
 
Abstract: The article discusses the development of a gyroscopic rotation 

angle sensor for monitoring the make-up and break-out of sucker rods (tubing) to 
improve measurement accuracy and reduce accidents in the oil and gas industry. 
Key requirements for the sensor are defined: shock resistance, explosion protection 
(ATEX), resistance to contamination, and autonomous power supply. The 
gyroscopic sensor outperforms traditional methods (encoders, mechanical counters) 
under conditions of vibration and aggressive environments. 
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MEMS, fiber-optic gyroscope, oil and gas well, Kalman filter, automation, 

threaded connections. 

 

Свинчивание и развинчивание насосно-компрессорных труб (НКТ) – 

ключевая операция при строительстве, ремонте и обслуживании нефтяных и 

газовых скважин. Точный контроль угла поворота НКТ позволяет 

предотвратить повреждения резьбовых соединений, снизить риск аварий и 

повысить эффективность работы. Одним из перспективных решений для 

мониторинга угла поворота является гироскопический датчик, 

обеспечивающий высокую точность измерений в условиях сложной 

эксплуатации. 

Традиционные методы контроля угла поворота (механические 

счетчики, энкодеры) имеют ряд недостатков: 

 Низкая точность при высоких скоростях вращения. 1.

 Чувствительность к вибрациям и ударным нагрузкам. 2.

 Ограниченный срок службы в агрессивных средах [1]. 3.

Гироскопические датчики лишены этих недостатков, так как основаны 

на измерении угловой скорости с последующим интегрированием сигнала, 

что обеспечивает высокую точность даже в динамических условиях. 

Гироскопический датчик угла поворота использует 

микроэлектромеханические системы (МЭМС) или волоконно-оптические 

гироскопы (ВОГ) для измерения угловой скорости.  

Основные этапы работы: 

 Измерение угловой скорости – гироскоп фиксирует скорость 1.

вращения НКТ. 

 Интегрирование сигнала – накопление данных для определения 2.

текущего угла поворота. 

 Коррекция дрейфа – компенсация погрешностей с помощью 3.

фильтров (например, фильтра Калмана). 

 Передача данных – вывод информации на дисплей или в систему 4.

управления. 

Конструктивные особенности датчика 

Для применения в условиях работы с НКТ гироскопический датчик 

должен обладать: 
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 Высокой ударопрочностью – защита от вибраций при спуско-1.
подъемных операциях. 

 Взрывозащищенным корпусом – соответствие стандартам ATEX для 2.
нефтегазовой отрасли. 

 Устойчивостью к загрязнениям – защита от бурового раствора, 3.
песка и других агрессивных сред. 

 Автономным питанием – возможность работы от встроенного 4.
аккумулятора или через индуктивную систему. 

Преимущества гироскопического датчика 
 Высокая точность – погрешность менее 0,1° при правильной 1.

калибровке. 
 Независимость от внешних условий – работа в запыленной и 2.

влажной среде. 
 Долговечность – отсутствие механического износа в отличие от 3.

энкодеров. 
 Совместимость с системами автоматизации – интеграция с SCADA 4.

и другими системами мониторинга. 
Заключение 
Разработка гироскопического датчика угла поворота НКТ – 

перспективное направление в автоматизации процессов свинчивания и 

развинчивания труб. Его внедрение позволит повысить надежность операций, 

снизить риски аварий и увеличить эффективность работы буровых бригад. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию 

алгоритмов обработки сигнала и повышение устойчивости датчика  
в экстремальных условиях эксплуатации. 

Перспективы развития 
Использование беспроводных технологий для передачи данных. 
Внедрение искусственного интеллекта для прогнозирования износа 

резьбовых соединений. 
Миниатюризация датчиков для интеграции в различные типы 

оборудования. 
Таким образом, гироскопический датчик угла поворота НКТ – это 

современное решение, способное значительно улучшить контроль и 

безопасность при проведении спуско-подъемных операций. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка 

кроссплатформенного мобильного приложения «Модульный журнал» для 

кафедры «Информационные технологии и вычислительные системы» МГТУ 

«СТАНКИН». Приложение предназначено для работы на устройствах  
с операционными системами Android и iOS и обеспечивает быстрый доступ  

к учебным данным, автоматизацию учёта посещаемости и успеваемости 

студентов, а также формирование отчётов. В работе описаны ключевые этапы 

разработки, включая проектирование базы данных на основе MySQL, 

реализацию клиент-серверной архитектуры с использованием .NET MAUI 

(клиент) и ASP.NET Core (сервер), а также настройку REST API и SignalR для 

обмена данными в реальном времени. Представлены минимальные 

технические требования для работы приложения, структура 

пользовательского интерфейса и основные функциональные возможности, 

такие как авторизация, личный кабинет, управление посещаемостью, 

модулями успеваемости и расписанием. Разработанное приложение позволяет 

оптимизировать учебный процесс, сократить время на рутинные операции и 

минимизировать ошибки в учёте данных. 
Ключевые слова: клиент-серверная архитектура, кроссплатформенное 

приложение, .NET MAUI, СУБД MySQL, автоматизация учебного процесса, 

мобильное приложение. 

 

DEVELOPMENT OF A CROSS-PLATFORM «MODULAR JOURNAL» 

APPLICATION FOR MOBILE DEVICES 
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Abstract: The article discusses the development of a cross-platform mobile 

application «Modular Journal» for the Department of Information Technology and 

Computing Systems at Moscow State University of Technology «Stankin» (MSUT 

«Stankin»). The application is designed to work on devices with Android and iOS 

operating systems and provides quick access to academic data, automation of 

student attendance and academic performance, as well as the generation of reports. 

The paper describes the key stages of development, including the design of a 

MySQL-based database, the implementation of a client-server architecture using 

.NET MAUI (client) and ASP.NET Core (server), as well as configuring the REST 

API and SignalR for real-time data exchange. The minimum technical requirements 

for the operation of the application, the structure of the user interface, and basic 

functionality such as authorization, personal account, attendance management, 

academic performance modules, and schedule are presented. The developed 

application allows you to optimize the learning process, reduce time for routine 

operations and minimize errors in data accounting. 

Key words: client-server architecture, cross-platform application, .NET 

MAUI, MySQL database management system, automation of the educational 

process, mobile application. 

 

Введение 

В настоящее время происходит увеличение популярности разных 

операционных систем и аппаратных платформ, поэтому важна оптимизация 

приложений под различные устройства, работающими под разными ОС 

(операционными системами). В этом случае необходимо использовать 

разработку кроссплатформенных приложений. 

Кроссплатформенная разработка – это процесс, при котором создается 

программный продукт, способный взаимодействовать с несколькими 
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операционными системами. Если речь заходит о разработке мобильного 

приложения, то это будет приложение, которое сможет работать как на 

Android, так и iOS-устройствах. При этом всем программа способна 

стабильно функционировать на всех аппаратных платформах. 

В связи с этим было принято решение разработать кроссплатформенное 

мобильное приложение «Модульный журнал» для кафедры 

«Информационные технологии и вычислительные системы» в МГТУ 

«СТАНКИН», которое предоставит мгновенный доступ к актуальным данным 

с любых мобильных устройств (планшетов и смартфонов) вне зависимости от 

операционной системы, что позволит сократить время на рутинные операции, 

минимизировать ошибки в учёте и упростит формирование отчётов, тем 

самым повысив общую эффективность учебного процесса на кафедре. 

Моделирование системы 

В первую очередь была разработана схема данных, которая cодержит 

таблицы: groups, students, users, а также дополнительные таблицы, такие как 

classroom, lesson_type, semester, subject, module, notifications, schedule, 

user_group и visits. 

В таблице базы данных student хранятся все данные о студентах, 

включая их персональную информацию и принадлежность к учебным 

группам. В таблице базы данных module хранятся данные об учебных 

модулях и оценках студентов. В таблице базы данных visits хранятся данные 

о посещаемости студентов. В таблице базы данных users хранятся данные  

о пользователях системы (преподавателях). В таблице базы данных 

user_group хранятся данные о связи пользователей с учебными группами.  

В таблице базы данных schedule хранится расписание занятий. В таблице 

базы данных notifications хранятся уведомления для пользователей системы. 

В таблице базы данных lesson_type хранится информация о типах учебных 

занятий. В таблице базы данных classroom хранится информация об учебных 

аудиториях. В таблице базы данных semester хранится информация об 

учебных семестрах. В таблице базы данных subject хранится информация об 

учебных дисциплинах. 
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Сама база данных, которая представлена на рисунке 1, была 

разработана в СУБД MySQL [1]. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема разработанной базы данных 

 

Реализация системы 

Далее в ходе реализации программного обеспечения была разработана 

клиент-серверная архитектура приложения: для клиентской части, 

разработанной на фреймворке .NET MAUI [2] были реализованы ключевые 

сервисы для взаимодействия с API сервера, настроена инъекция зависимостей 
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для всех сервисов, реализован паттерн MVVM для UI-логики; для серверной 

части приложения, разработанной на фреймворке ASP.NET Core были 

разработаны REST API контроллеры, настроен SignalR Hub для получения 

уведомлений для автоматического обновления UI на клиенте, реализована 

обработка ошибок сети с retry-логикой. 

Для того чтобы установить мобильное приложение на операционные 

системы Android и iOS, необходимо, чтобы устройства соответствовали 

следующим минимальным техническим требованиям: 

 минимальный объём встроенной памяти: от 16 GB; 

 размер оперативной памяти устройства: от 2 GB; 

 версия операционной системы iOS 13.0 и выше; 

 версия операционной системы Android 6.0 и выше. 

Список актуальных устройств, поддерживающих на текущий момент 

ОС iOs 13 и выше: 

 iPhone SE (2-го и 3-го поколения); 

 iPhone XS / XR; 

 iPhone 11 серия (11, 11 Pro, 11 Pro Max); 

 iPhone 12 серия (12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max ); 

 iPhone 13 серия (13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max); 

 iPhone 14 серия (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max); 

 iPhone 15 серия (15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max); 

 iPhone 16 серия (16, 16 Pro, 16 Pro Max); 

 iPad Pro (все модели, начиная с 2015 года); 

 iPad Air (начиная с 3-го поколения); 

 iPad (обычные модели, начиная с 2017 года); 

 iPad mini (начиная с 5-го поколения). 

В целях визуализации элементов пользовательского интерфейса 

мобильного приложения была разработана структурная схема взаимосвязей 

сцен, демонстрирующая логическую последовательность отображения 
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экранов в соответствии с функциональными требованиями системы. 

Структурная схема взаимосвязей сцен представлена на рисунке 2. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема взаимосвязей сцен приложения 
 

Ниже представлен обзор основных функциональных возможностей 

приложения на ОС Android с описанием полученных интерфейсов [3]. 

После перехода в приложение на устройстве с ОС Android 

осуществляется переход на стартовую страницу приложения с авторизацией 

для пользователя (см. рис. 3). Пользователю необходимо ввести логин и 

пароль, после чего войти в систему. В случае успешного входа в приложение 

появится приветственное сообщение и произойдет переход на страницу 

«Личный кабинет». 
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Рис. 3. Страница «Авторизация» и сцена  

успешного входа в приложение 

 

В личном кабинете пользователя реализовано отображение основных 

данных о пользователе, а именно: ФИО, мобильный телефон и электронная 

почта (см. рис. 4). В случае необходимости изменения пользователем данных 

был реализован режим редактирования для страницы «Личный кабинет». 
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Рис. 4. Страница «Личный кабинет» в режиме просмотра 
и в режиме редактирования 

 
Была реализована страница «Настройки» (см. рис. 5) для отображения и 

изменения основных настроек приложения. Для отображения уведомлений 

для пользователя была реализована страница «Уведомления». 
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Рис. 5. Страницы «Настройки» и «Уведомления» 

 
Пример отображения посещений списка студентов представлен на 

рисунке 6. Для необходимости изменения преподавателям посещений был 

реализован режим редактирования. 
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Рис. 6. Страница «Посещения» в режиме просмотра 
и в режиме редактирования 

 
Аналогично странице «Посещения» были также реализованы 

следующие страницы с возможностью просмотра и редактирования: страница 

«Модули» для просмотра и редактирования оценок студентов, страница 

«Группы» для просмотра групп студентов, страница «Дисциплины» для 

просмотра текущих дисциплин, которые ведёт преподаватель, и страница 

«Расписание» с возможностью просмотра расписания занятий для 

преподавателя. 
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Заключение 
В ходе работы было разработано кроссплатформенное мобильное 

приложение «Модульный журнал», обеспечивающее удобный доступ  
к учебным данным для преподавателей кафедры. Использование 

современных технологий, таких как .NET MAUI и ASP.NET Core, позволило 

создать стабильное и производительное решение, работающее на устройствах 

с разными операционными системами. 
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Аннотация: В статье представлен констатирующий педагогический 

эксперимент, направленный на оценку исходного уровня освоения 

комбинированных трудностей тела из разных групп элементов  

в художественной гимнастике у спортсменок возрастной группы 7–8 лет. 

Исследование охватывает технические особенности выполнения различных 

видов комбинированных элементов: «прыжок + поворот», «поворот + 

прыжок», «поворот + равновесие», «равновесие + поворот». Представлены 

данные по качеству исполнения, типичным ошибкам и физическим 

характеристикам, влияющим на успешность освоения элементов.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, комбинированные 

трудности тела, педагогический эксперимент, техническое исполнение, 

прыжки, равновесия, повороты. 

 

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF COMBINED BODY 
DIFFICULTIES FROM DIFFERENT GROUPS OF ELEMENTS 

IN GYMNASTS AGED 7-8 YEARS 
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Abstract: This article presents a descriptive pedagogical experiment aimed 

at assessing the initial level of mastering combined body difficulties from different 
element groups in rhythmic gymnastics among female athletes aged 7–8 years. The 
study covers the technical features of performing various types of combined 
elements: «jump + turn», «turn + jump», «turn + balance» and «balance + turn». 
Data on execution quality, typical errors, and physical characteristics influencing 
the successful mastery of elements are provided. 

Key words: rhythmic gymnastics, combined body difficulties, pedagogical 
experiment, technical execution, jumps, balances, turns. 

 
Введение. Художественная гимнастика характеризуется высоким 

уровнем двигательного разнообразия, проявляющегося в использовании 

различных пространственных плоскостей, осей вращения и уровней 

исполнения движений, выполняемых в строгом соответствии с музыкальным 

сопровождением. Комплексно разработанные соревновательные композиции 

отличаются высокой эстетикой и вызывают интерес у зрителей всех 

возрастных категорий. 
Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) и 

действующим правилам по художественной гимнастике (Code of Points, CoP, 

2022–2024), техническая структура упражнений включала комбинированные 

трудности тела (CBD). CBD представляют собой последовательное 

выполнение двух различных элементов. Примерами таких комбинаций могут 

быть: прыжок, непосредственно переходящий во вращение; или равновесие, 

за которым следует прыжок. Выполнение данных связок требует не только 

технической подготовленности, но и высокого уровня развития физических 

качеств, в частности силы, гибкости, равновесия и координации. 

Оптимизация и рациональное включение CBD в композицию играют 

ключевую роль в достижении высоких спортивных результатов. 
Качественное выполнение комбинированных элементов в значительной 

степени зависит от эффективности подготовительных позиций, 

согласованности движений верхних и нижних конечностей, устойчивости 
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корпуса, а также способности гимнастки к удержанию вертикальной оси 

вращения. Особенно важен уровень развития мышц корпуса, поскольку 

именно они обеспечивают стабильность оси во вращательных элементах и 

удержание формы равновесий. Недостаточная сила мышц корпуса может 

привести к нарушению направленности движения и приводит к утрате 

равновесия [1-2]. 
Цель констатирующего педагогического эксперимента заключалась 

в получении объективной информации об исходном уровне освоения 

комбинированных трудностей тела гимнастками в возрасте 7–8 лет, а также  
в выявлении характерных проблем и затруднений, влияющих на 

эффективность освоения данных элементов.  
Организация и методика исследования. Констатирующий 

эксперимент был проведён на базе спортивной школы Чиланзарского района 

г. Ташкента. В исследовании приняли участие гимнастки в возрасте 7–8 лет, 

имеющие 3-й спортивный разряд. Общая выборка составила 24 спортсменки, 

прошедших предварительный отбор и активно участвующих  
в тренировочном процессе. Процедура проведения исследования включала 

следующие этапы. Оценку уровня освоения CBD, отобранных на основе 

действующих нормативов и соответствующих возрастным возможностям 

гимнасток. Фиксацию качества исполнения элементов, с анализом таких 

параметров, как точность, амплитуда, координация движений, 

выразительность и устойчивость техники. Регистрацию типичных ошибок, 
включая нарушения равновесия, снижение гибкости, технические недочёты  
в комбинированных переходах и временных фазах движений. Использование 

объективных методов контроля, таких как видеозапись выполнения 

упражнений, экспертная оценка, а также протоколирование наблюдений.  
Оценка освоения комбинированных трудностей. Для объективной 

характеристики уровня освоения комбинированных трудностей тела из 

разных групп элементов у гимнасток младшей возрастной категории был 

проведён констатирующий педагогический эксперимент. Комбинации были 

сгруппированы по характеру сочетаемых двигательных компонентов: 

«прыжок + поворот», «поворот + прыжок», «поворот + равновесие», 

«равновесие + поворот» (см. Таблицы 1-4). Каждая таблица отражает 

результаты выполнения 4 CBD соответствующего типа, различающиеся по 

стоимостной оценке сложности. Анализ проводился по трёхуровневой 

системе: 1 — элемент выполнен без ошибок, 2 — элемент выполнен  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

135 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

с технической сбавкой, 3 — элемент не выполнен. Представленные таблицы 

содержат процентное распределение результатов по каждой позиции и служат 

основой для последующего сравнительного анализа эффективности освоения 

различных типов CBD. 
 

Таблица 1 
Выполнение комбинированных трудностей тела 

«прыжок + поворот» 
№ Стоимость CBD  Выполнение CBD 

1 2 3 
1 

+    0,4 100%   

2 
+   0,6 

16.67% 83.33%  

3 
+     0,6 16.67% 8.33% 75% 

4 
+      0,6 16.67% 16.67% 66.67% 

5 

+      0,5 
66.67% 16.67% 16.67% 

6 

+        0,7 
16.67% 25% 58.33% 

7 

+        0,7 
8.33% 16.67% 75% 

 
Таблица 2 

Выполнение комбинированных трудностей тела 
«поворот + прыжок» 

№ Стоимость CBD  Выполнение CBD 

1 2 3 
1 

+    0,2 58.33% 41.67%  

2 
+   0,3 33.33% 66.66%  

3 
+     0,5 

41.67% 41.67% 16.67% 

4 
+      0,4 

25% 58.33% 16.67% 

5 
+      0,4 

16.67% 25% 58.33% 

6 
+       0,6 

16.67% 8.33% 75% 

7  +        0,4 8.33% 16.67% 75% 

 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

136 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Таблица 3 
Выполнение комбинированных трудностей тела 

«поворот + равновесие» 

№ CBD, стоимость Выполнение CBD 

1 2 3 
1 

+    0,2 16.67% 25% 58.33% 

2 
+   0,3 16.67% 16.67% 66.67% 

3 
+     0,3 16.67% 41.67% 41.67% 

4 
+      0,4 

16.67% 25% 58.33% 

5 
+      0,5 

58.33% 16.67% 25% 

6 
+   0,5 

16.67% 16.67% 66.67% 

7 
+        0,6 16.67% 25% 58.33% 

 
Таблица 4 

Выполнение комбинированных трудностей тела 
«равновесие + поворот»  

№ CBD, стоимость Выполнение CBD 
1 2 3 

1 
 +    0,2 

41.67% 41.67% 16.67% 
 

2 
 +   0,3 

16.67% 25% 58.33% 

3 
 +     0,3 

16.67% 16.67% 66.67% 

4 
+      0,4 

25% 58.33% 16.67% 

5 
 +      0,6 

8.33% 16.67% 75% 

6 
+   0,6 

16.67% 8.33% 75% 

7 
 +    0,2 

16.67% 66.67% 16.67% 

 
Основные выводы. На рисунке 1 представлены сравнительные данные 

по качеству выполнения четырёх типов комбинированных трудностей тела из 

разных групп элементов. 
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Рис. 1. Результаты выполнения комбинированных трудностей тела 

из разных групп элементов гимнастками 7-8 лет 
 
Наиболее освоенными оказались CBD типа «прыжок + поворот», где 

средний уровень выполнения без ошибок составил 34,5%. Это может быть 

обусловлено относительно меньшими координационными требованиями к 

сохранению равновесия во время прыжков у гимнасток младшего возраста. 

CBD типа «поворот + прыжок» и «равновесие + поворот» имеют схожие 

результаты по невыполнению (около 43–46%), при этом тип «равновесие + 

поворот» показывает наибольшую долю выполнения со сбавкой (33,3%), что 

свидетельствует о частичном овладении техникой, но с недостаточной 

устойчивостью и точностью. Наиболее сложным оказался тип «поворот + 

равновесие», где более половины попыток (53,6%) завершались неудачно. 

Это указывает на высокую координационную и статико-динамическую 

нагрузку, не соответствующую уровню готовности гимнасток 7–8 лет. 
Практическое значение. Полученные данные обосновывают 

необходимость дифференцированной методики обучения различным типам 

CBD с учётом их объективной сложности. Особое внимание в тренировочном 

процессе должно уделяться подготовке к выполнению элементов, связанных  
с равновесием и поворотами, поскольку именно они демонстрируют 

наименьший уровень освоения. Методика должна предусматривать 

постепенное наращивание сложности, активное использование 

психомоторных упражнений, развитие вестибулярной устойчивости, а также 

многоступенчатое формирование двигательных навыков. 
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Аннотация: В данной статье предлагаются результаты изучения 

лингвокультурного концепта «Москва» в контексте преподавания русского 

языка как иностранного с опорой на произведение М. Самарского 

«Приключения кота Сократа в Кремле». Анализируются языковые единицы и 

культурные ассоциации, способствующие формированию представления  
о Москве как важном элементе российской культуры. Особое внимание 

уделяется методам интеграции культурных аспектов в процесс обучения 

иностранных студентов. 
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Abstract: This article offers the results of the study of the linguocultural 

concept «Moscow» in the context of teaching Russian as a foreign language with 
reference to M. Samarsky's work «The Adventures of the Cat Socrates in the 
Kremlin». Language units and cultural associations contributing to the formation of 
the idea of Moscow as an important element of Russian culture are analysed. 
Special attention is paid to the methods of integrating cultural aspects into the 
learning process of foreign students. 
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Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), современный преподаватель иностранного языка должен 

разработать такой метод обучения, который одновременное способствовал 

эффективному изучению как языка, так и культуры. И многие специалисты 

методики преподавания рекомендуют применять культурологический подход. 
По мнению Г.И. Гайсиной, культурологический подход определяется 

следующим образом: «Культурологический подход есть методологическая 

позиция, раскрывающая единство аксиологического, деятельностного и 

индивидуально-творческого аспектов культуры и рассматривающая человека 

ее субъектом, главным действующим лицом. Как методологическая основа 

современной педагогической науки культурологический подход предполагает 

использование феномена культуры в качестве стержневого в понимании и 

объяснении педагогических явлений и процессов» [1, с. 7]. 
Культурологические знания являются одним из важных столбов 

обучения иностранному языку, особенно в контексте межкультурной 

коммуникации. Современное общество наполнено многообразием культур и 

языков и требует от обучающихся не только навыков языка, но и умения 

взаимодействовать с представителями других культур. Понимание 

культурных кодов, традиций, норм и ценностей способствует более 

глубокому пониманию языка и делает коммуникацию более эффективной. 
Лингвокультурные концепты служат мостом между языком и 

культурой, помогая иностранным студентам не только освоить лексику  
и грамматику, но и проникнуться духом русской культуры, её традициями  
и менталитетом. Они не только помогают понять грамматику и лексику, но и 

погрузить учащихся в контекст, в котором используется русский язык, что 

способствует более глубокому пониманию и восприятию культурных норм, 

традиций и менталитета русскоязычных людей. Без осознания этих 

лингвокультурных аспектов изучение языка рискует стать лишь 

механическим запоминанием слов и правил, лишенным живого смысла и 

связи с реальной жизнью. 
Лингвоконцептологический подход в преподавании иностранных 

языков предлагает такое видение, в центре которого оказываются концепт и 

концептосфера как лингводидактические единицы [2, с. 27]. В рамках данного 
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подхода обучающиеся овладевают иностранным языком не только 

посредством изучения фонетики, грамматики, лексики и т.п., но и путем 

усвоения национальных концептов изучаемого языка. 
Иными словами, концепт – некий мир в человеческом сознании, 

знаковому выражению которого способствует язык. В настоящее время 

актуализируется тенденция изучения языка не только как средства общения, 

но и как отдельного аспекта национальной культуры. То, как культура 

находит в нем свое выражение, как он отражает картину мира, присущую 

конкретному народу, и изучает современная лингвокультурология. 
Познание и освоение лингвокультурных концептов обогащает 

языковую практику студента, позволяя ему свободно и уверенно общаться на 

русском языке, осваивая не просто правильные конструкции, но и культуру 

общения, специфику социальных взаимодействий, и тем самым способствует 

более гармоничному интегрированию в русскоязычное общество. Таким 

образом, последовательное и системное изучение лингвокультурных 

концептов на каждом уровне обучения является ключевым фактором  
в успешном овладении русским языком и полноценном понимании другой 

культуры. 
Яркий и увлекательный источник представляет собой книга Михаила 

Самарского «Приключения кота Сократа в Кремле». Она помогает в изучении 

РКИ не только на лексическом и грамматическом уровнях, но и в контексте 

различных культурных реалий.  
Это взаимодействие с литературой предоставляет шанс для 

анализирования конструкций в живом тексте. Студенты развивают навыки 

критического мышления и формируют собственное мнение о прочитанном. 

Студенты могут обсуждать темы, поднятые в произведениях, такие как 

человеческие отношения, философские и социальные проблемы, что в свою 

очередь способствует развитию их речевых навыков и умений 
аргументированно выражать свои мысли. 

Произведение также предоставляет возможность для практических 

занятий, например разработки диалогов и ролевых игр, основанных на сценах 

из произведения. Можно в качестве дискуссии предложить обсудить 

концепции и темы, представленные в тексте, а также провести сравнительный 

анализ с их собственным культурным опытом. Это позволяет студентам не 

только применять язык в контексте, но и развивать свои коммуникативные 

навыки, а также способность к импровизации. Такие практические подходы 
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позволяют глубже понять контекст употребления лексических единиц и 

грамматических конструкций, что особенно важно для изучающих РКИ. 
Обращение к текстам Самарского не только обогащает языковую 

практику студентов, но и открывает перед ними новые горизонты для 

глубокого понимания русской литературной традиции. Они знакомятся  
с культурными реалиями, отраженными в его произведениях, что позволяет 

формировать у них более широкий культурный контекст. Изучая язык через 

литературу, студенты учатся не просто говорить, но и мыслить на нём — 
осваивая культурные нюансы и приобретая навык точного, осознанного 

выражения идей и эмоций в реальных коммуникативных ситуациях. 
В контексте преподавания РКИ концепт «Москва» представляет собой 

богатый и многообразный источник для глубокого изучения как самого 

языка, так и культурных значений, связанных с этим культурным центром. 

Изучение Москвы позволяет иностранным студентам не только овладеть 

языковыми навыками, но и погрузиться в контексты и нюансы, связанные  
с русской культурой, историей и традициями. 

Столица полна таких уникальных культурных символов, как Красная 

площадь, Кремль, многочисленные театры и музеи, которые являются как 

важными достопримечательностями, так и значимыми элементами 

культурного наследия. 
В этом произведении концепция «Москва» раскрывается через 

разнообразные языковые средства, которые отражают как физическое, так и 

культурное обличие столицы. Мы подробно проанализируем ряд цитат из 

текста, сопоставляя их с языковыми единицами, используемыми для 

формирования значения концепта. 
«Я стоял посреди огромной площади, окруженной белоснежными 

храмами с золотыми маковками куполов, увенчанных крестами. Вдалеке 

виднелось длиннющее здание с миллионом окошек и зеленой крышей, в 

середине которой возвышалась такая же, как и купола, золотая башня» [3]. 
В этой цитате ярко представлены элементы архитектуры, которые 

традиционно ассоциируются с Москвой. Образы «белоснежные храмы» и 

«золотые маковки» создают положительное эстетическое восприятие города, 

подчеркивают его историческую значимость и культурные корни. 

Чередование архитектурных стилей, от православных храмов до современных 

зданий с «миллионом окошек», указывает на контраст и многообразие 

городской среды. 
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«Не знаю, как долго я блуждал по этим просторам, только вскоре 

очутился в роще. С одной стороны от нее виднелось то самой здание  

с миллионом окошек и реющим флагом на крыше, а с другой – сквозь деревья 

проглядывала красная кирпичная стена, простирающаяся в обе стороны до 

самого горизонта. Она была не просто высокой, а высоченной» [3]. 
В этой фразе «миллион окошек» создает образ величия и обширности 

зданий, символизируя мощь и значимость власти. Красная кирпичная стена 

Кремля, «простирающаяся до самого горизонта», представляя не только 

защиту, но и свои исторические корни — «высоченная» стена служит 

метафорой непреодолимости, олицетворяя силу и непреклонность. Описание 

рощи как некой промежуточной природной среды подчеркивает контраст 

между природой и архитектурой. 

«Почему это? – не понял он. – Служить в Кремле престижно. О таком 

любой мечтает»[3]. 
Здесь Кремль выступает как символ не только власти, но и социального 

статуса. Престиж службы в Кремле создаёт образ Москвы как места, 

связанного с элитой, маркером успеха и амбиций, к которому стремятся 

многие. 
«С одной стороны от меня был большой белый храм, чуть дальше еще 

один, немного поменьше. Напротив церквей возвышалось небольшое здание,  

к одному боку которого прилипло крыльцо, а вдалеке опять виднелся 

Сенатский дворец» [3]. 
Фразу можно оценить с точки зрения различных культурных и 

исторических ассоциаций. Архитектура Москвы, представленная в виде 

церквей и административных зданий, подчеркивает как религиозное, так и 

светское значение, которое город имеет в российской культуре. 
«Конечно, – ответила рыжуля. – В Кремле у всего есть названия, а это 

Тайницкий сад. – Она тоже осмотрелась кругом, а потом кивнула вперед: – 

Вон видишь светлое здание между двумя башнями? – спросила Юка и сразу 

добавила – Нам туда» [3]. 
Здесь автор положительно акцентирует внимание на важности памяти  

и истории. Упоминание конкретного места, Тайницкого сада, подразумевает, 

что каждое пространство в Москве имеет свою уникальную историю и 

значение. Это создает ощущение многослойности культурного наследия. 
Следует отметить, что большинство изучаемых языковых единиц 

формируют концепт «Москва» через описание ключевых мест и видных 
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деятелей, что предоставляет возможность углублённого анализа отражения 

культурных и исторических аспектов столицы в литературном тексте.  
Лингвокультурный концепт «Москва» является многоуровневым и 

многоаспектным, представляя собой не только географическое пространство, 

но и культурный, исторический, социальный и языковой контекст. 

Использование книг, таких как «Приключения кота Сократа в Кремле» 

М. Самарского, создаёт множество возможностей для работы с этим 

концептом в учебном процессе.  
Перспективы использования этого концепта в учебной работе с книгой 

Самарского заключаются в том, что она позволяет погрузиться  
в многообразие московской культуры и жизни. Через приключения кота 

Сократа студенты могут исследовать такие аспекты, как архитектурные 

особенности города, традиции и обычаи москвичей, а также современные 

реалии и проблемы. Сама по себе книга очень увлекательна и может 

заинтересовать читателей разных возрастов, тем самым расширяя аудиторию 

изучающих русский язык и культур. 
Форма работы с текстом может быть разнообразной: от чтения и 

обсуждения до проектной деятельности. Например, можно организовать 

групповое чтение с последующим анализом персонажей и ситуаций, которые 

вызывает книга. Это позволит студентам развивать навыки чтения, 

понимания текста и общения на русском языке. Также можно использовать 

интерактивные форматы, например ролевые игры, где студенты смогут 

разыграть сценку из книги и образно представить себе московскую 

действительность. 
Студенты могут организовать дискуссии по темам, связанным с 

культурой и традициями Москвы. Использование словарных головоломок 

может повысить интерес студентов к новым словам и терминологии, 

связанным с Москвой. Интуитивные карты, в свою очередь, будут 

способствовать систематизации знаний о городе и его символах. Можно 

организовать исследовательские проекты об исторических личностях, 

связанных с Москвой, или архитектурных особенностях города, что позволит 

студентам применить полученные знания на практике. 
Таким образом, анализ концепта «Москва» через призму книги 

Самарского позволяет иностранным студентам не только улучшить языковые 

навыки, но и глубже понять культурные и исторические особенности 

столицы, что делает обучение более осмысленным. Содержание книги 
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способствует формированию комплексного понимания концепта «Москва» 

как в языковом, так и в культурном контексте, что делает обучение более 

осмысленным и запоминающимся. Углублённое изучение языковых единиц, 
возможно, послужит стимулом для  более глубокого понимания русской 

культуры и языка и станет основой для активного вовлечения инофонов  
в изучение языка, создавая мотивацию для их дальнейшего обучения. 
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Аннотация: COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, имеет 

широкий спектр клинических проявлений, от легких до тяжелых форм  
с развитием осложнений. Многие пациенты после перенесенного заболевания 

испытывают длительные симптомы, включая усталость, одышку, мышечную 

слабость и когнитивные нарушения. Физическая реабилитация играет 

ключевую роль в восстановлении функций и улучшении качества жизни этих 

пациентов. Цель статьи — проанализировать эффективность различных 

программ физической реабилитации после COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, реабилитация, физическая реабилитация, 

постковидный синдром, эффективность, программы реабилитации, 

дыхательные упражнения, аэробные тренировки, силовые тренировки, 

телереабилитация. 
 

EFFECTIVENESS OF VARIOUS PHYSICAL REHABILITATION 
PROGRAMS AFTER COVID-19 

 
Batyalova Ekaterina Vladimirovna 

Scientific adviser: Gunina Ekaterina Vadimovna 
 
Abstract: COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 virus has a wide range 

of clinical manifestations, from mild to severe forms with the development of 
complications. Many patients experience long-term symptoms after suffering 
from the disease, including fatigue, shortness of breath, muscle weakness, and 
cognitive impairment. Physical rehabilitation plays a key role in restoring 
function and improving the quality of life of these patients. The purpose of the 
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article is to analyze the effectiveness of various physical rehabilitation programs 
after COVID-19. 

Key words: COVID-19, rehabilitation, physical rehabilitation, post-covid 
syndrome, effectiveness, rehabilitation programs, breathing exercises, aerobic 
training, strength training, telehabilitation. 

 
Физическая реабилитация занимает важное место в комплексной 

стратегии восстановления здоровья пациентов, перенесших COVID-19. Ее 

цели — вернуть утраченные физические функции, улучшить общее состояние 

и повысить уровень повседневной активности. При разработке программы 

физической реабилитации необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого человека, в том числе его возраст, пол, степень тяжести 

заболевания и наличие сопутствующих патологий. 
Существует широкий спектр методов и схем физической реабилитации, 

различающихся видами выполняемых упражнений и способами их 

проведения. Степень эффективности таких программ зависит от множества 

факторов, таких как структура занятий, интенсивность нагрузок, 

продолжительность курса и личные характеристики пациента. Данная статья 

ставит своей задачей изучить и обобщить сведения о действенности 

различных вариантов физической реабилитации у лиц, переболевших 

COVID-19, основываясь на имеющихся научных публикациях. 
Многочисленные научные исследования и практика показывают, что 

физическая реабилитация выступает надежным и действенным способом 

восстановления пациентов, переболевших COVID-19. Результативность 

различных программ определяется совокупностью их элементов  
и применением персонализированного подхода. 

Основные элементы программ физической реабилитации [1]: 
1. Упражнения для дыхания: Способствуют нормализации механизма 

вдоха-выдоха, увеличению объема лёгких, уменьшению чувства нехватки 

воздуха и улучшению соотношения вентиляции и кровотока в лёгких. 

Применяют диафрагмальное дыхание, технику дыхания через сжатые губы, 

растяжку грудной клетки и тренировки мышц вдоха с помощью специальных 

устройств. Особенно полезны пациентам с сильной одышкой и ограничением 

объёмов лёгких, поскольку эффективно облегчают симптомы. 
2. Кардиореспираторные тренировки: Основная цель — укрепить 

выносливость и адаптивность к физическим нагрузкам путём ходьбы, езды на 
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велосипеде или занятиях на эллипсоидном тренажёре. Уровень нагрузки, её 

длительность и интенсивность обязательно рассчитываются персонально 

исходя из начального уровня подготовленности больного, выраженности 

одышки и быстрой утомляемости. Принцип постепенного увеличения 

сложности (прогрессия) обязателен. 
3. Тренировки силы: Предназначены для восстановления потерянной 

мышечной массы и силы, характерных после продолжительных ограничений 

движения либо тяжёлого течения COVID-19. Обычно включают упражнения 

с собственным телом, резиновыми амортизаторами или небольшими 

утяжелителями для всех крупных мышечных групп. Повышение мышечной 

силы существенно облегчает повседневную деятельность и уменьшает 

усталость. 
4. Работа над балансом и координацией: Крайне важна для пациентов  

с неврологическими осложнениями COVID-19 или теми, кто долго пребывал 

в реанимации. Улучшает устойчивость тела и предупреждает падения. 
5. Растяжка и упражнения на гибкость: Восстанавливают 

мобильность суставов и снимают мышечное напряжение. 
Формы проведения программ реабилитации: 
1. Стационарная реабилитация: Осуществляется  

в специализированных клиниках или отделениях. Назначается пациентам, 

перенесшим тяжёлые формы COVID-19, имеющим серьёзные 

функциональные нарушения и нуждающимся в постоянном медицинском 

наблюдении и междисциплинарном подходе. 
2. Амбулаторная реабилитация: Это самый распространённый способ. 

Пациенты периодически приходят в клинику несколько раз в неделю. Такой 

формат обеспечивает профессиональный контроль, правильную организацию 

тренировок и безопасность при увеличении нагрузки. Клинические 

исследования свидетельствуют о высокой эффективности амбулаторных 

программ, приводящих к улучшению показателей функционирования и 

качеству жизни [2]. 
3. Домашняя реабилитация: Подходит пациентам с лёгким течением 

болезни или используется как продолжение стационарной/амбулаторной 

реабилитации. Требует высокой личной мотивации и чёткого следования 

рекомендациям врача. Хотя эффективность домашней реабилитации ниже 

контролируемых вариантов, она остаётся доступным вариантом для многих 

пациентов [3]. 
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4. Телереабилитация: Используется цифровые технологии для 

дистанционного проведения реабилитационных сеансов. Этот формат стал 

особо востребованным в пандемию. Научные исследования показывают, что 

телереабилитация сравнима по эффекту с классическими способами 

реабилитации для определённых категорий пациентов, главным образом  
в плане повышения переносимости нагрузок и уменьшения усталости, при 

правильном подборе участников и наличии технических условий. Её 

преимущества заключаются в доступности, экономии ресурсов и удобстве 

занятий дома [3]. 
Хотя количество исследований, изучающих реабилитацию после 

COVID-19, постоянно увеличивается, всё ещё сохраняются вопросы, 

нуждающиеся в дополнительном изучении.  
Физическая реабилитация — обязательная составляющая 

восстановления после COVID-19. Комбинация дыхательных, аэробных  
и силовых упражнений заметно улучшает выносливость, снижает одышку  
и утомляемость, положительно влияет на самочувствие и настроение. Формы 
реабилитации разнообразны: стационарная, амбулаторная, домашняя  
и телереабилитация, последняя зарекомендовала себя как удобный и 

эффективный метод. 
Подбор программы и упражнений должен быть сугубо 

индивидуальным, учитывая особенности каждого пациента. Необходимо 

дальнейшее исследование для выявления оптимальных решений и оценки 

долговременных результатов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические аспекты влияния 

физической культуры на формирование у человека устойчивости  
к жизненным вызовам. Для этого проанализированы механизмы воздействия 

спорта на стрессоустойчивость, саморегуляцию, самооценку и социальную 

адаптацию и представлены результаты различных исследований, 

подтверждающие важную роль регулярных занятий физической культурой  
в формировании психологической устойчивости личности. 

Ключевые слова: физическая культура, психологическая 

устойчивость, стрессоустойчивость, саморегуляция, ментальное здоровье. 
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Abstract: The article explores the psychological aspects of how physical 

culture contributes to resilience in the face of life challenges. It analyzes the 
mechanisms through which sports activities influence stress resistance, self-
regulation, self-esteem, and social adaptation. The paper presents research data 
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confirming the significant role of regular physical activity in developing 
psychological resilience. 

Key words: physical culture, psychological resilience, stress resistance, self-
regulation, mental health. 

 
Современная информационно насыщенная жизнь и постоянно 

ускоряющий темп жизни предъявляют к человеку все более высокие 

требования: стрессоустойчивость, эмоциональный контроль, способность  
к быстрой адаптации. В сложившихся условиях социальной нестабильности, 

информационной перегрузки и роста количества тревожных расстройств 

особое значение приобретает вопрос формирования психологической 

устойчивости. И одним из наиболее эффективных инструментов, 

способствующих развитию таких качеств, является занятие физической 

культурой и спортом. С позиции психологии, регулярная физическая 

активность влияет не столько на физиологическое, сколько на 

психоэмоциональное состояние человека, поскольку укрепляет ментальное 

здоровье и формирует устойчивость к жизненным трудностям. 
Многочисленные научные исследования подтверждают, что регулярные 

занятия физической культурой понижают уровень тревожности, депрессии, 

агрессии и эмоционального выгорания. По данным метаанализа, физические 

упражнения снижают риск развития депрессии на 26% [1]. 
Психологическая устойчивость представляет собой сложное качество 

личности, включая способность справляться с жизненными трудностями, 

сохранять эмоциональное равновесие и адаптироваться к изменяющимся 

условиям. Формирование этой устойчивости начинается в детском возрасте и 

во многом зависит от различных внешних и внутренних факторов, среди 

которых физическая активность занимает особое место [2, c. 133]. 
Психологическая устойчивость (ресилиентность) – это способность 

сохранять эффективность, эмоциональное равновесие и продуктивное 

поведение в условиях стресса, неопределенности или угрозы. Основные 

компоненты устойчивости: 

 эмоциональная регуляция; 

 когнитивная гибкость; 

 самоэффективность; 

 социальная поддержка; 

 позитивная самооценка [3, c. 81]. 
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Физическая активность оказывает значительное влияние на общее 

развитие личности, включая физический, психологический и социальный 

аспекты. У детей и подростков, активно занимающихся физкультурой  
и спортом, наблюдается улучшение не только физических показателей, но и 

повышение уровня психологической устойчивости. Физические нагрузки 

способствуют улучшению настроения и общего самочувствия за счет 

выработки эндорфинов – гормонов радости, которые помогают справляться 

со стрессом и повышают эмоциональный тонус [2, c. 158]. Регулярные 

занятия физкультурой также улучшают сон, способствуют развитию 

концентрации внимания и памяти, что положительно сказывается на учебной 

деятельности. Кроме того, физическая активность способствует 

формированию таких личностных качеств, как дисциплина, 

целеустремленность, настойчивость и уверенность в своих силах. Физическая 

культура, являясь деятельностью, требующей волевых усилий, 

самодисциплины и преодоления трудностей, прямо способствует развитию 

этих качеств. 
Рассмотрим психологические механизмы влияния спорта на 

устойчивость к жизненным вызовам. 
Формирование стрессоустойчивости – занятия физическими 

упражнениями имитируют ситуацию управляемого стресса, за счет чего 

организм учится справляться с внешними раздражителями. Исследование 

Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что люди, 

регулярно занимающиеся спортом, в два раза реже сообщают о хроническом 

стрессе [4]. 
Спорт требует соблюдения режима, преодоления усталости и работы 

над собой, что формирует настойчивость, терпение и внутреннюю 

дисциплину, то есть развивает саморегуляцию и волевые качества, которые 

являются особенно полезными при преодолении жизненных кризисов. 
Достижения в спорте (даже небольшие) повышает самооценку и 

уверенность, самоэффективность. По данным исследования, среди студентов 

медицинского университета, 72% участников, регулярно занимающихся 

спортом, отмечают повышение уверенности в себе по сравнению  
с контрольной группой [5]. 

Командные виды спорта и участие в спортивных мероприятиях 

способствуют формированию чувства принадлежности, взаимной поддержки, 

что очень важно в условиях социальной изоляции или стресса. 
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Теперь рассмотрим эмпирические данные и кейсы. 
Исследование, проведенное в 2024 году среди 312 студентов, показало, 

что уровень психологической устойчивости у студентов, систематически 

занимающихся физкультурой, был на 28% выше, чем у их менее активных 

сверстников [6, c. 22]. 
В другом исследовании респонденты, занимавшиеся спортом не менее 

3 раз в неделю, на 34% чаще сообщали о способности сохранять спокойствие 

и рациональное мышление в кризисных ситуациях [7]. 
В США долгосрочное исследование, проводимое на базе Университета 

Мичиган, охватывало период в 10 лет и включало более 5000 участников. 

Результаты исследования показали, что ребенок, активно занимавшийся 

спортом в школьные годы, сохранил более высокий уровень психологической 

устойчивости и в зрелом возрасте. Уровень тревожности и депрессии среди 

участников исследования был значительно ниже, а самооценка и 

удовлетворенность жизнью – выше, чем у тех, кто не занимался 

физкультурой [2, c. 135]. 
Исходя из вышеизложенного, для формирования психологической 

устойчивости посредством физической культуры можно рекомендовать: 

 включать в образовательные программы специальные тренировки, 

направленные на развитие саморегуляции (йога, дыхательные практики, 

адаптивный фитнес); 

 развивать доступные формы физической активности с элементами 

соревновательности и командной работы; 

 проводить семинары по осознанному подходу к занятию 

физической культурой, увязывая физическое и психологическое здоровье; 

 поощрять участие в спортивных клубах, марафонах, челленджах с 

акцентом на личностный рост, а не только на результат. 
Важность физической активности для развития психологической 

устойчивости у детей и подростков очевидна, но для максимального 

использования этого потенциала необходимо создание и внедрение 

эффективных программ и методик. Одним из первоначальных задач 

успешной программы является ее адаптация к различным возрастным 

группам и личным нуждам учащихся [2, c. 139]. 
Таким образом, физическая культура является мощным инструментом 

укрепления телесного и психического здоровья. Научные данные говорят  
о том, что регулярные занятия физической культурой способствуют 
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формированию компонентов психологической устойчивости – 
стрессоустойчивости, саморегуляции, уверенности и социальной 

включенности. В условиях нарастающих вызовов современного мира 

интеграция физической активности в повседневную жизнь становится 

необходимой стратегией сохранения психологического благополучия. 

Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемой частью укрепления 

психологического здоровья молодого поколения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации актерского 

тренинга в любительской театральной студии, акцентируется внимание на 

специфике подростковой аудитории. Актёрский тренинг рассматривается как 

комплекс упражнений и методик, направленных на развитие творческих 

способностей подростков, улучшение их коммуникативных навыков и 

раскрытие творческого потенциала. 
Ключевые слова: подростковый возраст, театральная студия, 

актёрский тренинг. 
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Abstract: The article is devoted to the organization of acting training in an 

amateur theater studio, focusing on the specifics of the teenage audience. Acting 
training is considered as a set of exercises and techniques aimed at developing the 
creative abilities of adolescents, improving their communication skills and 
revealing their creative potential. 

Key words: adolescence, theater studio, acting training. 
 
Театральное искусство прочно вошло в систему воспитания 

подрастающего поколения, предлагая уникальные возможности для 

всестороннего развития. Его преимущество заключается в объединении 

различных видов искусства: литературы, актерской игры, музыки, 

визуального оформления и других. Благодаря этому синтезу, театр способен 
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глубоко воздействовать на разум и эмоции, что особенно важно для 

формирования личности ребенка и подростка. 
Функции и задачи театрального творчества:  

 Познавательная функция. Театр является мощным инструментом 

познания мира, помогающим молодому поколению усваивать важные 

ценности и развивать понимание человеческой природы.  

 Регулятивная функция театра. Эта функция связана  
с формированием общественных норм поведения и ценностных ориентиров. 

 Эстетическая функция театра. Она заключается в развитии 

художественного восприятия, способности видеть красоту. 

 Развлекательная функция театра. Кроме своего серьезного 

воздействия на развитие личности, театр также служит средством отдыха  
и развлечения.  

В последние годы наблюдается растущий интерес к театральному 

творчеству среди подростков, Ольга Петровна Солодилова отмечает, что 

«…потребность познать себя и стремление открыть через постоянные 

рефлексии свою ускользающую сущность лишает подростка спокойной 

душевной жизни» [4, с. 37]. Театральное творчество может стать мощным 

инструментом для развития творческих способностей, коммуникативных 

навыков и эмоционального интеллекта подростка. Педагогу необходимо 

помочь раскрыть творческий потенциал, развить навыки и умения, а также 

помочь решить внутриличностные проблемы участника коллектива. Важно 

учитывать, что подростки находятся на этапе формирования своей 

идентичности, и театральное творчество может помочь им в этом процессе, 

предоставляя возможность для самовыражения и экспериментов  
с различными ролями.  

Развитие навыков участников коллектива предлагается осуществлять,  
в том числе посредством тренингов. Однако существующие комплексы 

упражнений, как правило, ориентированы на профессиональную аудиторию, 

такую как актеры и студенты профильных учебных заведений. В связи с этим 

возникает необходимость в тщательном отборе и адаптации тренинговых 

программ с учетом специфики любительского театрального коллектива и 

возрастными особенностями его участников. К сожалению, данная специфика 

не всегда принимается во внимание педагогическим составом. По словам 

К.С. Станиславского, «что-то есть в нашей педагогике, что убивает эту 

детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из 
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них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если 

объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского 

творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления — 
представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их 

зрелым годам, какого единства стремлений!» [3, с. 121]. 
В начале XX века Константин Сергеевич Станиславский совершил 

революцию в актёрском искусстве, разработав свою знаменитую систему. 

Раньше актёров учили, можно сказать, «наугад», а Станиславский предложил 
научно обоснованный подход. Он впервые попытался понять, как актёр 

может сознательно создавать образ и перевоплощаться в него. Главная задача 

системы – добиться, чтобы игра актёра была максимально правдивой и 

психологически убедительной. Станиславский первым создал систему 

упражнений и тренингов, которую потом продолжили развивать другие 

педагоги. Станиславский верил, что тренинг – это способ овладения 

актёрской техникой, и призывал относиться к упражнениям так, как танцор, 

музыкант, певец относятся к обязательным своим ежедневным экзерсисам и 

гаммам – гарантии сохранения себя в творческой «форме». Процесс обучения 

по Станиславскому можно разделить на два этапа: первый этап связан  
с постоянной работай над собой: умственные способности, воля, фантазия, 

воображение, эмоциональная память и т.д. Второй этап — это работа над 

ролью и перевоплощение в образ.  

Методика К.С. Станиславского предлагает разнообразные виды 

тренингов, каждый из которых направлен на развитие конкретных элементов 

актёрского мастерства. Эти тренинги формируют необходимые 

профессиональные навыки и развивают артистизм, позволяя актёру достигать 

высокой степени органичности и правдивости на сцене. Константин 

Сергеевич разработал три основных типа тренингов, и первым из них 

было самонаблюдение. Оно помогает актёру учиться осознанно фиксировать 

своё внутреннее состояние, привычки, реакцию на окружающий мир. 

Самонаблюдение развивает внимательность и наблюдательность, улучшает 

контроль над собственными эмоциями и поведением. Пример 

упражнения: ведение дневника наблюдений, описание собственных реакций 

на разные ситуации, фиксация интересных человеческих проявлений 

окружающих. Помимо него, разработано еще два вида тренинга, 

объединенных названием «туалет актера». Г.В. Кристи так описывает его 

содержание: «Туалет актера, по замыслу К.С. Станиславского, это 
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ежедневная тренировка внутренних, психологических и физических качеств, 
помогающих творчеству актера. «Туалет актера», представляющий собой 

выжимку из всех упражнений по системе, призван был укрепить, развивать и 

постоянно совершенствовать артистическую технику» [2]. Согласно 

Станиславскому, актерский тренинг призван подготовить актера  
к творческому процессу, сделав его более гибким и восприимчивым. Он 

помогает развить психофизические навыки, раскрыть природные таланты, 

избавиться от зажимов и приобрести необходимые качества, чтобы актер мог 

максимально эффективно воплощать свои роли.  
Как отмечалось ранее, система Станиславского получила дальнейшее 

развитие в работах других педагогов. Это привело к расширению спектра 

тренингов, которые теперь включали внутренние техники (направленные на 

развитие внимания, воображения и сценического взаимодействия), внешние 

техники выразительности (речевые и пластические тренинги), а также 

комплексные подходы, объединяющие оба направления.  
В своей книге «Тренинги по актёрскому мастерству» М.А. Малыхина 

выделила основные задачи освоения актерского тренинга. Вот некоторые 

из них:  

 способствовать развитию психофизического аппарата учеников;  

 стимулировать процесс исследования каждым учеником своего «Я», 

заинтересовать будущих актёров процессом изучения возможностей своих 

органов чувств, внимания, воображения;  

 сформировать специфическое психофизическое самочувствие 

(«готовность к творчеству»). 
Любительский детский театральный коллектив (студия) является 

эффективным инструментом социализации, воспитания и развития 

подрастающего поколения. Руководство детской студией требует особого 

подхода. Руководители-педагоги должны обладать глубокими знаниями 

теории и практики сценического искусства, иметь хорошие организаторские 

способности, любить детей и владеть методами индивидуальной работы с 

каждым ребенком. Педагогам важно проявлять чуткость, 

доброжелательность, терпимость, уважение к индивидуальным особенностям 

воспитанников. Составляя тренинг, всегда нужно учитывать возрастные 

особенности детей.  
В данной статье рассмотрим специфику подросткового возраста 

участников театрального коллектива. Для этого возраста характерны 
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следующие особенности: психологическое созревание, физиологическая 

перестройка организма, социальная адаптация, эмоциональная 

нестабильность и творческое самовыражение. Давайте рассмотрим это более 

подробно. Традиционная классификация определяет начало подросткового 

возраста в 11–12 лет и окончание в 14–15 лет. Если границы рассматривать 

шире, то подростковый возраст охватывает период от 11 до 17 лет. Его 

подразделяют на собственно подростковый (11–15 лет) и раннюю юность 

(15–17 лет). В это время они переживают интенсивные внутренние 

изменения:  пытаются понять себя, свои чувства и мысли, что часто приводит 

к внутренним конфликтам. Эти переживания, безусловно, влияют на их 

взаимодействие с миром и даже на их творческие проявления. Подростки 

склонны к глубокому самоанализу, эта повышенная рефлексия делает их 

открытыми для нового опыта и экспериментов. Для них крайне важно 

выразить себя, свои желания и стремления, получить признание и одобрение 

в обществе, особенно в кругу сверстников. Вместе с тем, подростковый 

возраст часто сопровождается неуверенностью и тревогой, что может 

создавать препятствия для свободного самовыражения, в том числе и на 

сцене. 
Подростки в период взросления сталкиваются с бурей внутренних 

переживаний, они стремятся разобраться в своих чувствах и мыслях, часто 

испытывая конфликтные эмоции, которые могут отражаться не только на их 

отношении к окружающему миру, но и на актёрском мастерстве. Из этого 

вытекает следующий факт: они демонстрируют повышенную рефлексию 

относительно своих эмоций и отношений, что делает их более 

восприимчивыми к новым опытам и экспериментам. Им важно заявить о себе 

и своих желаниях, стремятся к социальному признанию и принятию в группе. 

Подростки часто испытывают нерешительность и тревожность, что может 

помешать им свободно проявлять себя на сцене.  
Важно отметить, что во время актерского тренинга подростки могут 

преодолевать свои страхи и физические и психологические зажимы. 

Например, упражнения на доверие и импровизацию могут помочь снять 

барьеры и развить чувство свободы на сцене. То, как подростки 

воспринимают свои отношения с другими участниками коллектива, может  
в значительной степени определять их комфорт и готовность 

экспериментировать на сцене. Именно поэтому так важно, чтобы 

руководитель студии создавал дружелюбную и открытую среду, где каждый 
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чувствует себя принятым и ценным. В такой обстановке ребята охотно идут 

на эксперименты, учатся взаимодействовать друг с другом и получают 

удовольствие от совместного творчества.  
Также происходит физическое развитие: подростки быстро 

вытягиваются, меняются пропорции фигуры, увеличивается мышечная масса, 

что, конечно, влияет на силу и выносливость. Самое главное – начинается 

половое созревание, которое влечет за собой множество перемен. Ключевую 

роль во всех этих процессах играют гормоны. Именно они «виноваты»  
в резких перепадах настроения, изменениях в поведении и, конечно,  
в физическом состоянии. Подростки могут быть то безудержно веселыми, то 

вдруг впадать в грусть, и это совершенно нормально. В этот период 

усиливается внимание к своей внешности. Подросткам становится важно, как 

они выглядят, ведь внешний вид напрямую влияет на их самооценку и на то, 

как их принимают сверстники. И, конечно, подросткам присуща повышенная 

активность и непоседливость. Им сложно усидеть на месте, хочется 

двигаться, исследовать мир, пробовать что-то новое. Это время энергии и 

стремления к самовыражению.  
Проанализировав специфику данного возраста, мы приходим к выводу, 

что подросткам обязательно нужно давать тренинги на сценическое общение, 

потому что у них есть проблемы с коммуникативными навыками. Также  
в этом возрасте они уже способны выполнять упражнения на погружения 

себя, развивать ассоциативное мышление с дальнейшим обсуждением. 

Немаловажную роль будут играть тренинги на снятия телесных и 

эмоциональных зажимов. Выполняя данные тренинги, мы можем эффективно 

решать следующие проблемы, присущие подросткам: 

 Недостаточную уверенность в себе и страх публичных 

выступлений; сложности установления контактов и эффективного 

взаимодействия с другими людьми. Неумение ясно выражать свои мысли и 

желания. 

 Трудности в понимании собственного внутреннего состояния и его 

интерпретации. 

 Скованность движений и общая застенчивость. 

 Привычки скрывать свои истинные чувства и избегать искреннего 

проявления эмоций. 
Таким образом, использование и адаптация психофизических актерских 

тренингов позволит существенно улучшить коммуникативные навыки 
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подростков, расширить их эмоциональную палитру и способствовать 

раскрытию творческого потенциала. Правильная методика организации таких 

тренингов обеспечит комплексное развитие юных актеров и повысит 

эффективность работы театральной студии. К примеру, возьмём упражнение 

для разрядки эмоций из практики Л.В. Грачёвой: «Круги плача, круги смеха» 

(острое психотерапевтическое упражнение, активно воздействующее на 

«броню характера» – очаги хронических мышечных зажимов). Тренирует 

спонтанность реакций, аффективную память, переключение, обеспечивает 

психоэмоциональный разогрев, даёт психическую разгрузку и способствует 

уменьшению избыточных мышечных напряжений». Ход упражнения: на 

площадке выгораживаются стульями два круга – «круг плача» и «круг 

смеха»; нужно по очереди входить в каждый круг, оставаясь там, сколько 

хочешь, и плакать или смеяться, соответственно. Обстоятельства не задаются. 

[1, с. 38]. 
Такое упражнение можно преобразовать и выдвинуть следующие 

правила: для начала садимся на стул из «круга плача». Здесь можно дать волю 

своим чувствам: расскажите, что вас разочаровало, что раздражает, что 

вызывает грусть. Не сдерживайте себя, просто выпустите пар. Это как 

безопасный способ выплеснуть негатив. А когда почувствуете, что готовы, 

переходите на «Стул смеха». Здесь ваша задача – вспомнить все самые 

светлые и радостные моменты вашей жизни. Вспомните смешные истории, 

приятные встречи, достижения – все, что заставляет вас улыбаться. По сути, 

это упражнение – способ сбалансировать свои эмоции. Сначала вы даете себе 

возможность прочувствовать и выразить негатив, а затем переключаетесь на 

позитив, чтобы восстановить внутреннюю гармонию. Это как эмоциональная 

перезагрузка, которая подростку очень необходима.  
В заключение, можно сделать вывод, что организация актерского 

тренинга в любительских театральных студиях с учетом возрастных 

особенностей подростков является важной задачей. Педагогу нужно знать 

психологию каждого возраста, чтобы правильно отбирать упражнения и 

уметь их адаптировать под возраст детей. Важно четко определять цели 

тренинга, стремясь не только к развитию актерских навыков, но и к решению 

личностных и межличностных проблем, способствуя всестороннему 

развитию подростков. 
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Аннотация: В статье обращается внимание на проблему 

саморегуляции сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации  
в стрессовых ситуациях. В частности, рассматривается проблема психических 

состояний сотрудников ОВД. Показаны приемы и способы саморегуляции 

сотрудников. 
Ключевые слова: саморегуляция, приемы саморегуляции, сотрудники 

полиции, психология, стрессовые ситуации. 
 

SELF-REGULATION AND COPING STRATEGIES 
FOR POLICE OFFICERS 

 
Volkova Alisa Dmitrievna 

Sergienko Alexander Sergeevich  
 

Abstract: The article draws attention to the problem of self-regulation of 
employees the internal affairs bodies of the Russian Federation situations.  In 
particular, the problem of mental states of police officers is considered. Techniques 
and methods of self-regulation of employees are shown. 

Key words: self-regulation, self-regulation techniques, police officers, 
psychology, stressful situations. 

 
В условиях современного мира, где уровень угроз безопасности 

постоянно растет, важность подготовки сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД) к действиям в условиях стресса становится приоритетной задачей. 

Эффективное преодоление стрессовых ситуаций и развитие навыков 

саморегуляции имеют решающее значение для обеспечения не только личной 
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безопасности сотрудников, но и безопасности общества в целом. В последние 

годы наблюдается повышенный интерес к изучению методов, позволяющих 

полицейским справляться со стрессом, в том числе через 

психоэмоциональную подготовку, тренировки и использование технологий. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что сотрудники полиции 

подвергаются значительным эмоциональным и психологическим нагрузкам, 

что может привести к психическим расстройствам, снижению 

работоспособности и негативному влиянию на качество выполнения 

служебных обязанностей. В условиях увеличения числа стрессовых фактов, 

таких как работа с агрессивно настроенными гражданами, участие  
в задержаниях, а также реагирование на экстремальные ситуации 

(катастрофы, преступления и т.д.), возникла необходимость в разработке 

эффективных стратегий для саморегуляции и преодоления стресса. 
В отечественных исследованиях отмечается факт недостаточности 

конструктивных навыков адаптивного поведения у сотрудников полиции, 

необходимых в стрессовых ситуациях. Так, М. В. Пряхина с соавторами 

обсуждает частоту использования агрессивных форм и тактик соперничества, 

повышающих восприимчивость личности к стрессорам и актуализирующих 

применение копинг-стратегий пассивного или асоциального типа [1, с. 283]. 

Использование таких копинг-стратегий признается неэффективным, так как 

существующая проблема либо игнорируется (копинг-стратегия избегание), 

либо решается с помощью поведения, противоречащего требованиям 

профессии (асоциальное поведение, агрессивное поведение). Выбор  
в ситуации стресса копинг-стратегий пассивного или асоциального типа 

существенно повышает риск нарушения сотрудником полиции основных 

принципов деятельности: законности; уважения и соблюдения прав, свобод  
и законных интересов граждан; гуманизма. 

Ряд ученых, например В.Л. Марищук и М.А. Евдокимов, предложили 

классификацию основных факторов риска, способствующих возникновению 

стрессовых состояний у сотрудников правоохранительных органов [4, с. 291]. 
Они выделили три укрупненных группы стресс-факторов. К первой 

группе были отнесены социально-бытовые факторы, в их числе:  

 неудовлетворенность содержанием государственных ценностей, 

сомнения в их справедливости, несогласие с системой общественных 

отношений, своим местом в этой системе; 
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 недовольство условиями службы, отношением к себе командиров, 

начальников; 

 неудовлетворенность уровнем социальной защиты, денежным 

содержанием, плохими жилищными условиями; 

 отрицательного влияния нездорового климата в служебном 

коллективе. 
Саморегуляция является основой стабильного психоэмоционального 

состояния полицейских. Она включает в себя множество компонентов, таких 

как способность к самоконтролю, осознание собственных эмоций  
и адекватная реакция на стрессовые ситуации. Использование методов 

саморегуляции, таких как дыхательные практики, визуализация и медитация, 

может помочь сотрудникам справляться с угрозами и напряжением, повышая 

их психологическую устойчивость. Исследования показывают, что 

регулярная практика методов саморегуляции способствует улучшению 

психического здоровья и повышению уровня концентрации и внимания, что 

особенно важно в динамично меняющихся условиях работы полиции [2, с.91]. 
Значимой в исследовании саморегуляции является концепция 

осознанной саморегуляции, разработанная В.И. Моросановой. В рамках 

данной концепции саморегуляция рассматривается как процесс инициации 

и управления произвольной активностью. Это позволяет субъекту 

сохранять стабильность поведения, достигать поставленных целей, 

корректировать свое поведение в соответствии с социальными или 

профессиональными требованиями. Осознанная саморегуляция в рамках 

данной научной концепции понимается как система, в которой нашли 

отражение как регуляторные процессы планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, так и регуляторно-личностные 

свойства гибкости и самостоятельности субъекта [1, с. 283]. В работах 

зарубежных исследователей подчеркивается, что повышение осознанности 

и саморегуляции может рассматриваться в качестве стратегии борьбы  
с прокрастинацией. 

Стратегии преодоления стрессовых ситуаций могут варьироваться  
в зависимости от индивидуальных особенностей сотрудников. Важным 

аспектом является охват групповых и индивидуальных тренировок, 

направленных на формирование навыков взаимодействия с командой, что 

может значительно снизить уровень стресса в опасных ситуациях. Групповая 

терапия и тренинги могут помочь в создании поддерживающей атмосферы, 
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где сотрудники смогут обмениваться опытом и стратегиями, тем самым 

уменьшая влияние стресса. 
Произвольное переключение и концентрация внимания на 

определенных объектах, явлениях или процессах служит эффективным 

средством преодоления негативных психических состояний. Даже в самых 

сложных условиях работы, в моменты отдыха, когда позволяет ситуация, 

можно переключить внимание с того, что вызывает недовольство, страх, 

напряженность, на то, что более приятно, доставляет облегчение, 

удовольствие. Сталкиваясь с потерями и горем людей, испытывая усталость 

или беспокойство за результат работы, можно в моменты перерыва 

переключить и сконцентрировать внимание на приятных вкусовых 

ощущениях, зрительных образах (например, звездное небо или облако), 

телесных ощущениях расслабления и покоя. Это позволит быстрее 

восстановить силы и дольше работать без ощущения чрезмерной усталости. 

Или, например, мысли о возможном неблагоприятном исходе ответственного 

дела заменяются и внимание концентрируется на размышлениях  
о планировании и программировании необходимых шагов по его реализации 

(то есть, строится программа действий для достижения результата). 
Современные технологии, такие как использование мобильных 

приложений и платформ для онлайн-обучения, открывают новые горизонты  
в подготовке сотрудников к стрессовым ситуациям. В рамках подготовки 

сотрудников правоохранительных органов все чаще применяются 

современные образовательные методы. Они охватывают широкий спектр 

инструментов: от модульных программ с элементами обратной связи и 

специализированных видеоматериалов до моделирования ситуаций, 

требующих от полицейских демонстрации навыков самоконтроля  
в обстановке, имитирующей напряженные условия несения службы. 

Подобный комплексный подход не просто повышает интерес к обучению, но 

и способствует более прочному закреплению полученных знаний и умений 

[3, с. 252]. 
В свете современных требований, предъявляемых к сотрудникам 

полиции, особое внимание следует уделить совершенствованию их 

профессиональной подготовки. Опыт передовых подразделений показывает, 

что внедрение специализированных тренингов, направленных на 

формирование навыков психологической устойчивости и контроля над 

эмоциональным состоянием, существенно повышает эффективность работы  
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в экстремальных ситуациях. Важно, чтобы обучение включало не только 

теоретические знания, но и практические упражнения, имитирующие 

реальные условия несения службы. Такой комплексный подход позволит 

сформировать у полицейских необходимый запас прочности и обеспечит их 

адекватное реагирование на стрессовые факторы, тем самым способствуя как 

их личной безопасности, так и безопасности граждан. 
Помимо индивидуальных тренингов, жизненно важно внедрять 

комплексные меры по укреплению психологической стабильности на рабочих 

местах. Культивирование доверительной атмосферы, в которой сотрудники 

чувствуют себя вправе поделиться сложными переживаниями и получить 

квалифицированную поддержку, существенно снижает напряжение  
и улучшает общее самочувствие коллектива. Привлечение опытных 

психологов и других профильных экспертов в этом направлении 

представляется одним из ключевых факторов поддержания душевного 

равновесия и профессиональной компетентности личного состава, помогая им 

справляться с экстремальными ситуациями 
Выводы 
Таким образом, развитие навыков саморегуляции у сотрудников 

полиции для повышения их устойчивости к стрессу является частью успеха  
в работе. Выработка навыков управления собственным состоянием и умения 

эффективно справляться с профессиональными трудностями должно стать 

неотъемлемой частью подготовки кадров в системе органов внутренних дел. 

Подобный подход не только способствует повышению устойчивости  
к стрессовым факторам, неизбежным в служебной деятельности, но и создает 

благоприятную атмосферу для поддержания психического здоровья личного 

состава. В конечном счете, это напрямую влияет на качество выполнения 

поставленных задач, обеспечение законности и безопасности граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические понятия 

смысложизненных ориентаций и удовлетворенность трудом, выявлены 

ключевые результаты исследования, которые могут быть применены 

психологической службой для создания благоприятных условий 
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Удовлетворенность работой определяется как степень, в которой 

сотрудникам нравится их работа, при этом до сих пор нет единого мнения 

относительно того, включает ли она исключительно эмоциональные или 

также когнитивные процессы. Действительно, в то время как некоторые 

авторы, такие как Марк Фишер, указывают, что удовлетворенность работой 

представляет собой аффективную или эмоциональную реакцию на работу  
в целом, другие, такие как Вайс, определяют ее как положительное или 

отрицательное оценочное суждение, которое человек выносит о своей 

рабочей ситуации. Как утверждают Томпсон и Фуа, один из способов 

ответить на этот вопрос – рассматривать удовлетворенность работой с точки 

зрения двух концептуально различных категорий. С одной стороны, это 

когнитивная удовлетворенность работой, которая возникает в результате 

более осознанного процесса оценки характеристик работы и ее сравнения  
с когнитивным стандартом. С другой стороны, существует так называемая 

аффективная удовлетворенность работой, которая представляет собой 

одномерную конструкцию и отражает положительную эмоциональную 

реакцию сотрудника на работу в целом [2]. 
Трудовая деятельность является частью повседневной жизни многих 

людей, которые обычно проводят большую часть дня на своем рабочем месте 

и даже выполняют другие задачи дома, в нерабочее время. То, как работники 

справляются с требованиями работы, может быть или не быть причиной 

проблем, связанных с выгоранием, которые могут повлиять на их личную, 

рабочую и семейную сферы. Фройденбергер использовал концепцию 

синдрома выгорания в отношении рабочих, которые из-за своей работы 

должны были иметь периодические контакты с людьми, и что с годами эта 

задача порождала профессиональное выгорание [1]. 
Основываясь на этом подходе, Маслач углубляет эту концепцию и 

определяет его как хронический стресс на работе, вызванный постоянным 

контактом с клиентами, вызывая таким образом: эмоциональное истощение, 
которое относится к состоянию, возникающему, когда эмоциональные 

ресурсы для противостояния ситуации исчерпаны; Деперсонализация, когда 

человек начинает иметь крайне негативное мнение и отношение к другим,  
а также отсутствие достижений или ощущение недостатка навыков и неудач  
в выполнении задачи. Кроме того, это повышает возможные симптомы, 

связанные с выгоранием, которые могут быть физическими (например, 

головные боли, бессонница, мышечные боли); поведенческие (связанные  
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с прогулами на работе, агрессивным или дезадаптивным поведением, а также 

поведением, сопряженным с высоким риском); когнитивные (например, 

потеря ценностей, отсутствие ожиданий, низкая самооценка); эмоциональные 

(например, депрессия, тревога, раздражительность); и социальные (изоляция, 

межличностные и семейные конфликты) [4]. 
В современной психологии до сих пор не существует единого, четко 

зафиксированного и единого определения понятию «смысложизненные 

ориентации». Кроме того, оно часто используется в качестве синонимической 

замены таким понятиям, как «смысл жизни», «смысловые образования», 

«ценности» и «цели» [5].  
Следует отметить, что в психологической науке понятие «смысл» 

впервые стало использоваться при попытках объяснить цели и причины 

поведения личности. Одним из первых, кто начал рассматривать смысл  
в качестве научной категории, был З. Фрейд. Он, изучая проблему поиска 

смысла жизни, пришел к выводу о том, что конкретного ответа на данный 

вопрос не найти. 
Однако ученый отмечал, что научное исследование данной проблемы 

должно быть сосредоточено на раскрытии смысла и целей жизни на 

основании поведения конкретной личности. Согласно З. Фрейду, каждый 

человек стремится к счастью, поэтому наиболее вероятным смыслом жизни 

каждого человека выступает достижение счастья. При этом стремление  
к счастью складывается из двух составляющих. Первая – это отсутствие 

неудовольствия и боли, а вторая – это переживание сильнейшего 

наслаждения и чувств [2]. Таким образом, по З. Фрейду смысл жизни 

заключается в достижении счастья, которое характеризуется получением 

наслаждений, различного рода удовольствий и избеганием несчастий и 

болезней. 
Следует отметить, что в отечественной науке проблема смысла жизни  

и смысложизненных ориентаций была поднята в работах философов XIX 

века: Н.А. Бердяева, В.И. Несмелова, Е.Н. Трубецкого, В.В. Розанова,  
С.Л. Франка и других. В рамках их работ смысл жизни рассматривается 

двояко. Во-первых, он связывается главным образом с общественной и 

социальной стороной жизни личности. Во-вторых, смысл жизни 

рассматривается в качестве духовно-нравственных и личностных проблем, 

которая исходит из анализа и определения глубинных запросов души 

человека, выяснения предельных структур человеческого сознания, а также 
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соотношения природных, психологических и нравственных качеств индивида 

[2]. 
Психологический аспект проблемы смысла жизни и смысложизненных 

ориентаций раскрыт в работах отечественных ученых: К.А. Абульхановой-
Славской, Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, В.И. Долговой, Д.А. Леонтьева, 

В.Э. Чудновского и многих других. Так согласно А.А. Бодалеву смысл жизни 

является отраженной в сознании и переживаниях личности субъективной 

предельно значимой ценностью, которая выступает в качестве главного 

регулятора поведения [3]. 
Таким образом, наше предположение заключается в том, что 

смысложизненные ориентации и удовлетворенность трудом – это регулятор, 

особый механизм, направляющий деятельность личности с учетом ее 

смыслов, целей и ценностей. Они способствуют ориентированию человека  
в окружающей действительности, в профессиональной деятельности, 

обеспечивая ее эффективность. 
С целью изучения взаимосвязи особенностей смысложизненных 

ориентаций и удовлетворенность трудом работников в строительной 

организации.  
Основной задачей исследования было выявить, как смысложизненных 

ориентаций взаимосвязаны с удовлетворенностью трудом в строительных 

организациях.   
Психодиагностический инструментарий: «Удовлетворенность работой» 

В.А. Розанова и смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Выборка 

исследования: 78 человек, со стажем работы – от 5 до 25 лет, из которых 

64 мужчины и 14 женщин. В ходе исследования применялись 

математикостатистические метод обработки данных: критерий Ч. Спирмена 

для проведения корреляционного анализа.  
Результаты исследования по методике «Удовлетворенность работой» 

В.А. Розанова. 
Было выявлено, что только у 19 сотрудников присутствует степень на 

уровне «вполне удовлетворены работой», у 32% сотрудников присутствует 

степень на уровне «удовлетворены работой», у 18% респондентов 

присутствует степень на уровне «не вполне удовлетворены работой», у 18% 

респондентов присутствует степень на уровне «не удовлетворены работой»,  
и у 8% сотрудников присутствует степень на уровне «крайне не 

удовлетворены работой».  
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Тестирование 78 респондентов по методике смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева. В результате проведенного исследования 

направленного на осмысленности жизни было выявлено, что среди 

сотрудников организации: 24% имеют высокий уровень, а средний уровень 

имеют 71%, низкий уровень сотрудников имеет 5%. 
Анализируя полученные результаты, в ходе исследования были 

выявлены особенности смысложизненных ориентаций и удовлетворенность 

трудом работников. 
Для проверки гипотезы между смысложизненных ориентаций  

и удовлетворённость трудом, был использован коэффициент корреляции 

Спирмена. 
 

Таблица 1 
Матрица корреляций шкал смысложизненных ориентаций 

и уровня удовлетворенности работой 
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По методике В.А. Розанова, наиболее резкая и значимая корреляция 

была обнаружена между показателями осмысленности жизни  
и удовлетворенности работой. Это говорит о том, что большинство 

сотрудников имеют осмысленное отношение к жизни, ценностям и целям. 
Следовательно, обратная корреляция означает, чем выше уровень 

осмысленности жизни, тем выше уровень удовлетворенности работой. 
По показателю целей жизни было выявлена значимая корреляция 

между шкалами целей жизни и удовлетворенность трудом по методике 

В.А. Розанова. Это указывает на наличие у сотрудников организации 

больших планов на будущее, которые сотрудники осуществят в дальнейшем, 

однако очень важно наличие четких целей и задач для реализации. Исходя из 

этого, обратная корреляция гласит, что чем выше уровень целей жизни, тем 

выше удовлетворенность трудом.   
Сравнение показателей жизненного пути по методике В.А. Розанова 

выявило значимую корреляцию между показателями жизненного пути и 

удовлетворенностью работой. Это говорит о том, что сотрудники 

воспринимают свою жизнь как удовлетворительную, интересную  
и значимую. Таким образом, обратная корреляция означает, что чем выше 

уровень жизненного пути, тем выше уровень удовлетворенности работой. 
Индекс жизненной эффективности В.А. Розанова выявляет значимую 

корреляцию между жизненной эффективностью и удовлетворенностью 

работой и показывает, что сотрудники придают большое значение своему 

жизненному опыту и достижениям. Таким образом, обратная корреляция 

означает, что чем выше уровень жизненной эффективности, тем выше 

уровень удовлетворенности трудом. 
Сравнение по показателю локуса контроля – Я, позволило нам выявить, 

что существует значимая корреляция между шкалами локуса контроля – Я и 

удовлетворенностью работой по методике В.А. Розанова. Это 

свидетельствует о том, что такие преподаватели позиционируют себя как 

сильные личности с четкими целями и накопленным опытом. Следовательно, 

обратная корреляция означает, что чем выше уровень локуса контроля – Я, 

тем выше удовлетворенность работой.  
Согласно показателю локуса контроля жизни, данные практически 

совпадают с предыдущими показателями. Эти сотрудники обладают 

достаточной мудростью и опытом, чтобы полностью контролировать свою 

жизнь и брать на себя ответственность за нее. Следовательно, обратная 
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корреляция означает, что чем выше уровень локуса контроля над жизнью, тем 

выше удовлетворенность работой. 
Проведённое эмпирическое исследование показало, что чем больше  

у сотрудника организации выражена смысложизненных ориентаций  
в профессиональной сфере, тем более выражена удовлетворенность трудом и 

наоборот. По полученным результатам, мы можем сделать вывод, что 

существует связь между удовлетворенностью трудов и смысложизненных 

ориентаций. Наиболее остро выявлена значимая корреляция между шкалами 

осмысленность жизни и удовлетворенность трудом. Это указывает на то, что 

большинство сотрудников, осмысленно относятся к жизни, обладают 

ценностями и целями.  
Основываясь на выявленной взаимосвязи, предлагается ряд 

практических рекомендаций для повышения уровня психологической 

устойчивости сотрудников и создания более позитивной и продуктивной 

рабочей среды: 

 Организовать специализированные тренинги и образовательные 

мероприятия, нацеленные на развитие лидерских и управленческих навыков  
у руководителей. Особое внимание следует уделить эффективной 

коммуникации, эмоциональному интеллекту и способности адаптироваться  
к изменениям. 

Разработать программы адаптации для новых сотрудников, призванные 

интегрировать их в корпоративную культуру и способствовать принятию 

ценностей организации. 
Развивать корпоративные традиции, которые усиливают чувство 

принадлежности к коллективу и способствуют формированию сплочённой 

команды. 
Внедрить мотивационные системы, ориентированные на стабильность, 

ответственность и достижение результатов. Предусмотреть премирование, 

возможности карьерного роста, а также создание условий для 

профессионального и личностного развития сотрудников. 
Усовершенствовать процессы отбора руководителей, обеспечив 

соответствие их личных качеств типу корпоративной культуры, а также 

использовать методы оценки соответствия стиля управления установленным 

стандартам. 
В данной работе было проведено изучение и анализ, который позволил 

изучить особенности смысложизненных ориентаций и удовлетворенность 
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трудом. Полученные данные дополняют сведения об особенностях 

осмысленности жизни и могут быть использованы для построения работы, 

направленной на улучшение качества профессиональной деятельности. 
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Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева 
 
Аннотация: В статье проводится анализ существующих подходов  

к определению содержания эмпатии, как элемента психического развития 

человека. Рассмотрены особенности проявления и формирования эмпатии  
у детей подросткового возраста. Сформулированы подходы к определению 

эмпатии и критерии оценки ее проявленности. Определены педагогические 

условия, которые позволяют развивать и проявлять эмпатию у подростков.  
Ключевые слова: эмпатия, подростковый период, формирование 

эмпатии, педагогические условия, критерии оценки. 
 

FEATURES OF EMPATHY IN ADOLESCENCE 
 

Pavlova Nadezhda Alexandrovna 
 
Abstract: Тhe article analyzes existing approaches to determining the 

content of empathy as an element of human mental development. The features of 
the manifestation and formation of empathy in adolescent children are considered. 
Approaches to the definition of empathy and criteria for assessing its manifestation 
are formulated. The pedagogical conditions that allow developing and showing 
empathy in adolescents have been identified.  

Key words: empathy, adolescence, empathy formation, pedagogical 
conditions, evaluation criteria. 

 
Подростковый период является одним из наиболее сложных для 

коммуникации и выстраивания отношений как внутри сообщества 

сверстников, так и во взаимодействии со взрослыми. Одним из элементов 

успешной коммуникации и реализации собственных интересов является 

уровень сформированности эмпатии. Она позволяет выстраивать дружеские 

отношения, в которых так нуждаются подростки, предполагает полное 
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понимание действий и поступков других людей. В большинстве 

исследований, посвященных психологии подросткового периода, акцент 

делается именно на эмпатии как необходимом условии для успешного 

межличностного взаимодействия.  
В подростковом периоде особенно велика потребность в дружеских 

отношениях, которые предполагают стремление к полному пониманию и 

принятию другого, определяя интимно-личностный характер общения со 

сверстниками, а позднее и со значимыми взрослыми. При этом эмпатия  
в большинстве исследований рассматривается как условие, необходимое для 

успешного осуществления процесса общения и межличностной 

коммуникации. 
Исследование содержания «эмпатии» в научной литературе 

представлено достаточно широко. Сравнительная характеристика описания 

представленного термина приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «эмпатия» 

в научной литературе 
Автор  Определение  

К. Роджерс [9] Способность параллельно переживать эмоции другого человека, 

эмоционально отзываться на его переживания, распознавать 

эмоциональные состояния и адекватно реагировать на них 

И.Б. Бовина [3] Понятие включает когнитивную (знание о внутреннем состоянии 

другого) и аффективную (эмоциональное сопереживание) природу. 

Эмпатия – механизм познания другого и окружающего мира. 

Е.А. Царенкова 

[8] 
Эмпатия – психический процесс и личностная черта, связанная с 

эмоциональным откликом и пониманием 

Т.В. Корнилова 

[5] 
Способность входить в чужое эмоциональное состояние, 

сопереживать. Интеллектуальная идентификация собственных чувств 

с чувствами и мыслями другого человека 

 
Перечисленные в таблице 1 определения отражают многогранность и 

комплексность понятия эмпатии, включающего как эмоциональное 

сопереживание, так и когнитивное понимание внутреннего мира другого 

человека. 
Рассмотрим специфические черты, характеризующие проявление 

эмпатии в подростковом возрасте на рис. 1. Схематически отражены 
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основные особенности, характерные именно для данного возрастного 

периода. 
 

 
Рис. 1. Особенности проявления эмпатии у подростков 

Источник: составлено автором 
 
Опираясь на представленные на рисунке данные, можно сделать вывод  

о том, что подростковая эмпатия обладает специфическими особенностями, 

которые необходимо учитывать при взаимодействии с ними. Рассмотрим 

данные особенности более подробно. Прежде всего, эмпатия выступает  
в качестве эмоциональной основы межличностных отношений, 

определяющих базу коммуникации между подростками. На эту особенность 

обращают внимание в свое работе М.А. Кырова и Е.А. Кувалдина [6]. 

Содержательная часть данной особенности заключается а том, что  
в подростковом возрасте отношения строятся на эмоциональных 

впечатлениях и чувствах по отношению к другим людям. Эмпатия, в свою 

очередь, выступает как способность эмоционального отклика на переживания 

окружающих, что способствует установлению взаимопонимания и баланса  
в общении.  
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Особенность вариативности уровня эмпатии заключается широком 

диапазоне ее проявления. Н. И. Волчкова [4] отмечает, что именно спектр 

диапазона эмпатии становится базой для выработки поведенческих реакций  
у подростков: дети с высоким уровнем эмпатии чувствительны к нуждам и 

проблемам окружающих, умеют прощать, склонны к компромиссам, 

адекватно воспринимают критику и активно общаются, при этом они 

нуждаются в одобрении и могут расстраиваться при его отсутствии. 

Подростки с низким уровнем эмпатии испытывают трудности в установлении 

контактов и часто не понимают эмоциональные проявления других, но 

являются более устойчивыми к внешней оценке их действий.  
Одной из особенностей подросткового выражения эмпатии, на которую 

указывают  Н.П. Ансимова и О.В. Тютяева [2], это связь ее с потребностью  
в осуществлении дружеских отношений. Подростковый возраст 

характеризуется особой потребностью в дружбе, которая предполагает 

стремление к полному пониманию и принятию другого человека. Авторы, на 

основании поведенного исследования, формулируют вывод о том, что именно 

эмпатия лежит в основе формирования таких отношений и способствует 

развитию нравственных ценностей и социальной ответственности. 
Специфика подросткового периода развития – крайняя эмоциональная 

неустойчивость, которая усугубляется изменением гормонального фона, 

влияющим на базовые психически реакции организма. Это приводит к тому, 

что эмоциональная лабильность подростков осложняет формирование 

устойчивой эмпатии. Как показывают исследования, проведенные 

Н.И. Волчковой [4], в данном возрастном периоде переживания становятся 

глубже и устойчивее, расширяется круг социально значимых явлений, 

вызывающих эмоциональный отклик. Вслед за эмоциональной 

нестабильностью, определяющей изменение эмпатических реакций, 

происходит более выраженное проявление эмпатии в поведении, на что 

указывают в своей работе В.П. Андронов и А.О. Гриднев [1]. Эмпатичные 

подростки проявляют такие формы поведения, как отзывчивость, альтруизм, 

внимание к эмоциональному состоянию других, стремятся помочь  
и поддержать. Важным условием развития эмпатии является свободное 

выражение чувств и принятие переживаний без критики, для чего необходимо 

создание благоприятны социальных и педагогических условий.  
В подростковом периоде выделяются характерные особенности 

проявления переживания: они могут испытывать как эмпатическую заботу 
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(стремление помочь и поддержать), так и эмпатический дистресс (тревогу и 

дискомфорт при наблюдении страданий других). Способность  
к сопереживанию связана с умением принимать точку зрения другого  
и включаться в совместное решение проблем, на что указывают в своем 

исследовании М.О. Суханова и Е.В. Шерягина [7]. 
Необходимо отметить, что в подростковом возрасте развивается 

самосознание и интерес к собственной личности, что влияет на способность  
к эмпатии. Общение со сверстниками становится ведущей деятельностью,  
в ходе которой осваиваются нормы социального поведения и моральные 

ценности, что подчеркивает важность развития эмпатии к подростковому 

возрасту. Формирование эмпатии у подростков требует создания 

комплексной психолого-педагогической среды, включающей диагностику, 

подготовку педагогов, коллективную и творческую деятельность, 

эмоциональную поддержку, активные методы обучения и взаимодействие  
с семьёй. Работа должна быть системной и учитывать индивидуальные 

особенности подростков, что способствует развитию нравственных чувств  
и успешной социализации. 

Заключение. Итак, эмпатия в подростковом возрасте – это сложный, 

многоаспектный процесс, который развивается на фоне эмоциональной 

нестабильности, потребности в дружбе и принятии, а также формирования 

нравственных ценностей. Важность формирования и развития эмпатии, 

наравне с навыком ее проявления в повседневном общении, способствует 

успешному межличностному взаимодействию, развитию гуманистических 

качеств и социальной адаптации подростков.  
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Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева 
 
Аннотация: В статье перечислены современные подходы  

к определению содержательной части эмпатии, выделены особенности 

проявления эмпатии у подростков. Наличие эмпатии рассматривается  
в качестве одного из ключевых условий проведения успешной коммуникации 

со сверстниками и со взрослыми для детей подросткового возраста. Автор 

описывает педагогические условия, которые необходимо реализовать  
в практике работы с подростками для успешного развития и проявления 

эмпатии в исследуемой возрастной группе. 
Ключевые слова: эмпатия, подростковой период, эффективная 

коммуникация, педагогические условия, педагогическая среда. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF EMPATHY IN ADOLESCENTS 

 
Pavlova Nadezhda Alexandrovna 

 
Abstract: The article lists modern approaches to defining the content of 

empathy, highlights the features of empathy in adolescents. The presence of 
empathy is considered as one of the key conditions for successful communication 
with peers and adults for adolescent children. The author describes the pedagogical 
conditions that must be implemented in the practice of working with adolescents 
for the successful development and manifestation of empathy in the age group 
under study. 

Key words: empathy, adolescence, effective communication, pedagogical 
conditions, pedagogical environment. 

 
Введение. В современных условиях активного перехода коммуникации 

детей  школьного возраста в цифровое пространство возникает проблема 
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обеспечения эффективного взаимодействия осуществления межличностного 

общения. Навыки коммуникации вне цифрового формата у современных 

детей могут быть нарушены, что препятствует их полноценному общению со 

сверстниками и взрослыми, снижает качество получения образования и 

провоцирует ряд иных проблем. Коммуникация в современном мире 

выступает базисом обучения, развития и выстраивания социальных 

взаимодействий. Особенно остро данная проблема стоит для подростков, 

коммуникация которых итак осложнена возрастными особенностями 

развития. Важнейшим элементом для общения становится навык эмпатии, 

который должен быть хорошо развит. Для образовательной организации 

частью решаемых задач становится формирование и развития эмпатии  
у обучающихся, в том числе в подростковом возрасте.  

Понятие эмпатии. Представление об эмпатии, как части психических 

процессов подростков, в научной литературе представлено множеств 

подходов и мнений. О.В. Гукаленко [2] рассматривает эмпатию в качестве 

одной из форм проявления эмоционального интеллекта, который 

обеспечивает не только возможность успешной коммуникации, но 

рассматривается в качестве ключевого критерия социальной адаптации  
и успешности. Такой подход видится достаточно сбалансированным  
и позволяет выделить прикладные аспекты развития эмпатии в рамках 

реализуемого психолого-педагогического процесса.  
Е.М. Калинкина и Н.Ю. Камракова [3] в своей работе предлагают 

рассматривать эмпатию в качестве элемента выстраивания доверительных 

отношений, необходимых для качественной и эффективной коммуникации со 

сверстниками и  взрослыми. Авторы статьи пишут, что «один без особых 

усилий ведет диалог, эмоционально поддерживает своего собеседника, 

создает положительную и доброжелательную атмосферу в общении, заводит 

новые знакомства и, в целом, - вызывает симпатию у своего окружения»  
[3, c. 320]. Данный подход видится достаточно обоснованным  
и предусматривает прикладной аспект развития эмпатии. В ходе 

проведенного исследования 143 школьников 5 – 6 классов авторы статьи 

определили, что специально созданные педагогические условия. 

Направленные на развитие эмпатии у детей среднего школьного возраста 

показывают высокий уровень эффективности в развитии данного качества. 

Направленность занятий на «формирование умений понимать свои и чужие 

эмоции, переживать и осознавать эмоциональный отклик, подстраиваться под 
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эмоциональное состояние человека и прогнозировать его изменение, 

создавать позитивные установки и благоприятную атмосферу в общении, 

способствует развитию эмпатии в совокупности составляющих ее 

компонентов» [3, c. 322]. 
С.П. Манхирова рассматривает эмпатию как элемент эффективного 

межличностного взаимодействия, опираясь на приоритет в выборе 

педагогических технологий на использование игровых элементов, поскольку 

они «не требуют от подростков особых способностей и навыков, являются 

эффективным средством общения и способствует снятию эмоционального и 

физического напряжения, гармонизации эмоциональной сферы» [4, с. 294]. 

Данный подход видится достаточно ограниченным, поскольку представляет 

только один из совокупности педагогических подходов, позволяющих 

обеспечить развитие эмпатии у подростков. 
Обобщая приведенные подходы к определению эмпатии, 

представленные в литературе, оформим понятие, сформулированное в работе 

К. Роджерса, на которое будем опираться при анализе в рамках данного 

исследования: «эмпатия представляет собой способность параллельно 

переживать эмоции другого человека, эмоционально отзываться на его 

переживания, распознавать эмоциональные состояния и адекватно 

реагировать на них» [5]. 
Педагогические условия развития эмпатии. Для формирования эмпатии, 

как части личности подростка необходима систематическая работа в рамках 

образовательной и воспитательной деятельности, направленная на развитие  
у него этих качеств. На основании анализа литературных источников  

систематизирует ключевые требования к педагогической среде, которые 

должны обеспечить необходимые условия для развития эмпатии у подростков 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Педагогические условия развития эмпатии у подростков 

Педагогическое условие Описание и обоснование 

Диагностика уровня 

эмпатии 
Определение актуального уровня развития эмпатии у 

подростков с помощью психологических методик для 

последующего целенаправленного развития. 

Профессиональная 

готовность педагогов 
Повышение компетентности педагогов в области психолого-
педагогических основ эмпатии, применение специальных 

программ и тренингов. 
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Продолжение таблицы 1 
Коллективная 

организация 

деятельности 

Вовлечение подростков в коллективные творческие, 

исследовательские, игровые и проектные виды деятельности, 

которые формируют заботу и взаимопомощь. 

Эмоционально 

насыщенная атмосфера 
Создание в образовательной среде доброжелательной, 

эмоционально поддерживающей атмосферы, 

способствующей эмоциональной вовлечённости подростков. 

Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

Проектирование совместной деятельности с учётом 

психологических и возрастных характеристик подростков для 

максимальной эффективности развития эмпатии. 

Использование 

активных 

педагогических 

технологий 

Внедрение игровых методов, кейс-технологий, проектной 

деятельности, психогимнастики и других интерактивных 

форм обучения. 

Систематичность и 

целенаправленность 

работы 

Регулярное проведение занятий и мероприятий, 

направленных на развитие эмпатии, с чётким алгоритмом и 

этапами реализации. 

Взаимодействие с 

семьёй и социумом 
Включение родителей и социального окружения в процесс 

воспитания эмпатии, создание условий для реальных 

межличностных отношений. 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение и 

коррекция 

Организация индивидуальной и групповой 

психокоррекционной работы с подростками для развития 

эмоциональной отзывчивости и понимания других. 

Формирование 

нравственных чувств и 

ценностей 

Воспитание сопереживания, поддержки, сочувствия как 

основы эмпатии в рамках нравственно-эмоционального 

развития личности. 

Источник: составлено автором на основании данных [2-4] 
 
В соответствии с представленными данными видно, что для 

эффективной работы с подростками по развитию эмпатии необходимо 

осуществление комплексной работы, включающей многоуровневую систему: 

от профессиональной подготовки педагога до выстроенной системы 

формирования нравственных чувств и системы ценностей, транслируемых  
в процессе развития личности на протяжении всего педагогического процесса 

в рамках обучения в образовательной организации.  
С.М. Гайдаренко и М.А. Мартынова [1] делают акцент на наличии 

необходимой способности к эмпатии, прежде всего, у самого педагога, иначе 

все реализуемые условия будут неэффективными. Данный подход видится 

обоснованным, поскольку дети хорошо умеют определять настоящую 

личность педагога. При наличии необходимых навыков педагога и создании 
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педагогических условий развития эмпатии для подростков могут быть 

использованы следующие способы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Способы развития эмпатии 

у подростков в образовательной организации 
Источник: составлено автором по данным [1, c. 157] 

 
Обязательным элементом развития личности становится диагностика, 

которая позволяет не только определить текущий уровень сформированности 

эмпатии у конкретного подростка, но и отслеживать динамику показателя. 

Такой подход позволяет определить эффективные подходы для различных 

возрастных групп и отсеять те условия, которые не показывают высокого 

уровня корреляции.    
Заключение. Итак, формирование эмпатии у подростков требует 

создания комплексной психолого-педагогической среды, включающей 

диагностику, подготовку педагогов, коллективную и творческую 

деятельность, эмоциональную поддержку, активные методы обучения  
и взаимодействие с семьёй. Работа должна быть системной и учитывать 

индивидуальные особенности подростков, что способствует развитию 

нравственных чувств и успешной социализации. 
 
 
 

Способы развития 

эмпатии 

Деловая игра 

Анализ ситуаций или поступков \ 

поведения 

Тренинги для школьников 
(на сплочение, на доверие, на 

взаимовыручку и т.д.) 
Классные часы 

(беседы по темам «эмоции») 

Работа в парах или группах 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния социальных 

сетей на самооценку подростков в современном мире. Обосновывается 

актуальность исследования в связи со значительной ролью социальных сетей 

в формировании социальной среды подростков и их психологическом 

развитии. Представлен теоретический обзор подходов к пониманию 

самооценки в психологии, начиная с концепции У. Джеймса и заканчивая 

работами отечественных психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева  
и К. Левина. Подчеркивается важность учета социального контекста  
и взаимодействия с окружающими в процессе формирования самооценки,  
а также связь самооценки с уровнем притязаний и мотивацией к достижению 

целей. 
Ключевые слова: самооценка, подростки, социальные сети, 

социальное сравнение, кибербуллинг, киберсоциализация, интернет, 

психологическое развитие. 
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Abstract: Тhe relevance of the study is substantiated in connection with a 
significant role of social networks in the formation of the social environment of 
adolescents and their psychological development. A theoretical review of 
approaches to understanding self -assessment in psychology is presented, starting 
with the concept of W. James and ending with the works of domestic psychologists 
S.L. Rubinstein, A.N. Leontyeva and K. Levin. The importance of taking into 
account the social context and interaction with others in the process of forming self 
-esteem, as well as the connection of self -esteem with the level of claims and 
motivation to achieve goals, is emphasized. 

Key words: self -esteem, adolescents, social networks, social comparison, 
cyberbulling, cybersocialization, Internet, psychological development. 

 
Современный мир характеризуется стремительным развитием 

информационных технологий, в частности, социальных сетей. Эти 

платформы стали неотъемлемой частью жизни подростков, формируя их 

социальную среду и оказывая значительное влияние на их психологическое 

развитие, в том числе, на самооценку. Влияние социальных сетей на 

самооценку подростков – это сложная и многогранная проблема, требующая 

тщательного изучения. С одной стороны, социальные сети предоставляют 

подросткам возможности для самовыражения, общения и получения 

социальной поддержки, что может способствовать повышению самооценки.  
С другой стороны, постоянное сравнение себя с другими пользователями, 

столкновение с кибербуллингом и необходимость соответствовать 

идеализированным стандартам красоты и успеха, транслируемым  
в социальных сетях, могут негативно сказываться на самооценке подростков, 

приводя к неуверенности в себе, тревожности и депрессии. 
Самооценка – это сложная психическая структура внутреннего мира, 

отражает характер самоотношения личности, степень ее самоуважения, 

уровень притязаний, принятие или отвержение себя. Уровень самооценки 

оказывает непосредственное влияние на мотивацию, целеполагание и выбор 

стратегий поведения, а также может различаться в разных сферах 

деятельности [2, с. 99]. 
Предшественником современных исследований самооценки  

и механизмов её формирования можно считать Уильяма Джеймса, 

предложившего одну из первых концептуальных моделей. В его понимании 

самооценка, как субъективное переживание, проявляется в континууме 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

192 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

чувств: позитивный полюс (самодовольство) и негативный полюс 

(недовольство) [2, с. 100]. 
Предложенная Джеймсом биполярная модель положила начало 

дальнейшим исследованиям, однако, она не учитывала роль социального 

контекста в формировании самооценки. Впоследствии, отечественные 

психологи, такие как С.Л. Рубинштейн, внесли значительный вклад  
в понимание взаимосвязи самооценки и взаимодействия с окружающими. 

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн, рассматривая самооценку  
в контексте самосознания, видел её не как биполярную структуру, а как 

интегральное образование, тесно связанное с восприятием человека другими 

людьми. По его мнению, самооценка является «стержнем личности», 

формирующимся на основе как внешней оценки со стороны окружающих, так 

и внутренней оценки индивидом самого себя [7, с. 112]. 
А.Н. Леонтьев, один из основоположников деятельностного подхода в 

психологии, рассматривал самооценку как существенное условие 

превращения индивида в личность. Он подчеркивал, что развитие самооценки 

связано с осознанием человеком своей деятельности, своих мотивов и целей, 

а также с оценкой этой деятельности со стороны окружающих [6, с. 2]. 
В контексте исследования самооценки, особенно в связи с уровнем 

притязаний личности, важно обратиться к работам Курта Левина, пионера  
в изучении мотивации и поведения в групповой динамике. Левин определял 

уровень притязаний как стремление индивида к достижению цели, 

характеризующееся определенным уровнем сложности и трудности, который 

человек считает для себя достижимым [5, с. 205]. 
Взаимосвязь между самооценкой и целеполаганием находит отражение 

в теории самодетерминации (ТСД) Э. Деси и Р. Райана. ТСД акцентирует 

внимание на роли внутренней мотивации и автономии в процессе достижения 

целей и, как следствие, в формировании здоровой самооценки. Согласно 
ТСД, цели можно разделить на два основных типа: автономные (внутренние) 

цели, генерируемые человеком самостоятельно на основе внутренней 

мотивации, личных интересов и ценностей, и контролируемые (внешние) 

цели, заданные извне. Достижение автономных целей оказывает более 

позитивное влияние на самооценку, поскольку такие цели отражают 

истинные потребности и ценности человека. Современные исследования 

подтверждают связь между автономной мотивацией, достижением целей  
и позитивной самооценкой [6, с. 8]. 
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Следовательно, в процессе целеполагания подросток может 

ориентироваться как на цели, реализуемые ради получения 

непосредственного удовольствия и удовлетворения собственных 

потребностей, так и на цели, выступающие лишь в качестве инструмента для 

достижения чего-то более значимого, но не всегда напрямую связанного  
с внутренним благополучием. Разграничение внутренних и внешних целей 

приобретает особую актуальность в современной психологии мотивации. 

Внутренние цели направлены на непосредственное удовлетворение базовых 

психологических потребностей личности, таких как потребность в автономии, 

компетентности и связанности с другими людьми. К внешним целям относят: 

накопление материального богатства, создание привлекательного имиджа или 

достижение славы и признания.  
В настоящее время особый интерес представляют работы таких 

отечественных ученых, как Л.В. Бороздина и Д.А. Леонтьев, внесших 

значительный вклад в изучение мотивации, ценностей и личностного смысла 

[6, с. 12]. 
Основными функциями самооценки, рассматриваемой  

с психологической точки зрения, будут сложные процессы, опосредующие 

взаимодействие личности с собой и окружающим миром, а именно 

регуляторная, защитная, развивающая, рефлексивная, эмоциональная, 

адаптационная, прогностическая, коррекционная, ретроспективная, 

мотивационная, терминальная [7, с. 141]. 
Таким образом, самооценка, реализуя широкий спектр функций, играет 

ключевую роль в формировании целостной и адаптивной личности, 

обеспечивая регуляцию поведения, защиту от негативных воздействий, 

стимулирование развития, рефлексию, эмоциональное благополучие, 

адаптацию, планирование, контроль и мотивацию деятельности. 
Рассмотрение роли социальных сетей в жизни современных подростков 

является особенно важным, поскольку они стали неотъемлемой частью их 

повседневной коммуникации и социализации.  
Для подростков социальные сети стали важным инструментом 

социализации, предоставляя возможности для оперативной и доступой 

коммуникация, самовыражения и поиска идентичности, получения 

социальной поддержки и признания, получения информации и развлечений 

[1, с. 215]. 
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В целом, социальные сети могут оказывать положительное влияние на 

самооценку подростков, особенно в тех случаях, когда они используются для 

поддержания связей с друзьями и семьей, развития интересов и талантов, 

участия в общественно полезной деятельности [1, с. 219]. 
Ряд исследований свидетельствует о том, что социальные сети могут 

оказывать положительное влияние на самооценку подростков, особенно  
в случаях, когда они используются, для дисрегуляции времени и отрыва от 

реальности, деперсонализации и искажения идентичности, неискренности  
и обмана [1, с. 223]. 

В результате развития социальных сетей у подростков формируется 

двойственная реальность: одна, существующая в физическом мире, и другая, 

разворачивающаяся в виртуальном пространстве. Поддержание и 

конструирование обеих реальностей становится необходимым условием для 

успешной социальной адаптации и формирования позитивного будущего. 

Именно в этом контексте возникает необходимость рассмотреть явление 

киберсоциализации, которое определяет процесс адаптации личности  
к виртуальному миру. 

Киберсоциализация – это сложный и многогранный процесс, 

представляющий собой не только усвоение индивидом норм и ценностей, 

принятых в онлайн-среде, но и качественное изменение структуры личности, 

ее потребностно-мотивационной сферы, мировоззрения и даже идентичности 

под воздействием современных информационно-коммуникационных 

технологий [3, с. 11]. 
В 2016 году было проведено исследование, которое выявило тревожную 

тенденцию: уровень уверенности в себе у девочек-подростков за последние 

несколько лет значительно снизился. Если в 2007 году высокой самооценкой 

обладали 4194 девочки из выборки, то к 2016 году этот показатель упал до 

3394, то есть только одна из трех девочек-подростков чувствует себя 

уверенно и позитивно оценивает себя. В то же время данные, полученные от 

подростков мужского пола, свидетельствуют о значительно более высоком 

уровне самооценки – около половины мальчиков демонстрируют уверенность 

в себе. Этот гендерный разрыв в самооценке подростков вызывает серьезную 

обеспокоенность и требует дальнейшего изучения [8, с. 53]. 
Исследование выявило прямую связь между снижением самооценки  

у девочек-подростков и их активностью в онлайн-среде. Анализ данных 

показал, что участницы опроса с низким уровнем самооценки, как правило, 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

195 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

чаще подвергались критике и издевательствам в социальных сетях. Подобные 

проявления агрессии и травли в онлайн-пространстве, получившие название 

«кибербуллинг», оказывают разрушительное воздействие на психическое 

здоровье подростков. Кибербуллинг проявляется в виде агрессивных или 

унизительных комментариев, распространения порочащей информации, 

создания фейковых аккаунтов и других форм онлайн-преследования, которые 

формируют негативный опыт общения в сети, приводят к социальной 

изоляции, ухудшению эмоционального состояния и, как следствие,  
к снижению самооценки [4, с. 118]. 

Девочки-подростки более склонны к киберкоммуникативной 

зависимости, чем мальчики. А.В. Тончева определяет 

киберкоммуникативную зависимость как пристрастие к общению  
в социальных сетях. Подростки часто демонстрируют в сети 

идеализированные версии своей жизни, что может вызывать зависть и 

негативное сравнение собственной жизни, расшатывая самооценку [4, с. 119]. 
Социальные сети, безусловно, являются мощным инструментом, 

который оказывает существенное влияние на социализацию и самооценку 

подростков. Предоставляя широкие возможности для общения, 

самовыражения и получения информации, они одновременно несут в себе и 

риски. Формирование двойственной реальности требует от подростков 

умения критически оценивать информацию и осознанно использовать 

социальные сети, сохраняя баланс между виртуальным и реальным миром. 

Дальнейшие исследования необходимы для более глубокого понимания 

механизмов влияния киберсоциализации на формирование личности, 

изучение долгосрочных последствий использования социальных сетей на 

самооценку подростков и разработки эффективных стратегий (программм) 

профилактики и коррекции негативного влияния социальных сетей  
на самооценку подростков. 
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Аннотация: В статье исследуется процесс проникновения и 

трансформации конфуцианства во Вьетнаме с периода китайского господства 

и до его расцвета при династии Поздних Ле. Показано, как изначально 

конфуцианство использовалось как инструмент культурной ассимиляции, но 

после обретения Вьетнамом независимости (X в.) стало основой 

государственной идеологии. Особое внимание уделено роли 

экзаменационной системы и деятельности Ле Тхань Тонга, 

способствовавшего институционализации конфуцианских норм. 

Анализируется взаимодействие конфуцианства с вьетнамской традицией, 
 а также его влияние на формирование вьетнамской политической и 

социальной системы. 
Ключевые слова: конфуцианство, Вьетнам, династия Поздних Ле, 

китайское влияние, буддизм, экзаменационная система, идеология. 
 

CONFUCIANISM IN VIETNAM: FROM CULTURAL 
ASSIMILATION TO STATE IDEOLOGY 

 
Klimbovskaya Ekaterina 

Scientific adviser: Mukhametzyanov Rustem Ravilevich 
 
Abstract: The article explores the process of the introduction and 

transformation of Confucianism in Vietnam from the period of Chinese rule to its 
flourishing under the Later Le dynasty. It demonstrates how Confucianism was 
initially used as a tool of cultural assimilation but, following Vietnam’s 

independence in the 10th century, became the foundation of state ideology. 
Particular attention is given to the role of the examination system and the efforts of 
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Le Thanh Tong, who contributed to the institutionalization of Confucian norms. 
The article also analyzes the interaction between Confucianism and Vietnamese 
traditions, as well as its influence on the development of Vietnam’s political and 

social systems. 
Key words: сonfucianism, Vietnam, Later Le dynasty, Chinese influence, 

Buddhism, examination system, ideology. 
 
На протяжении тысячелетий зависимости Вьетнама от Китая (период 

«Северного господства») процессы политического управления и ассимиляции 

местного населения сопровождались постепенным проникновением 

китайской культуры в регион. Вьетнамские и китайские исторические 

источники упоминают имена двух чиновников – Тик Куанга и Нян Зьена – как 

тех, кто способствовал просвещению местного населения, внедрению новых 

обычаев и ритуалов. Конфуцианство, как часть китайской культуры, 

естественным образом проникло во Вьетнам уже на раннем этапе, став одним 

из инструментов культурной ассимиляции. Однако заметную роль оно стало 

играть лишь к концу правления Восточной Хань благодаря деятельности 

префекта Зяоти – Ши Се (Вэйянь), при котором народ «освоил письменность, 

обучался ритуалам и музыке» [1, с. 70].    
С приходом к власти Ван Мана (27 г. до н. э.) в Китае и до падения 

династии Восточная Хань начался процесс миграции во Вьетнам китайских 

учёных. Найдя убежище в Зяоти, они сыграли значительную роль  
в распространении конфуцианства [1, с. 84]. С периода Тик Куанга, Нян Зьена 

и Ши Се до начала эпохи Тан (618-907 гг.) конфуцианство, 

распространившееся во Вьетнам, сохраняло облик ханьского конфуцианства. 

В эпоху династии Тан оно продолжало проникать в страну наряду с другими 

элементами китайской культуры. Однако вплоть до восстановления 

независимости под руководством Нго Куена (Первый король Нго) в 938 году 

летописные источники почти не содержат сведений о характере 

конфуцианства во Вьетнаме. Это делает затруднительным анализ его 

реального влияния в тот период [2, с. 112].  
После восстановления независимости, начиная с династии Ли (1009-

1225 гг.), во Вьетнаме началась эпоха национального возрождения. В этот 

период конфуцианство стало сознательно внедряться в систему 

общественных взглядов и заняло значимое место в культурной  
и политической жизни страны [3, с. 73-75]. В 1070 году, при правлении Ли 
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Тхань Тонга (1054-1072 гг.), был построен в Храм Литератеры честь 

Конфуция, установлены алтари «Четырем мудрецам» – Ян Хуэй, Цзэнцзи, 
Зиси, Мэн-цзы, а на колонах храма были выгравированы имена семидесяти 

двух талантливых учеников Конфуция, введены ритуалы жертвоприношения. 

Рядом находилась Императорская академия, где учился наследный принц.  
В 1075 году при короле Ли Нян Тонге (1072-1128 гг.) были открыты экзамен 

по «Классическим текстам» и трехступенчатый конфуцианский экзамен. Эти 

шаги стали важной вехой в утверждении роли конфуцианства в культурной и 

образовательной жизни страны [4, с. 143-1145].  
Тем не менее, при династиях Ли (1010-1225 гг.) и Чан (1225-1400 гг.) 

буддизм сохранял статус государственной религии, а культурный облик 

страны оставался преимущественно буддийским. К концу правления 

династии Чан число конфуцианских учёных, успешно сдававших экзамены и 

получивших высокие должности, постепенно увеличивалось. Появились 

представители конфуцианского сословия, которые открыто критиковали 

буддизм. Тем не менее буддизм по-прежнему сохранял доминирующее 

положение в обществе и не утратил своего влияния. В конце эпохи династии 

Чан и при династии Хо (1400-1407 гг.) конфуцианство во Вьетнаме 

представляло собой сунское конфуцианство, однако его идеологический 

облик ещё оставался не до конца сформированным [5, с. 572]. 
В 1406 году империя Мин вторглась во Вьетнам, а в 1407 году 

сопротивление династии Хо было подавлено. Минская династия превратила 

страну в округ Зяоти. Кроме того, местные власти обязали строить множество 

храмов и святилищ для проведения ритуалов по китайским традициям. Также 

поощрялась деятельность даосов. 
Для подготовки чиновников в административный аппарат династия 

Мин открывала учебные заведения по всей стране. Обучение в этих 

заведениях проводилось, однако официальных экзаменов не устраивали. 

Вместо этого ежегодно представители власти самостоятельно отбирали из 

числа учеников тех, кого считали наиболее подходящими для 

государственной службы [6, с. 265]. 
В основе обучения лежали «Пятикнижие», «Четверокнижие» и «Полное 

собрание учений о природе и принципах», состоящее из 70 томов  
и включающее идеи более чем ста мыслителей сунского неоконфуцианства. 

Преподавание в основном велось даосскими наставниками, назначенными 

минскими властями [6, с. 266]. 

https://ru.wikibrief.org/wiki/Yan_Hui
https://ru.wikibrief.org/wiki/Zengzi
https://ru.wikibrief.org/wiki/Zisi
https://ru.wikibrief.org/wiki/Mencius
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После победы над китайской династией Мин и освобождения страны  
в 1428 году была основана династия Поздних Ле, которая приступила  
к созданию и развитию независимой национальной культуры. С одной 

стороны династия Ле поклонялась духам и божествам, с другой – стремилась 

к идеологическому и культурному единству общества. Поэтому она 

сознательно избрала конфуцианство в качестве официальной идеологической 

опоры для строительства централизованного феодального государства.  
Во время правления Ле Тхай То (1428-1433 гг.), династия Поздних Ле 

только начала открывать школы, однако конфуцианские экзамены ещё не 

проводились. В 1434 году при Ле Тхай Тонге (1433-1442 гг.) был созван 

совет, на котором обсуждалась организация экзаменов на «докторскую 

степень», утверждались правила проведения провинциальных и столичных 

экзаменов [6, с. 478]. Первый официальный государственный экзамен 

состоялся при Ле Нян Тонге (1442-1459 гг.), тогда же началось возведение 

памятных стел с именами успешно сдавших экзамен. Эти стелы были 

размещены в Национальной академии. Экзамен стал важным событием, 

закрепившим исключительное положение конфуцианства во Вьетнаме  
в XV веке [7, с. 175].  

Чтобы выразить глубокое уважение к конфуцианству, Ле Тхай Тонг 

поручил своему советнику Ле Куок Хынгу провести обряд поклонения 

Конфуцию в Храме литературы. С тех пор этот ритуал стал проводиться на 

регулярной основе. Хотя Ле Тхай Тонг и Ле Нян Тонг открыто поддерживали 

конфуцианство, на практике в период их правления большинство населения 

продолжало придерживаться буддистских и даосских воззрений [2, с. 64]. 
Конфуцианство в эпоху Позних Ле достигло своего расцвета в XV веке 

–особенно при короле Ле Тхань Тонга (1460-1497 гг.). К началу его правления 

конфуцианство приобрело более завершённый облик с ясно различимыми 

чертами. В этот период изучение конфуцианства развивалось в двух 

направлениях: изучение текстов и изучение смыслов. Первое включало 

изучение классических текстов, поэзии и прозы – в первую очередь с целью 

подготовки к экзаменам для поступления на государственную службу. Второе 

предполагало более глубокое осмысление конфуцианских принципов, 

философии конфуцианских школ и понимание смыслов древних текстов  
с целью постижения основ конфуцианства. 

При Ле Тхань Тонге экзаменационная система приобрела особое 

значение, так как именно через неё официально отбирались талантливые 
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люди для работы в административном аппарате. За 38 лет своего правления 

он организовал 12 экзаменационных циклов, которые проводились раз в три 

года в соответствии с установленным порядком. В результате этих экзаменов 

высшую учёную степень получили 500 человек, девять из которых были 

удостоены наивысшего звания [5, с. 571]. 
Первый государственный экзамен при Ле Тхань Тонге состоялся  

в 1463 году и привлёк около 4400 конфуцианских учёных (беспрецедентное 

число в истории вьетнамской экзаменационной системы). Помимо столичных 

экзаменов, большое внимание уделялось и провинциальным экзаменам. За 

годы его правления десятки тысяч конфуцианских учёных по всей стране 

получили учёные степени, успешно пройдя испытания. Благодаря 

конфуцианской экзаменационной системе во Вьетнаме сформировался 

многочисленный слой конфуцианских учёных, многие из которых занимали 

высокие государственные должности. Этот социальный класс стал одной из 

опор государственной власти и сыграли важную роль в развитии страны  
в административной, культурной и образовательной сферах. [6, с. 521].  

Ле Тхань Тонг был не только королём, но и выдающимся мыслителем 

своего времени. Историк Ву Куинь отмечал, что король хорошо знал учение 

древних мудрецов и прекрасно разбирался в классических трудах, 

астрономии и религиозных вопросах. Ле Тхань Тонг и его ближайшие 

сановники, такие как Тхан Нян Чунг и До Ниан, находились под сильным 

влиянием неоконфуцианства и интересовались учением школы Ли сюэ, часто 

обсуждая философские вопросы. Однако сложные и абстрактные идеи 

неоконфуцианства оставались в основном предметом изучения образованной 

элиты. Под влиянием учения общество придавало большое значение 

отношениям между правителем и подданными, отцом и сыном, мужем и 

женой, а также почитанию родителей и соблюдению обрядов [5, с. 593]. 
Конфуцианство проникло во Вьетнам ещё в эпоху Хань как часть 

китайской политики управления и культуры, но долго оставалось 

инструментом внешнего влияния. Значительное укрепление его роли 

началось после восстановления независимости при династии Ли, когда была 

создана система экзаменов и сформировался класс конфуцианских учёных. 

При Ле Тхань Тонге конфуцианство стало важной частью государственной 

идеологии и управления. Оно заняло ключевое место в политической  
и культурной жизни страны. 
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РОЛЬ МЕКСИКАНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
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Аннотация: В статье рассматривается роль мексиканской диаспоры  

в США как фактора, влияющего на формирование внешнеполитического 

курса страны в XXI веке. Анализируются механизмы влияния диаспоры — от 

электорального участия и лоббизма до развития транснациональных 

гуманитарных и экономических связей между США и Мексикой. Особое 

внимание уделяется потенциалу диаспоры как инструмента мягкой силы, 

способной оказывать воздействие на внешнеполитические приоритеты через 

участие в политической жизни, создание НКО, культурных инициатив  
и межгосударственных программ.  

Ключевые слова: мексиканская диаспора, США, мягкая сила, внешняя 

политика, лоббизм, культурная дипломатия. 
 

THE ROLE OF THE MEXICAN DIASPORA 
IN SHAPING U.S. FOREIGN POLICY IN THE 21ST CENTURY 
 

Petrovichev Vladislav Andreevich 
 
Abstract: The article examines the role of the Mexican diaspora in the 

United States as an influential factor shaping U.S. foreign policy in the 21st 
century. It explores the mechanisms through which the diaspora exerts its influence 
— from electoral participation and lobbying efforts to the development of 
transnational humanitarian and economic connections between the U.S. and 
Mexico. Particular attention is paid to the diaspora’s potential as an instrument of 

soft power, capable of affecting foreign policy priorities via political engagement, 
NGOs, cultural initiatives, and bilateral programs.  
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Мексиканская диаспора в Соединённых Штатах является крупнейшим 

латиноамериканским сообществом и одной из важнейших этнических групп  
в стране. Её численность, внутренняя организация, политическая активность 

и культурное влияние делают её значимым фактором в определении как 

внутренней, так и внешней политики США. В последние десятилетия 

мексиканская диаспора всё чаще рассматривается как канал мягкой силы  
и транснациональный актор, способный оказывать влияние на американо-
мексиканские отношения через участие в выборах, лоббизм, гуманитарные 

инициативы и культурную дипломатию. 
Американо-мексиканская граница, протянувшаяся почти на 

3200 километров, не только разделяет две суверенные территории, но и 

служит своеобразной мембраной, сквозь которую вот уже более века 

просачиваются судьбы миллионов людей, формируя один из наиболее 

значимых демографических феноменов Северной Америки. По данным Бюро 

переписи населения США, к 2020 году численность лиц мексиканского 

происхождения в стране преодолела впечатляющий рубеж в 36 миллионов 

человек, причем около 11 миллионов родились непосредственно в Мексике,  
а остальные представляют второе и третье поколения иммигрантов, уже 

обладающих американским гражданством [1, с. 2]. В этнодемографическом 

ландшафте современных Соединенных Штатов мексиканцы занимают 

доминирующее положение среди латиноамериканцев, составляя около 62% 

всей этой группы и фактически превратившись в крупнейшее этническое 

меньшинство страны [2, с. 5]. 
Пространственное распределение мексиканской диаспоры имеет 

отчетливо выраженный географический паттерн с эпицентрами в юго-
западных штатах — Калифорнии, Техасе, Аризоне, а также Иллинойсе, Нью-
Мексико и Неваде. В этих регионах сформировались не просто места 

компактного проживания, а полноценные сообщества с развитой 

этнокультурной инфраструктурой: испаноязычные медиа-ресурсы, 

религиозные объединения, общественные организации, культурные центры и 

специализированные миграционные службы. Подавляющее большинство 

американцев мексиканского происхождения тяготеет к пригородным зонам 

мегаполисов, где они стали неотъемлемыми участниками экономических 
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процессов, преимущественно в сельскохозяйственном секторе, строительстве, 

сфере услуг и образовательной системе [3, с. 89]. 
Было бы непростительным упрощением рассматривать мексиканскую 

диаспору как монолитную социальную группу. Её внутренняя стратификация 

демонстрирует сложную мозаику, где наряду с традиционно 

преобладающими низкоквалифицированными рабочими все отчетливее 

проявляются контуры зрелого среднего класса — образованных 

профессионалов, политических деятелей, академической интеллигенции, 

журналистов и представителей бизнес-сообщества. Примечательно, что за 

последние два десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

доли мексиканцев с высшим образованием, активно вовлеченных  
в политическую и общественную жизнь страны [4, с. 33]. 

Формирование мексиканской диаспоры на территории современных 

США — не одномоментное явление, а продолжительный исторический 

процесс, развивавшийся волнообразно и отражавший как внутренние 

социально-политические трансформации в самой Мексике, так и 

экономические циклы США. В этой многослойной миграционной хронике 

особое значение имеют несколько ключевых периодов: 
Первый из них совпал с Мексиканской революцией (1910–1920 гг.), 

когда социальные потрясения и вооруженное противостояние вынудили 

сотни тысяч мексиканцев искать убежище на севере, преимущественно  
в Техасе и Калифорнии. Именно эта вынужденная миграция заложила 

фундамент будущей диаспоры [5, с. 57]. 
Второй знаковый этап связан с реализацией программы «Брасеро» 

(1942–1964 гг.), ставшей беспрецедентным двусторонним соглашением 

между правительствами США и Мексики, которое легализовало временную 

трудовую миграцию. За двадцать два года действия программы более 

4,5 миллионов мексиканских рабочих на контрактной основе были 

привлечены в американский аграрный сектор, что существенно повлияло на 

формирование устойчивых миграционных коридоров и социальных сетей  
[6, с. 114]. 

Третья волна, охватившая 1980–1990-е годы, была спровоцирована 

затяжным экономическим кризисом в Мексике, драматической девальвацией 

песо и масштабным сокращением рабочих мест. Этот период ознаменовался 

экспоненциальным ростом нелегальной миграции и одновременным 
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укреплением механизмов общинной поддержки и солидарности, создавших 

своеобразную «инфраструктуру выживания» для новоприбывших [7, с. 29]. 
Наконец, современный этап (с 2000-х годов по настоящее время) 

характеризуется качественными изменениями в характере диаспоры: 

возрастающей институционализацией её структур, созданием 

многочисленных профессиональных и культурных ассоциаций, расширением 

политического представительства и активным участием в транснациональных 

проектах, связывающих страну происхождения с принимающим обществом 

[8, с. 88]. 
Эти последовательные миграционные волны трансформировали 

изначально временный и преимущественно трудовой характер мексиканского 

присутствия в США в устойчивую этнокультурную общность, глубоко 

укоренившуюся в американской социальной ткани и ставшую значимым 

фактором в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Мехико. 
В электоральном ландшафте современных Соединённых Штатов 

мексиканское сообщество представляет собой силу, с которой невозможно не 

считаться. Президентские выборы 2020 года наглядно продемонстрировали 

масштаб этого влияния – более 11,6 миллиона граждан мексиканского 

происхождения обладали активным избирательным правом, формируя самый 

значительный сегмент латиноамериканского электората [9, с. 4]. Особую 

электоральную значимость диаспора приобретает в таких стратегически 

важных штатах как Калифорния, Техас, Аризона, Невада и Иллинойс – 
регионах, где концентрация мексиканских избирателей достигает 

критической массы и способна склонить чашу весов в пользу того или иного 

кандидата при распределении голосов выборщиков. 
Электоральное поведение мексиканской диаспоры формировалось 

десятилетиями и демонстрирует заметную приверженность Демократической 

партии, которая исторически позиционирует себя как защитник интересов 

иммигрантских сообществ и сторонник расширения социальных программ 

[10, с. 51]. Однако политический ландшафт XXI века отличается 

динамичностью и непредсказуемостью – Республиканская партия 

интенсифицирует свою работу с латиноамериканским населением, адаптируя 

риторику под запросы этого сегмента и делая акцент на экономическом 

благосостоянии, традиционных семейных ценностях и вопросах 

национальной безопасности [11, с. 117]. Подобная диверсификация 
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обращений к мексиканскому электорату свидетельствует о признании обеими 

партиями стратегической значимости этой группы избирателей. 
В процессе политической мобилизации мексиканской диаспоры 

неоценимую роль играют гражданские институты и организации, создающие 

инфраструктуру для политического участия и представительства интересов 

сообщества. Такие объединения как UnidosUS, Mi Familia Vota, NALEO 

развернули масштабную деятельность по регистрации новых избирателей, 

политическому просвещению, организации предвыборных дебатов и 

обеспечению равного доступа к избирательным участкам [12, с. 76]. 

Примечательно, что активность подобных инициатив значительно возросла 

после 2016 года, когда в официальном политическом дискурсе произошло 

ужесточение миграционной риторики и практики – диаспора 

продемонстрировала способность к консолидации в ответ на воспринимаемые 

угрозы. 
Однако было бы ошибочно сводить политическое влияние 

мексиканской диаспоры исключительно к электоральному участию. Мы 

наблюдаем всё более отчётливое воздействие этого сообщества на 

формирование внутренней политики США по целому спектру вопросов – от 

иммиграционной реформы до систем образования, здравоохранения и защиты 

прав меньшинств. Благодаря скоординированной деятельности 

диаспоральных организаций и специализированных лоббистских центров,  
в законодательные органы США регулярно вносятся инициативы, 

направленные на расширение прав мигрантов, защиту программы DACA 

(Отложенные действия в отношении детей-иммигрантов) и гуманизацию 

пограничного режима [13, с. 143]. 
Особого внимания заслуживает роль, которую мексиканская диаспора 

начинает играть в формировании внешнеполитической повестки США, 

прежде всего в отношении Мексики и шире – стран Латинской Америки. 

Диаспоральные сообщества и связанные с ними некоммерческие организации 

всё активнее включаются в межгосударственные форумы, международные 

гуманитарные инициативы и культурно-образовательные программы. Нельзя 

не отметить и растущее представительство лиц мексиканского 
происхождения в Конгрессе США, в муниципальных органах власти и на 

дипломатических постах, где они получают институциональную возможность 

отстаивать интересы как своих непосредственных избирателей, так и более 

широкого сообщества [14, с. 188]. 
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Анализируя динамику американо-мексиканских отношений последних 

десятилетий, невозможно не отметить стремительный рост влияния 

диаспоральных структур на политический ландшафт США. Мексиканская 

диаспора создала разветвленную сеть общественных и политических 

организаций, которые проникли в самую сердцевину механизма 

формирования как внутренней, так и внешней политики Соединенных 

Штатов. Лоббистская деятельность, направленная на защиту интересов 

мигрантского сообщества, превратилась в стратегический инструмент 

влияния на федеральные и местные органы власти. 
В авангарде этого процесса находятся такие влиятельные структуры как 

Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), UnidosUS, 
National Council of La Raza (NCLR) и National Association of Latino Elected and 
Appointed Officials (NALEO). За скромными аббревиатурами скрываются 

организации с многомиллионными бюджетами и впечатляющим 

политическим весом. Их представители регулярно участвуют в обсуждении 

миграционных и международных инициатив, продвижении законопроектов  
о правах мигрантов, координируют программы финансирования 

сотрудничества с Латинской Америкой [15, с. 114]. 
Примечательно, что диаспоральная дипломатия получила 

институциональное оформление со стороны исторической родины. Институт 

мексиканцев за рубежом (Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME) — 
уникальная структура при Министерстве иностранных дел Мексики — стал 

краеугольным камнем новой архитектуры взаимодействия. IME не просто 

обеспечивает поддержку соотечественников в США, но и выступает 
организатором многочисленных культурных, образовательных  
и дипломатических мероприятий. Через эту организацию мексиканская 

диаспора получает доступ к разнообразным инструментам «народной 

дипломатии», формируя многослойный диалог между гражданскими 

обществами двух государств [16, с. 11]. 
Среди наиболее масштабных проектов необходимо выделить Binational 

Health Week (BHW) — кампанию, направленную на улучшение медицинской 

помощи мексиканским мигрантам. Организуемая в тесном сотрудничестве  
с консульскими учреждениями, университетами и неправительственными 

организациями, эта инициатива превратилась в эффективный механизм 

защиты интересов мигрантов в сфере здравоохранения [17, с. 208]. 
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Не менее показательна программа «3×1 для мигрантов» (Programa 

3×1 para Migrantes) — уникальная модель государственно-частного 

партнерства, при которой правительство Мексики, местные власти и диаспора 

совместно финансируют инфраструктурные проекты в мексиканских 

общинах. Школы, дороги, медицинские учреждения, возведенные в рамках 

этой программы, становятся символами транснационального сотрудничества 

и взаимной ответственности [18, с. 36]. 
Особое место в палитре диаспоральной дипломатии занимают 

образовательные и культурные обмены, фестивали, совместные 

художественные проекты и продвижение мексиканской гастрономии в США. 

В отличие от формализованных государственных программ, эти инициативы 

создают органичный культурный фон для развития двусторонних отношений, 

формируя атмосферу взаимопонимания и симпатии между гражданами двух 

стран. Культурная дипломатия диаспоры находит институциональное 

воплощение в сети двуязычных образовательных учреждений, театров, 

библиотек и культурных центров. Эти площадки выполняют двойную 

функцию: с одной стороны, они служат механизмами укрепления мягкой 

силы Мексики, с другой — становятся платформами для развития 

многоуровневого диалога между обществами двух государств [19, с. 56]. 
На протяжении десятилетий сложная история мексикано-американских 

отношений отражалась через призму стереотипов и упрощений, формируя  
в массовом сознании весьма однобокий образ Мексики. Однако в последние 

годы мы наблюдаем фундаментальную трансформацию этого восприятия, и 

катализатором данных изменений выступает именно мексиканская диаспора 

— один из наиболее динамичных элементов транснациональной архитектуры 

отношений между двумя соседними государствами. 
Стоит отметить, что традиционный нарратив об «угрозе с юга», столь 

характерный для американского медийного и политического дискурса конца 

XX века, постепенно уступает место более комплексному и многогранному 

представлению. Если ранее Мексика часто фигурировала в информационном 

пространстве США исключительно как источник миграционных вызовов, 

нестабильности и организованной преступности, то сегодня мы видим 

значительное смещение акцентов. За последние два десятилетия, благодаря 

системным усилиям мексиканских сообществ, культурных организаций и 

образовательных инициатив, происходит радикальное переосмысление образа 
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страны — теперь уже как стратегического партнёра, культурно близкого 

соседа и экономического союзника [20, с. 142]. 
Это смещение парадигмы восприятия происходит во многом благодаря 

активной культурной дипломатии, реализуемой диаспорой в тесном 

партнёрстве с официальными представительствами Мексики в США. В этом 

контексте мексиканская диаспора эффективно выступает в качестве 

негосударственного канала «мягкой силы», существенно влияющего на 

общественное мнение в США и органично дополняющего официальные 

дипломатические механизмы [21, с. 69]. 
Особую значимость в этой связи приобретают многоуровневые 

транснациональные связи, поддерживаемые и культивируемые 

мексиканцами, проживающими на территории Соединённых Штатов. Эти 

связи материализуются в виде устойчивых семейных, экономических и 

гражданских отношений с различными мексиканскими регионами — через 

регулярные денежные переводы (ремиссии), интенсивные родственные 

контакты, активное участие в муниципальных инициативах  
и целенаправленных благо-творительных программах. 

Экономический аспект этого взаимодействия впечатляет своими 

масштабами: согласно данным Банка Мексики, только в 2022 году 

совокупный объём денежных переводов из США в Мексику преодолел рубеж 

в 60 миллиардов долларов, став не просто существенным, а жизненно важным 

источником дохода для миллионов мексиканских семей и, что 

симптоматично, при этом превысив объём прямых иностранных инвестиций  
в экономику страны [22, с. 17]. Примечательно, что эти финансовые потоки 

интерпретируются современными исследователями не только и не столько 

как сугубо экономический фактор, но и как элемент трансграничной 

политической лояльности, невидимыми нитями связывающий мигрантов с их 

родными сообществами [23, с. 33]. 
Показательным примером трансформации роли диаспоры стал период 

пандемии COVID-19, когда мексиканские сообщества в США проявили себя 

как эффективный гуманитарный посредник, оперативно направляя 

критически необходимую помощь в виде медикаментов, 

специализированного оборудования и финансовых пожертвований  
в мексиканские муниципалитеты. Этот феномен существенно усилил 

восприятие мексиканцев за границей как влиятельных агентов 
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транснациональной солидарности, способных мобилизовать значительные 

ресурсы в критических ситуациях [24, с. 41]. 
Нельзя не отметить, что представители диаспоры всё активнее 

включаются в формирование локальной политики в приграничных штатах 

США, особенно в таких чувствительных вопросах, как регулирование 

торговли, обеспечение безопасности, решение экологических проблем  
и управление миграционными потоками. Их систематическое участие  
в локальных политических процессах способствует созданию своеобразной 

«гибридной дипломатии», органично соединяющей усилия гражданского 

общества, бизнес-структур и органов власти по обе стороны границы  
[25, с. 21]. 

Подводя итог, стоит отметить, что Мексиканская диаспора в США на 

протяжении XXI века превратилась в значимого политико-культурного  
и внешнеполитического актора. Выходя за рамки социальной адаптации и 

этнической самореализации, она оказывает влияние на внутреннюю политику 

США, формируя электоральную динамику, продвигая интересы мигрантов 

через лоббистские механизмы и участвуя в выработке законодательных 

инициатив. Таким образом, мексиканская диаспора — это фактор, без анализа 

которого невозможно в полной мере понять эволюцию американо-
мексиканских отношений и внешней политики США в XXI веке. 

 

Список литературы 

 U.S. Census Bureau. Hispanic Population in the United States: 2020. – 1.
URL: https://www.census.gov (дата обращения: 06.05.2025). 

 Gonzalez-Barrera A., Lopez M. A Demographic Portrait of Mexican-2.
Origin Hispanics in the United States. – Pew Research Center, 2021. – 42 p. 

 Garcia Bedolla L. Latino Politics. Cambridge: Polity Press, 2009. –192 p. 3.
 Krogstad J. M., Lopez M. Hispanic drop-out rate hits new low, college 4.

enrollment at new high. – Pew Research Center, 2020. – URL: 
https://www.pewresearch.org (дата обращения: 06.05.2025). 

 Massey D. S., Durand J., Malone N. J. Beyond Smoke and Mirrors: 5.
Mexican Immigration in an Era of Economic Integration. – New York: Russell 
Sage Foundation, 2002. – 220 p. 

 Galarza E. Merchants of Labor: The Mexican Bracero Story. – Santa 6.
Barbara: McNally & Loftin, 1964. – 176 p. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

213 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Zolberg A. R. A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning 7.
of America. – Harvard University Press, 2006. – 672 p. 

 Leal D. L., Meier K. J. Latino Politics: Identity, Mobilization, and 8.
Representation. – University of Virginia Press, 2010. – 272 p. 

 Pew Research Center. Facts on Latinos in the U.S. – 2021. – URL: 9.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/ (дата обращения: 06.05.2025). 

 Barreto M., Segura G. Latino America: How America's Most Dynamic 10.
Population is Poised to Transform the Politics of the Nation. – New York: 
PublicAffairs, 2014. – 336 p. 

 Abrajano M., Alvarez R. M. New Faces, New Voices: The Hispanic 11.
Electorate in America. – Princeton: Princeton University Press, 2010. – 248 p. 

 Pachon H. P., DeSipio L. Latino Voting in the 2000 Election. // PS: 12.
Political Science & Politics. – 2001. – Vol. 34, No. 2. – P. 263–268. 

 Jones-Correa M. Between Two Nations: The Political Predicament of 13.
Latinos in New York City. – Ithaca: Cornell University Press, 1998. – 256 p. 

 Leal D. L., Meier K. J. Latino Politics: Identity, Mobilization, and 14.
Representation. – University of Virginia Press, 2010. – 272 p. 

 García Bedolla L. Latino Politics. –Cambridge: Polity Press, 2009. 192 p. 15.
 Velázquez Flores R. La diplomacia pública y las comunidades mexicanas 16.

en Estados Unidos//Revista Mexicana de Política Exterior. 2019. No.114. P. 11–29. 
 Bastida E. et al. Mexican Immigrants and Health Care Access: A 17.

Binational Perspective. // Journal of Immigrant and Minority Health. – 2008. – Vol. 
10, No. 3. – P. 207–218. 

 Orozco M. Latino Hometown Associations as Agents of Development in 18.
Latin America. // Inter-American Dialogue Report. – 2005. – P. 30–36. 

 Nava J. Transnational Activism and Cultural Diplomacy: The Role of 19.
Mexican-American Institutions. // Latin American Perspectives. – 2021. – Vol. 48, 
No. 6. – P. 56–71. 

 Vargas J. H. Mexican Diaspora and Soft Power: Reframing National 20.
Image in the U.S. Context. // International Journal of Cultural Policy. – 2020. – 
Vol. 26, No. 1. – P. 140–153. 

 Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New 21.
York: PublicAffairs, 2004. – 208 p. 

 Banco de México. Remesas familiares – Estadísticas 2022. – URL: 22.
https://www.banxico.org.mx (дата обращения: 07.05.2025). 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

214 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Garcia Zamora R. Remesas, migración y desarrollo en tiempos de 23.
pandemia. // Estudios Sociales. – 2021. – Vol. 31, No. 59. – P. 23–41. 

 Orozco M. Migración, remesas y desarrollo: un vínculo complejo. // 24.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. – 2020. – No. 240. – P. 25–50. 

 Velázquez Flores R. La diplomacia pública y las comunidades mexicanas 25.
en Estados Unidos.//Revista Mexicana de Política Exterior. 2019.No.114. P. 11–29. 

 
© В.А. Петровичев, 2025 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

215 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ ГОРОДА РЕЧИЦА (БССР): 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Важенин Дмитрий Сергеевич 
студент 3 курса 

Исторический факультет 
Научный руководитель: Лисовская Татьяна Витальевна 

к.и.н., доцент 
Белорусский государственный университет 
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Ключевые слова: немецкий оккупационный режим, Вторая мировая 

война, Великая Отечественная война, немецкие полевые и местные 

комендатуры, Речица, Беларусь. 
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Структура оккупированных советских областей, где управление 

возлагалось на военную исполнительную власть (обозначавшейся 
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оперативной областью сухопутных войск)  была принципиально установлена 

3 апреля 1941 г. Согласно части C «Особых указаний по обеспечению»  все 

оккупированные области делились на три зоны:  непосредственный район 

боевых действий, где командиры дивизий и корпусов и подчинённые им 

войска фактически сами являлись исполнительной власть по отношению к 

советскому населению; находившийся за ним на глубине примерно от 20 до 

50 км тыловой армейский район в непосредственной близости к фронту, на 

котором для каждой армии назначался специальный комендант (Kommandeur 
der Rückwärtigen Armeegebiet) тылового армейского района с частями 

охранения; тыловой район группы армий, начальником которого назначался 

обычно один из командиров корпусов (Befehlshaber der Rückwartigen 
Heeresgebiet). Вопреки применявшейся ранее в ходе войны практике впервые 

в рамках каждой группы создавался тыловой район группы армий [3, с. 86]. 

После прекращения боевых действий происходила передача этих областей от 

военного управления в руки гражданской власти. Конкретные области и 

момент передачи определялись специальными указами фюрера [2]. Большую 

часть оккупированных областей до передачи в гражданское управление 

составляли тыловые районы группы армий.  
Подавляющее большинство территорий БССР, включая г. Речица, были 

оккупированы группой армий «Центр». Должность командующего тыловым 

районом группы армий «Центр» занимал Максимилиан фон Шенкендорф 

(июнь 1941 г.  – июль 1943 г.).  Для осуществления полномочий при нём был 

создан штаб, который состоял из нескольких отделов, главными из которых в 

данном случае были оперативный (I), разведывательный (II) и 

административный (VII). В полномочия первого отдела входило управление 

охранными войсками тылового района. Второго – подразделениями Абвера. 

Седьмой отдел руководил военно-административными органами: полевыми 

(Feldkommandanturen) и подчинёнными им местными (Ortskommandanturen) 

комендатурами. Комендатуры были наделены полной властью в своей зоне 

действия и выполняли охранную и управленческую функции. К первой 

относилось «обеспечение покоя» в оккупированных районах и охрана тылов 

действующей армии. Ко второй – создание, руководство и контроль над 

органами местного самоуправления, а также «мобилизация резервов» для 

ведения войны. В целом, это сводилось к борьбе с партизанами, охране 

коммуникаций, военных объектов и лагерей военнопленных, 

разведывательной и контрразведывательной деятельности, ведению 
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пропаганды. Для выполнения вышеуказанных функций к каждому типу 

комендатур прикомандировывались подразделения армейской службы 

порядка: тайная полевая полиция и полевая жандармерия, выполнявшие в 

зоне юрисдикции военной администрации соответственно следственные и 

карательные мероприятия [1, с. 41]. 
Ко второй декаде августа 1941 г. Речица находилась в 

непосредственном районе боевых действий. Город был оккупирован 24–25 

августа 1941 г. и спустя некоторое время перешёл под контроль 580 тылового 

армейского района (2 армия). В тыловой район группы армий «Центр» г. 

Речица вошла в 00.00 часов 6 сентября 1941 г., когда его «командная область» 

была продвинута до впадения Припяти в Днепр – течение Днепра до впадения 

в Сож – Гомель – <…> [9]. Вместе с тем установленная новая граница 580 

тылового армейского района противоречила этому: Гомель – Речица – Лоев – 

Репки – <…> [8].  Можно предположить, что при проведении границы 580 

тылового армейского района произошла ошибка, либо тыловые районы могли 

накладываться другу на друга. В любом случае данная граница являлась 

условной, т.к. территория была присоединена де-юре и не контролировалась 

тыловыми войсками.  
Присоединённые 6 сентября 1941 г. к тыловому району группы армий 

«Центр» восточные территории были переданы под контроль 221 охранной 

дивизии. Её командир, генерал-лейтенант Иоганн Пфлюгбайль в тот же день 

издал приказ с 3 приложениями, согласно которым Речица находилась в 

области управления 549 полевой комендатуры и в области охранения 45 

ландесшутцен полка. Территория к югу от железнодорожной линии 

переходила под «охрану» кавалерийской бригады СС [4; 5]. 

В рамках тылового района группы армий «Центр» 11 октября 1941 г. 

ряд западных оккупированных территорий, включая г. Речица, были 

переданы под контроль 339 охранной дивизии [10]. Впоследствии, 20 октября 

1941 г. после 12.00 город де-юре находился в гражданском управлении. Он 

перешёл под контроль рейхскомиссара Украины Эриха Коха [12]. Однако 

фактически Речица будет передана в гражданское управление в период с 22 

по 26 октября 1941 г.  
Во время административного нахождения города в составе  

580 армейского тылового района никакие воинские подразделения Речицу не 

занимали, что было связано с отдалённость от линии наступления 2 армии.  
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Согласно дивизионному приказу 221 охранной дивизии от 6 сентября 

1941 г., в Речицу направлялись 549 полевая комендатура (г. Слуцк),  
363 местная комендатура (II) (д. Любоничи), две роты 230 ландесшутцен 

батальона 45 ландесшутцен полка (охрана железнодорожной линии  Речица – 
Гомель; г. Осиповичи), а также 729 группа тайной полевой полиции  
(г. Слуцк) с развёртыванием «наружных команд» в Гомеле, Мозыре и 

Хойниках. Подразделения немедленно выступили на марш [6, р. 358, 364; 4]. 
Город, 10 сентября 1941 г. уже заняли военные комендатуры, две роты 

230 ландесшутцен батальон и 1-й полк кавалерийской бригады СС [13]. Через 

10 дней в Речице находилась только 729 группа тайной полевой полиции и 

комендатуры [14]. По состоянию на  9 октября 1941 г. в городе располагалась 

только 363 местная комендатура (II) [15]. Она находилась в Речице до 

передачи города в руки гражданской администрации. Одно из последних 

упоминаний нахождения 363 местной комендатуры (II)  в Речице относится к 

17 октября 1941 г. [11]. Что же касается 549 полевой комендатуры, то 

последнее упоминаний о её пребывании датировано 28 сентября 1941 г. [7]. 
Таким образом, г. Речица во время военной оккупации многократно 

переходил в различные военно-административные области. Ко второй декаде 

августа город находился в непосредственном районе боевых действий, затем 

был передан в состав 580 армейского тылового района. С 6 августа Речица 

вошла в состав тылового района группы армий “Центр”, где находился  в 

юрисдикции 221, а затем 399 охранных дивизий. Во время военной оккупации 

в городе находилась 549 полевая комендатура (10 сентября - конце сентября 

1941 г.), 363 местная комендатура (10 сентября – вторая декада октября 1941 

г..), 729  группа тайной полевой полиции, 1-й полк кавалерийской бригады 

СС, две роты 230 ландесшуцен батальона 45 ландесшутцен полка. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МЕТАФОР: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИДИОМАТИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ 

лингвистической концептуализации эмоциональных состояний через 

гастрономические метафоры в русском и английском языках. Исследование 

базируется на анализе 110 идиоматических выражений (55 для каждого 

языка), отобранных по критериям идиоматичности, наличия 

гастрономического компонента и эмоциональной маркированности. 

Результаты выявили культурно-специфические паттерны: в английском языке 

преобладают идиомы, связанные с базовыми эмоциями и легкой, 

юмористической метафоризацией, тогда как в русском языке акцент сделан 

на социально-моральных переживаниях и телесной экспрессивности. Анализ 

компонентного состава показал, что русская идиоматика чаще опирается на 

традиционные продукты (каша, хлеб), а английская — на десерты и фрукты. 

Работа вносит вклад в понимание связи между языком, культурой и 

эмоциональным интеллектом, подчеркивая роль повседневного опыта  

в формировании эмоциональных концептов. 

Ключевые слова: гастрономические метафоры, концептуализация 

эмоций идиоматические выражения, сопоставительный анализ, русский язык, 

английский язык, культурная лингвистика.  
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LINGUISTIC CONCEPTUALIZATION OF EMOTIONAL STATES 

THROUGH THE PRISM OF GASTRONOMIC METAPHORS: 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF IDIOMATIC EXPRESSIONS 

IN RUSSIAN AND ENGLISH 
 

Vasilyeva Sofia Sergeyevna 
Scientific adviser: Kormilina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents a comparative analysis of the linguistic 

conceptualization of emotional states through gastronomic metaphors in Russian 

and English. The study is based on an examination of 110 idiomatic expressions 

(55  from each language), selected according to criteria of idiomaticity, presence of 

a gastronomic component, and emotional markedness. The findings reveal 

culturally specific patterns: English idioms predominantly relate to basic emotions 

and employ lighthearted, humorous metaphorization, while Russian idioms 

emphasize socio-moral experiences and bodily expressiveness. A component 

analysis demonstrated that Russian idiomatic expressions frequently rely on 

traditional staples (kasha, bread), whereas English idioms draw more heavily on 

desserts and fruits. This research contributes to understanding the interplay between 

language, culture, and emotional intelligence, underscoring the role of everyday 

experience in shaping emotional concepts. 
Key words: gastronomic metaphors, conceptualization of emotions, 

idiomatic expressions, comparative analysis, Russian language, English language, 

cultural linguistics. 
 
Исследование языковых средств репрезентации эмоций остается одной 

из ключевых задач современной лингвистики, поскольку эмоциональные 

состояния, будучи «субъективными психическими реакциями на внешние или 

внутренние стимулы» (Изард, 2008), формируют основу человеческого опыта 

и межличностной коммуникации. В контексте когнитивной лингвистики 

особый интерес представляет анализ метафорических моделей, которые 

служат «мостом между абстрактным эмоциональным опытом и его 

вербализацией» (Лакофф, Джонсон, 1980). Гастрономические метафоры, как 

один из универсальных способов концептуализации эмоций, позволяют 

«перевести сложные переживания в плоскость телесного и культурно-
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обусловленного опыта» (Шаховский, 2008), что делает их ценным 

материалом для сопоставительного анализа.   
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления 

культурно-специфических и универсальных паттернов в репрезентации 

эмоций. Как отмечает А. Вежбицкая, «метафоры отражают не только 

индивидуальное восприятие, но и коллективное культурное бессознательное» 

(Вежбицкая, 1999). Сопоставление идиоматических выражений русского и 

английского языков сквозь призму гастрономических метафор позволяет 

раскрыть, как пищевые практики и ассоциации формируют эмоциональные 

концепты в разных лингвокультурах.   
Эмоциональное состояние определяется как комплекс субъективных 

переживаний, сопровождающихся физиологическими изменениями и 

когнитивными оценками. Классификация эмоциональных состояний 

включает:   
1. Базовые эмоции (радость, грусть, страх, гнев, удивление, 

отвращение) — универсальные, биологически обусловленные реакции 

(Экман, 1972).  
2. Социальные эмоции (стыд, вина, гордость) — сформированные под 

влиянием культурных норм.  
3. Интеллектуальные эмоции (любопытство, растерянность) — 

связанные с познавательной деятельностью.   
Идиоматические выражения, использующие гастрономические образы 

(например, русское «киснуть от обиды» или английское «sour grapes»), 
демонстрируют, как соматические и культурные ассоциации становятся 

инструментом концептуализации эмоций. Данное исследование направлено 

на выявление сходств и различий в таких метафорических моделях, что 

вносит вклад в понимание связи между языком, культурой и эмоциональным 

интеллектом. 
Исходя из представленных в теоретическом анализе положений о роли 

гастрономических метафор в концептуализации эмоциональных состояний, 

практическая часть настоящего исследования была направлена на выявление 

особенностей репрезентации эмоций в русском и английском языках  

с помощью идиоматических выражений, включающих пищевую лексику.  

В рамках эмпирического анализа было отобрано 110 идиом, в равной степени 

распределённых между двумя языками: 55 русских и 55 английских 

выражений, соответствующих следующим критериям: идиоматичность, 
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наличие гастрономического компонента, выраженная эмоциональная 

маркированность, а также частотность употребления в речи. 

Идиоматические выражения охватывают все три ключевые категории 

эмоций: базовые, социальные и интеллектуальные. Однако распределение по 

типам эмоциональных состояний в двух языках варьируется. В русском языке 

44% идиом были связаны с базовыми эмоциями (например, «кипеть от 

злости», «киснуть от обиды»), 33% — с социальными («проглотить 

гордость», «вариться в стыде») и 23% — с интеллектуальными эмоциями 

(«каша в голове», «смаковать детали»). В английском языке преобладают 

идиомы, выражающие базовые эмоции (51%): такие как «boiling mad», «sweet 

as pie». Социальные эмоции представлены в 27% выражений (например, «eat 

humble pie», «egg on one’s face»), а интеллектуальные — в 22% («chew on an 

idea», «scrambled brains»). 

Эти различия позволяют предположить, что в английском языке 

доминирует экспрессия повседневных, легко воспринимаемых эмоций, часто 

нейтральных или положительных, что может быть связано с культурной 

установкой на открытость, позитивное мышление и легкость  

в межличностном общении. Такие идиомы, как «sweet as pie» или «on cloud 

nine», подчеркивают тяготение к выражению внешней эмоциональной 

гармонии и доступности переживаний. 

В свою очередь, русская идиоматика демонстрирует акцент на 

социально-моральных переживаниях, таких как стыд, вина, гордость и 

внутренняя неопределенность. Это может быть связано с влиянием 

традиционных ценностей, характерных для русской культуры: важностью 

саморефлексии, коллективизма, внутренней драматизации и осознания 

морального долга. Выражения «вариться в стыде» или «гореть со стыда» 

показывают глубокую связь между эмоциональным переживанием и 

моральной оценкой, что отражает специфику культурного кода, в котором 

значимо внутреннее напряжение и ответственность за собственные действия. 

Таким образом, данные различия в частотности и направленности 

идиом могут свидетельствовать о том, что в англоязычной культуре 

доминируют стратегии эмоциональной регуляции через внешнюю 

экспрессию и упрощение, а в русскоязычной культуре — через внутреннюю 

конфронтацию, рефлексию и морализацию чувств. 
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Рис. 1. Сопоставительный анализ распределения гастрономических 

идиом по категориям эмоций в русском и английском языках 
 
Анализ данных показывает, что в обоих языках наибольшее количество 

фразеологизмов связано с радостью, страхом и любопытством, что отражает 

универсальность этих эмоциональных концептов. Например, в английском 

языке радость часто выражается через идиомы вроде «sweet as pie» или 

«sweeten the deal», тогда как в русском — через менее частотные, но 

выразительные выражения, такие как «как сыр в масле кататься».  
В английском языке преобладают идиомы, выражающие радость, например 

«full of beans» или «cool as a cucumber», тогда как в русском — стыд, вина  
и любопытство, представленные такими выражениями, «cидеть на хлебе  
и воде» или «как сельдь в бочке», что может указывать на различия  
в культурной акцентуации эмоциональных переживаний. 

На следующем этапе исследования были проанализированы 

гастрономические компоненты, наиболее часто встречающиеся в составе 

идиом. В английском языке наиболее продуктивными оказались следующие 

группы компонентов: сладости и десерты (включая такие элементы, как 

sweet, sugar, pie, icing) встречаются в 17 идиомах, например «sweet as pie» или 

«sugar coat»; фрукты (peach, banana, grapes) — в 9, включая выражения вроде 

«peach of a person»; продукты переработки (cheese, toast, butter) — в 8, 

например «big cheese» или «butter someone up»; процессы приготовления 

(boil, stew, fry, scramble) — в 13, такие как «boiling mad» или «scrambled 

brains»; контейнеры и формы (sandwich, sauce, pickle) — в 5, включая «in a 

pickle»; прочие пищевые единицы — в 3. Эти компоненты подчеркивают 

универсальный, лёгкий и ироничный характер метафоризации в английском 

языке, где пища часто представляет собой символ удовольствия, 

нейтрального потребления или эмоциональной сдержанности. 
В русском языке наблюдается иная картина: преобладают элементы 

традиционного рациона, часто имеющие бытовую и культурную значимость. 
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Сладости и ягоды (мёд, малина, конфета) встречаются в 13 идиомах, хлеб и 

каша — в 14 (например, «чёрствый хлеб», «каша в голове»); процессы 

приготовления (вариться, кипеть, подогревать) — в 12 выражениях; элементы 

быта (котёл, кастрюля, масло) — в 10; вкусовые характеристики (горечь, 

кислота) — в 6 идиомах. Таким образом, в русской идиоматике 

гастрономические метафоры глубже укоренены в реальном опыте и отражают 

связь с телесным, социальным и историко-бытовым контекстом. Широкое 

использование таких компонентов, как каша, кисель, котёл, символизирует 

эмоциональные состояния не только через вкусовую или визуальную 

ассоциацию, но и через включение в повседневную культурную практику. 
 

Таблица 1 
Количественное сопоставление гастрономических компонентов 
в идиоматических выражениях русского и английского языков 

Компоненты           Русский язык (кол-
во) |Английский язык (кол-во) 

Русский язык (кол-
во) 

Английский язык 

(кол-во) 
Сладости/десерты 13 17 

Фрукты/ягоды 4 9 

Простая пища (каша, хлеб и др.) 14 3 

Переработанные продукты 5 8 

Процессы приготовления 12 13 

Емкости и формы 2 5 

Вкусовые качества 6 4 

Бытовые предметы 10 11 

 
Анализ компонентного состава фразеологических единиц выявляет 

культурные различия в концептуализации повседневности. В русском языке 

преобладают идиомы с простой пищей (каша, хлеб и др.), что отражает 

значимость традиционных и доступных продуктов. В английском языке чаще 

используются компоненты, связанные с десертами и фруктами, что может 

быть связано с ориентацией на разнообразие и вкусовую эстетику. Обе 

языковые картины мира демонстрируют высокую частотность категорий, 

связанных с приготовлением пищи и бытовыми предметами, что 

подчёркивает роль повседневного опыта в формировании образных 

выражений. 
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Русская гастрономическая идиоматика активно использует метафоры, 

связанные с эмоциональной избыточностью и драматизмом, как  
в выражениях «сорвать голову», «кипеть от злости», где гастрономический 

образ усиливает телесное восприятие эмоций. В английском языке идиомы, 

такие как «spill the beans» или «not my cup of tea», чаще носят лёгкий, 

абстрактный или юмористический характер. В отличие от русских, они 

фокусируются на более мягких, ситуативных эмоциях. 
Английские идиомы содержат образы, не имеющие точных 

эквивалентов в русском, как «a guilt sandwich» или «big cheese», что отражает 

специфические культурные особенности и игру слов. Русская идиоматика,  
в свою очередь, акцентирует внимание на более конкретных, телесных 

метафорах, таких как «кипеть от злости», «вариться в стыде», где 

эмоциональное состояние передаётся через непосредственное телесное 

ощущение и гастрономическую метафору. 
Частотность гастрономических идиом в обоих языках выявляет 

различия в эмоциональных акцентах: в английском языке преобладают 

выражения радости и легкости, в русском — стыда, растерянности, гнева и 

гордости. Это отражает культурные различия в восприятии эмоций: 

англоязычная культура склонна к более лёгким и ситуативным состояниям,  
а русскоязычная — к глубоким, морально окрашенным. 

Английские идиомы чаще используются в массовой коммуникации  
и цифровой культуре, благодаря своей краткости и универсальности. Русские 

идиомы, с другой стороны, чаще встречаются в литературе, фольклоре  
и эмоционально насыщенной речи, где они обладают большей экспрессивной 

силой. 
Таким образом, различия в использовании гастрономических метафор 

показывают, как языки отражают культурные и когнитивные особенности 

восприятия эмоций. Английская идиоматика склоняется к абстракции  
и юмору, в то время как русская — к эмоциональной насыщенности  
и глубине. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности заимствования и 

адаптации устойчивых выражений из английского языка в немецкую речь. 

Рассматриваются лингвистические механизмы передачи фразеологизмов, 

изменения в их семантике и структуре при переходе, а также факторы, 
влияющие на успешность интеграции в немецкую языковую систему. Особое 

внимание уделяется культурным и социальным аспектам, способствующим 

распространению англицизмов в фонде немецких фразеологизмов.  
Ключевые слова: фразеология немецкого языка, фразеология 

английского языка, устойчивые выражения, калькирование, 

полукалькирование, прямое заимствование. 
 

PECULIARITIES OF THE TRANSITION OF STABLE 
EXPRESSIONS OF ENGLISH INTO GERMAN 

 
Karasev Lev Sergeyevich 

Scientific adviser: Kormilina Nataliya Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of borrowing and 

adaptation of stable expressions from English into German speech. Linguistic 
mechanisms of transferring phraseological expressions, changes in their semantics 
and structure during the transition, as well as factors influencing the success of 
integration into the German language system are considered. Particular attention is 
focused on cultural and social aspects contributing to the spread of Anglicisms in 
the stock of German phraseological phrases.  
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Устойчивые выражения имеют большое значение в коммуникации. Они 

придают речи более выразительный характер, а также помогают точнее 

изложить мысль говорящего за счёт того, что вносят смысл, который было бы 

невозможно объяснить другим набором слов. Последнее же почти точно 

выводится из определения понятия фразеологизм: «Фразеологическая 

единица, идиома, устойчивое сочетание слов, которое характеризуется 

постоянным лексическим составом, грамматическим строением и известным 

носителям данного языка значением (в большинстве случаев – переносно-
образным), не выводимым из значения составляющих фразеологических 

компонентов. Это значение воспроизводится в речи в соответствии  
с исторически сложившимися нормами употребления» [1, с. 610]. 

В России наиболее известна классификация академика 

В.В. Виноградова, который выделил типы фразеологизмов с точки зрения 

семантической слитности их компонентов. Согласно этой классификации, все 

устойчивые словесные комплексы подразделяются на: 
1. фразеологические сращения (to rain cats and dogs – лить как из ведра 

(о дожде); be all thumbs – быть неловким, неуклюжим; и т.д.) 
Основным признаком является его семантическая неделимость, 

абсолютная не выводимость значений целого из компонентов. Оно 

представляет собой семантическую единицу, однородную со словом, 

лишенным внутренней формы. Фразеологические сращения называются 

также идиомами [2, с. 82]. 
2. фразеологические единства (to hold one´s cards close to one´s chest – 

держать что-либо в секрете, не разглашать что-либо, держать язык за зубами; 

to throw a mud at smb. – поливать грязью кого-то и др.).  
К ним относятся поговорки, пословицы, которые имеют форму не 

словосочетания, а предложения. Особенностью фразеологических единств 

является семантическая двуликость [2, с. 82].  
3. фразеологические сочетания – такой вид устойчивых сочетаний,  

в которых реализуются несвободные фразеологические значения слов (to pay 

through the nose – платить втридорога; rack one’s brains – ломать голову 

(усиленно думать, вспоминать) и т.п.). Стоит отметить, что здесь может 

присутствовать вариативность одного из компонентов (a bosom friend – 
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закадычный друг, a bosom buddy – закадычный приятель), а также возможна 

синонимическая замена стержневого слова (a pitched battle – ожесточенная 

схватка, a fierce battle - свирепая схватка). Кроме того, допускается включение 

определений (he frowned his thick eyebrows, он насупил густые брови) и 

перестановка компонентов (а Sisyphean labor – Сизифов труд, а labor of 

Sisyphus – труд Сизифа). Обязательно свободное употребление одного из 

компонентов и связанное употребление другого (a bosom friend – закадычный 

друг: закадычным не может быть враг или кто-либо другой) [3, с. 55]. 
Само собой разумеется, что фразеологизмы с течением времени и под 

влиянием различных факторов также могут заимствоваться одним языком из 

другого. При этом нередко изменяется семантическое значение 

фразеологизмов, что связано с трудностью дословного перевода. Кроме того, 

различия в картине мира, культуре и мировосприятии разных народов могут 

делать взаимозаменяемость фразеологизмов при переводе невозможной.  
Л.П. Крысин определяет заимствование как «процесс перемещения 

различных элементов из одного языка в другой. Под различными элементами 

понимаются единицы различных ярусов языка – фонологии, морфологии, 

синтаксиса, лексики, семантики» [4, с. 25].  
После 1945 года немецким языком было заимствовано много 

устойчивых словосочетаний из английского языка, большинство из которых 

было переведено. Вообще, существуют 2 вида перехода устойчивых 

выражений из одного языка в другой: прямое заимствование и калькирование. 
Под калькированием устойчивых выражений понимается переход, при 

котором перенимается лишь значение иноязычной единицы и ее структура 

(принцип ее организации), то есть происходит копирование иноязычной 

единицы с помощью своего, незаимствованного материала [2, с. 80] (нем. 

goldener Handschlag калька от англ. golden handshake (золотое рукопожатие)). 
Также существуют случаи, когда выражения при заимствовании 

переводятся не полностью. Этот процесс называется полу-калькирование. 

(нем. mit good Cards («с хорошими картами на руках», иметь все шансы на 

успех) является явной полукалькой английского with good cards). 
Говоря простым языком, под прямым заимствованием подразумевается 

переход иноязчных единиц без изменения компонентов. То есть выражение  
в другом языке укореняется в том же виде, в каком оно выглядело 

изначально. 
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Проанализировав социальные сети и словари, мы отобрали 

96 устойчивых выражений, заимствованных из английского языка.  
В результате нашего исследования было установлено, что 43% от общего 

количества составляют кальки, 38% – полукальки, а 19% приходится на 

выражения, которые были прямо заимствованы из английского языка. Итак, 

как мы видим, наиболее продуктивным является способ калькирования, 

потому что именно калькирование позволяет переводить фразу, сохраняя ее 

исходный смысл и структуру. Это важно для точной передачи идеи и эмоций, 

заложенных в оригинале. 
Рассмотрим примеры переходов устойчивых выражений с помощью 

калек: kein Kommentar (no comments) – без комментариев; den Nagel auf den 

Kopf treffen (to hit the nail on the head) – попасть в точку; jemandem die Wolle 

über die Augen ziehen (to pull the wool over someone’s eyes). В данных 

примерах мы отчетливо можем заметить, что переход в немецкий язык 

произошёл, соответствуя грамматике этого языка: во фразеологизмах глагол 

устанавливается на второй позиции, при этом исчезают привычные 

английскому языку составные глаголы и заменяются на полнозначные 

глагольные эквиваленты, а также существительные начинаются с заглавной 

буквы. 
Далее проанализируем примеры полукалек: on the same page sein (to be 

on the same page) – быть на одной волне, понимать друг друга; сool bleiben (to 
stay cool) – оставаться крутым (не паниковать); eine Win-Win-Situation (a win-
win situation) – ситуация, выгодная для обеих сторон. Мы можем прийти  
к выводу, что при переходе устойчивые выражения также подстраиваются 

под грамматику немецкого языка, но при этом происходят и фонетические 

изменения в словах (фразах), заимствованных из английского языка без 

изменений. Например, в связи с особенностями немецкой фонетики, 

произношение звуков [θ] и [ð] вызывает трудность у носителей немецкого 

языка и, в основном, буквенное сочетание th произносится как [s] или [z] (или 

через [t] и [d]). Кроме того, буква W в словах (выражениях), заимствованных 

без изменений обычно читается как [v], подчиняясь правилам чтения 

немецкого языка. То же самое происходит и с некоторыми другими 

согласными. 
Говоря об устойчивых выражениях, перешедших в немецкий язык при 

помощи прямого заимствования (keep it simple – будь проще, bite the bullet – 
идти на риск, go for it – дерзнуть, попробовать), можно отметить, что здесь 
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также происходят фонетические изменения, подобные тем, которые указаны 
выше. 

 Так же наше исследование было направлено на изучение сфер 

распространения заимствованных фразеологизмов. Анализируя кальки и 

полукальки, можно заметить, что они действительно используются во многих 

сферах нашей жизни и не привязаны к какой-либо конкретной теме. Несмотря 

на это, интересно отметить, что 73% заимствований связано с повседневной 

жизнью (Da haben wir den Salat – запутанная ситуация (калька с англ. Here we 

have the salad) и социальными взаимодействиями (Netter Versuch – хорошая 

попытка, когда мы хотим подбодрить собеседника (калька с англ. nice try) или 

Cool bleiben – не паниковать (полукалька с англ. stay cool)). Важно отметить, 

что в рассмотренных нами примерах при переходе фразеологизмов их 

семантика не меняется. 
При помощи прямого заимствования в немецкий язык перешло немало 

устойчивых выражений, которые распространились также и во многие другие 

языки (Feedback - обратная связь, Deadline – крайний срок, Drainstorming – 
генерация идей в группе и др.). Многие из них используются в разговорной 

речи и образуют молодёжный сленг (keep it simple - будь проще, take it easy – 
расслабься, go for it – дерзнуть, попробовать и т. п.). Некоторые 

проскальзывают в фильмах и сериалах, чтобы придать речи актёров 

современный или модный оттенок (“Ich würde sagen, es ist eine Art No-Brainer 
oder was meinst du, Sweetheart?” – «Я бы сказал, что это вроде и ежу понятно, 
не так ли, милая?»). Несмотря на то, что большая часть заимствованных 

фразеологизмов уже укоренилась в немецком языке, не стоит забывать, что  
у многих из них существуют свои коренные эквиваленты, которые имеют 

одинаковое семантическое значение (выражение take it easy можно сказать 

через Ganz ruhig). Но всё-таки, например, фразеологизм bite the bullet (идти на 

риск, справляться с трудностями) не имеет семантически схожего 

эквивалента в немецком, поэтому остался низменным.   
Проанализировав в целом заимствованные устойчивые выражения, мы 

обнаружили ряд особенностей при их переходе из английского языка  
в немецкий: 

Во-первых, при переходе фразеологизмов путём прямого 

заимствования или полукалькирования происходят фонетические изменения 

в словах или фразах, заимствованных из английского языка без изменений. 

Связано это с особенностью фонетики немецкого языка, в которой, например, 
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полностью отсутствуют межзубные звуки (в полукальке out of the box denken 

и прямом заимствовании the sky is the limit “the” будет произноситься  
в немецком как [zə]) 

Во-вторых, при заимствовании путем калькирования и полу-
калькирования, устойчивые выражения подчиняются грамматике немецкого 

языка (в кальке Auf dem richtigen Weg sein (to be on the right track) глагол 

установился на второй позиции, а существительное прописано с заглавной 

буквы) 
В-третьих, заимствованные фразеологизмы чаще всего встречаются  

в неформальных и разговорных контекстах (Ich weiß, es ist schwer, aber du 

musst bedenken, dass wir die Nase vorn haben (от англ. to have the nose in front) 
– Понимаю, новости плохие, но помни мы на шаг впереди). В официальной 

письменной речи предпочтение отдается традиционным немецким 

выражениям. 
В-четвертых, некоторые устойчивые выражения обогащают немецкий 

язык и делают его более динамичным (bite the bullet – идти на риск, no-

Brainer – что-то очевидное), но при этом вызывают вопросы о сохранении 

языковой идентичности. Носители языка сталкиваются с необходимостью 

адаптации и восприятия новых элементов, что может приводить к языковым 

конфликтам и недопониманию. 
Подводя итог, можно выделить, что заимствование фразеологизмов  

в немецкий язык является неотъемлемой частью современного языкового 

развития, отражающей сильное культурное влияние английского языка. 

Изученные устойчивые выражения показывают, как они встраиваются  
в повседневную речь, особенно среди молодежи, обогащая язык новыми 

семантическими значениями. Однако с этим процессом также возникают 

важные вопросы о сохранении языковой идентичности и возможных 

языковых конфликтах. Несмотря на то, что многие заимствования уже 

укоренились в немецком языке, существуют ситуации, когда они не имеют 

точных эквивалентов, что еще больше подчеркивает их уникальность.  
В дальнейшем можно ожидать еще более тесного взаимодействия между 

английским и немецким языками, что приведет к созданию новых 

фразеологических единиц, адаптированных к изменяющимся условиям 

современности, сохраняя при этом баланс между новыми влияниями  
и традиционными корнями языка. 
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Аннотация: В данной статье предлагается идея создания нового 

формата лингводидактического продукта – путеводителя как учебного 

пособия. Он предназначается для иностранцев, изучающих географию на 

русском языке. Концепция путеводителя строится на включении в него 

регионального компонента – сведений о популярных туристских маршрутах, 

описании памятников природы и культуры, расположенных на Южном 

Урале.   
Ключевые слова: лингводидактический продукт, учебное пособие, 
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Abstract: This article proposes an idea of creating a new format of a 

linguodidactic product – a guidebook as a teaching aid. It is intended for foreigners 
studying geography in Russian. The concept of the guidebook is based on the 
inclusion of a regional component – information about popular tourist routes, 
descriptions of natural and cultural monuments located in the Southern Urals. 
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Учебное пособие в форме путеводителя – это лингводидактический 

продукт, который решает две задачи. С одной стороны, это учебное пособие 

для иностранных студентов естественных специальностей (картография, 

метеорология, география, геология, туризм), содержащий в себе 

географическую терминологию, необходимую для освоения дисциплины 

«Физическая география». С другой стороны, это путеводитель с описанием 

самых интересных для туристов мест на Южном Урале, с необходимой для 

путешественника справочной информацией, с максимальным количеством 

наглядных материалов (карт, схем, фотографий). Но здесь возникает 

несколько проблем. Можно ли в компактном дорожном путеводителе 

уместить учебный материал? Как определить целевую аудиторию такого 

продукта? Какое будет содержание? Для этого сравним понятия «учебное 

пособие» и «путеводитель», и их функции. 

Путеводители – это краткие справочные издания, содержащие сведения 

о городе, крае, республике, стране, туристическом маршруте и т.д. 

Специалисты в сфере туризма выделяют шесть видов печатных 

путеводителей:  

 наглядные, в которых информация о достопримечательностях 

дополняется фотографиями и иллюстрациями, нередко дополняют рельефной 

3D картой. 

 информационные, в котором можно найти адреса отелей, гостиниц, 

турбаз, ресторанов т.д.  

 путеводителя для отдыха с заранее составленными маршрутами.  

В таких изданиях минимум текста и максимум иллюстраций: карт, схем, 

фотографий. 

 путеводители для бэкаперов появились относительно недавно.  

В них путешественники делятся своим опытом поездки в ту или иную страну. 

Например, книга «Через Азию, недорого», в которой молодая пара, 

вернувшись из свадебного путешествия, решила рассказать о своей поездке и 

вдохновить других молодоженов. 

 путеводители для диванных путешественников созданы для людей, 

которые только собираются в путешествие. Это своего рода ознакомительный 

путеводитель, который дает читателю понять, хочет он ехать в ту или иную 

страну или нет.  
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 путеводители для самостоятельных путешественников рассчитаны 

на любителей путешествовать самостоятельно, без туристических фирм. 

Широко распространены в Европе и США [6, с. 283]  
Туристские путеводители – неотъемлемая составляющая туристской 

индустрии. Основная целевая аудитория – турист, путешественник, 

желающий узнать о регионе или достопримечательностях немного больше, 

чем ему рассказывает гид или турагент. Они недолговечны в использовании, 

так как большинству аудитории путеводитель необходим только во время 

подготовки к путешествию [1, с. 7]. 
Для исследования культурной жизни путеводители имеют также 

немаловажное значение. В статье «Источник по истории культурной жизни 

крупного города – путеводители» А.Ю. Давыдов говорит, что «определение 

источниковедческой значимости материалов путеводителей представляется 

весьма актуальным».  Он выявляет важность их использования для изучения 

культуры и исторического прошлого на примере одного из крупнейших 

советских городов – Ленинграда – и приходит к выводу, что «путеводители 

являлись отражателями культурной жизни крупного города в том виде,  
в каком её воспринимали современники» и «путеводители – важные 

свидетели эпохи и ценное пособие для конкретно-исторической 

реконструкции» [3, с. 44].  
В статье Афанасьева выделяются следующие жанровые особенности 

путеводителя: 

 справочное издание соединяет научно-популярную и бытовую 

информацию. Последней является информация о транспорте, ценах, 

расписании и т.д. Существуют различные виды чтения: «академическое», 

выборочное ознакомление и прерывистое «чтение в движении». Последнее 

использует тематическую, алфавитную или маршрутную формы подачи 

информации. 

 воздействие на читателя с целью формирования новых 

поведенческих стереотипов – это «обслуживание массового запроса на 

руководство, порожденное массовой культурой». При описании объекта 

предписываются реакции и впечатления, демонстрируется престижность тех 

или иных действий. 

 трансляция научного знания на уровень обыденного сознания – 
эмоциональное окрашивание информации при помощи средств 

выразительности (гиперболы, метафоры и т.д.), терминов, цитирования. 
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 инструмент конструирования достопримечательностей – 
«переведение памятника истории или искусства в поле функционирования 

массовой культуры». Это достигается за счёт создания ощущения 

«пребывания в пространстве достопримечательности» при чтении текста. 

 реклама, в которой регион выступает товаром (региональным 

туристским продуктом) – привлечение внимания туристов при помощи 

рекламных приемов (преувеличение, визуализация и т.д.) [1, с 16]. 
Афанасьев Олег Евгеньевич подчеркивает разнообразие 

функциональных особенностей путеводителя: «в свое время они выполняли 

прежде всего воспитательную и просветительную функции, иногда – 
идеологическую и пропагандистскую, а сегодня все чаще – маркетинговую и 

рекламную». К прочим функциям относятся: познавательная, 

образовательная, информативная, справочная, географическая, 

экономическая, историческая, краеведческая, коммуникативная, рекламная, 

бренд-имиджевая. Таким образом, путеводитель имеет широкий спектр 
функций и может быть разным по своему назначению, формату, способу 

подачи информации, целевой аудитории и жанровым особенностям [1, с. 9].  
Евгений Самуиловичи Глозман считает, что «учебник – это учебная 

книга, содержащая основы научных знаний, сочетающая в себе программу 

обучения и систему взаимодействия ученика и учителя» [2, с.91]. Он 

выделяет следующие дидактические функции учебного пособия: 

 Информационные. Учебник фиксирует информацию, необходимую 

для определенного вида деятельности, которую должен освоить ученик. 

 Трансформационные. Содержание включает в себя переработанные 

основы знаний. Евгений Глозман считает, что «это преобразование 

осуществляется на основе дидактических принципов и правил для того, 

чтобы содержание образования было наилучшим образом усвоено 

учащимися, с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья, 

типологии предмета, типа учебно-воспитательного учреждения» [2, с. 93]. 

 Систематизирующие функции подразумевают под собой строго 

последовательное изложение информации. Так как мы живём в эпоху 

«информационного мусора», информацию необходимо фильтровать, 

правильно обрабатывать и передавать учащимся. 

 Интегрирующая функция заключается в формировании у учащихся 

способности самостоятельно применять полученные знания и навыки  
в последующей трудовой жизни. 
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 Координирующая функция. Учебник в современном образовании 

выступает ядром, вокруг которого группируются все другие учебные 

средства. 

 Развивающе-воспитательная функция. С помощью учебника педагог 

может оказывать воспитательное воздействие на учащегося. 

 Функции закрепления, самоконтроля и самообразования. Учебник 

содержит задания и упражнения на закрепление и проверку знаний [2, с. 95]. 
Так как путеводители и учебные пособия сами по себе 

многофункциональны, это еще больше усложняет задачу создания такого 

продукта. Учебное пособие – для освоения теоретического материала, 

необходимого для определенного вида деятельности или профессии. 

Путеводитель – для практического применения во время поездок. 

Путеводитель носит более массовый характер. Им пользуется широкий круг 

лиц. Это и те, кто ищет справочную информацию о месте, куда собираются 

поехать, и те, кто хочет расширить кругозор, и те, кто просто захотел что-то 

почитать.  Но у путеводителя и учебного пособия есть и похожие функции. 

Например, их общие функции – информационная и образовательная. 

Развивающе-воспитательная функция перекликается с воспитательной и 

познавательной функциями путеводителя. Но путеводитель не выполняет 

функцию закрепления, самоконтроля и самообразования. А учебное пособие 

– рекламную и маркетинговую. 
Функции учебника-путеводителя будут примерно такими: 

 Информационная функция. Так же, как и любой 

лингводидактический продукт, учебное пособие будет содержать в себе 

информацию. 

 Образовательная функция. Учебник-путеводитель создается с целью 

дать образование новым способом. Бывает такое, что, читая путеводитель, 

приходится искать определения некоторым словам в других источниках. 

Текст учебника-путеводителя дополнен терминами, пояснениями, 

переводами. При этом, это не просто теория в чистом виде, как в учебнике, а 

справочная и краеведческая информация. 

 Познавательная функция. Читатель получит краеведческие знания  
о Южном Урале, узнает историю, культуру и географию. 

 Трансформационная функция. Информация будет переработана и 

изложена так, чтобы легко усваивалась читателями, владеющими русским 
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языком на базовом уровне. Сложная научная терминология заменится 

простым и понятным изложением. Учебник-путеводитель ориентирован не 

только на иностранных студентов, которые только начали изучать 

профессиональный русский язык, но и на тех, кто хочет воспользоваться им 

как путеводителем.  

 Интегрирующая функция. Если она ориентирована на 

формирование у учащихся способности самостоятельно применять 

полученных знания и навыки в жизни, то в данном случае читатель пополнит 

свой словарный запас теми необходимыми понятиями, с помощью которых 

можно самостоятельно дать географическое описание местности, объекта, 

региона на русском языке (описание географического положения, рельефа, 

климата, растительности и животного мира, если это физическая география, 

или описание экономики, демографической ситуации, национального состава 

страны, региона – если социально-экономическая) и легко ориентироваться 

по русскоязычной карте.   

 Справочная функция подразумевает наличие справочной 

информации в форме таблиц, словарей, пояснений. Это числовые данные 

(высоты хребтов, расстояние в километрах) и топонимический словарь. 

 Географическая функция. Топографические карты и планы 

местности выполняют локационную функцию, нужны для того, чтобы легко 

ориентироваться в пространстве, не заблудиться во время путешествия. 

Общегеографические карты более масштабные, чем топографические. Они 

бывают климатические, почвенные, растительные, есть карты транспортных 

путей, карты полезных ископаемых. Изучение географии без карт считается 

невозможным. 

 Краеведческая функция подразумевает содержание сведений  
о памятниках природы, культурных и исторических наследиях. Краеведение 

изучает природу, культуру, историю, хозяйство территории силами местного 

населения.  

 Воспитательная функция. Учебник-путеводитель оказывает 

воспитательное воздействие на читателя при помощи различных жанров. Это 

может быть конструирование достопримечательностей (создание ощущения 

«пребывания в пространстве достопримечательности» при чтении текста), 

эмоциональное окрашивание при помощи средств выразительности и 

добавление реакций и впечатлений в описание объекта. Воспитательная 
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функция заключается в формировании правильного поведения и правильного 

отношения к объекту культуры. 

 Рекламная функция. Бренд – это тот образ товара, который 

всплывает в сознании у потребителя, его ассоциации с этим товаром  
[5, с. 193]. Левочкина Н.А. считает, что «туристические бренды – это те 

выдающиеся достопримечательности, которые показывают гостям 

территории в первую очередь, без ознакомления с которыми знакомство  
с данной местностью обычно считается неполным» [4, с. 152]. Учебник-
путеводитель – это эмоциональный источник формирования туристического 

бренда нашего региона. Помимо туристских маршрутов, он выступает 

сборником географических, исторических, социальных и культурных фактов 

об Южном Урале, которые в совокупности образуют туристический образ 

территории [4, с. 153].  
Целевой аудиторией являются иностранные студенты. Такое учебное 

пособие без сложного научного языка поможет им знания до того, как 

овладеют профессиональным русским языком и смогут понимать научный 

текст, сформировать интерес к науке. Учебник-путеводитель будет полезен и 

тем, кому интересно расширить свои познания о «новой родине», кто 

увлекается туризмом, думает, как провести выходные и просто 

любознательным. Таким образом, основная функция продукта – это не только 

изучение профессионального языка иностранными студентами, как это было 

бы у учебного пособия, не только продвижение «регионального бренда», как 

это было бы у путеводителя. При описании целевой аудитории ключевое 

слово – «интерес». Учебник-путеводитель для тех, кому интересно изучать 

географию. 
Таким образом, в статье была предпринята попытка сформулировать 

концепцию учебника-путеводителя. Были определены его функции и целевая 

аудитория. Учебник-путеводитель уникален тем, что он многофункционален.  

Им могут пользоваться студенты-географы, туристы и не только иностранцы. 

Простой язык обеспечит его «массовость».  
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Аннотация: В настоящей статье «Большой словарь русских поговорок» 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной рассматривается с точки зрения 

лингвокультурологического аспекта. Авторы составили классификацию сфер 

употребления поговорок, которые характеризуют и отражают русскую 

языковую картину мира, и рассмотрели особенности их функционирования.  
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, 

фразеология, поговорки, культурный код, культура речи. 
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Abstract: In the article the «Great dictionary of Russian proverbs» by 

V.M. Mokienko and T.G. Nikitina is considered from the point of view of the 

linguoculturological aspect. The authors have compiled a classification of the 

spheres of use of proverbs that characterize and reflect the Russian language picture 

of the world, and examined the features of their functioning. 
Key words: linguoculturology, language picture of the world, phraseology, 

proverbs, cultural code, speech culture. 
 
В 2007 году был опубликован «Большой словарь русских поговорок» 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, в который вошло более 40 000 поговорок. 
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Особенностью словаря является то, что в нем отражен не только фольклор, но 

и те «меткие устойчивые выражения экспрессивно-образного типа» [1, с. 3], 

которые закрепились в народном сознании из литературных источников и 

средств массовой информации. Авторы также отразили в словаре 

современные просторечные и жаргонные обороты. 
«Большой словарь русских поговорок» относится одновременно  

к толковому (у каждой поговорки есть, как минимум, одно значение, в конце 

словарной статьи даются исторические, этнографические, мифологические 

или общекультурологические комментарии) и тезаурусному типам 

(«семантический словарь как издание, представляющее собой упорядоченный 

набор терминов, содержащее перечень понятий вместе с их интерпретацией и 

отношениями» [2, с. 58]. Способ организации словарных статей – алфавитный 

и частично-гнездовой, так как центром описания являются стержневые слова, 

например «мать», «семья», «чай» и др. У словарных статей также есть единая 

последовательная и детализированная композиция: 
 вокабульное выражение; 1.
 стилистическая характеристика (употребительность, сфера 2.

распространения, экспрессивно-стилистическая квалификация); 
 точное и полное толкование значения; 3.
 точная паспортизация источника; 4.
 объяснение истории и этимологии, толкование непонятных 5.

(особенно диалектных, иноязычных или жаргонных) слов, входящих в оборот 

[1, с. 6]. 
Составители используют специальные графические обозначения. Так, 

знак «<» стоит перед историко-этимологической или лингвострановедческой 

справкой, а знак «//» отражает оттенки значений фразеологизмов. 
Авторы характеризуют поговорки как часть «народной фразеологии, 

или идиоматики», поскольку в них заключается национальное самосознание, 

языковая картина мира, культурный код. Поговорки – это точная и яркая 

характеристика, оценка окружающей действительности, общества. Они 

отражают особенности восприятия и мышления человека и народа в целом. 
В современном мире поговорок немало, однако записывать их 

становится сложнее ввиду изменчивости и неустойчивости языкового 

пространства. Составители фиксируют «живую фразеологию» из средств 

массовой информации, из собственных записей и из ответов на анкеты. 
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В словаре В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной отражены многие сферы 

функционирования языка, или сферы его распространения, которые мы 

выделили и объединили в группы. 
Основными группами являются стилистические пометы, используемые 

во всех толковых словарях (например, архаичн., разг., высок., прост., устар., 
церк., флк., жарг. и т.д.), и пометы, отражающие эмоциональную окраску 

(например, вопр., воскл., груб., ирон., неодобр., презр., шутл. и др.). 
Сфера транспортных средств (ТС), в которую вошли поговорки из 

речи авиаторов, автомобилистов, работников аэропорта, байкеров, 

железнодорожников, моряков (как работников морского ТС). 
Сфера языка – поговорки, в которых есть лексические единицы, 

заимствованные из других языков (английского, немецкого, украинского, 

финского, башкирского, татарского, греческого, латинского и т.д.). 
Криминальная сфера – поговорки, сформировавшиеся в речи 

преступников. В словаре есть такие пометы, как арест. (из жаргона 

осужденных, отбывающих наказание), крим. (из речи криминальных 

структур), фарц. (из речи фарцовщиков 80-х гг. – нелегальных 

предпринимателей), лаг. (из речи заключенных в сталинских лагерях) и др. 
Сфера профессий – наиболее полная и разнообразная. Здесь 

представлены поговорки, отражающие речь журналистов, работников кино, 

бизнесменов, археологов, медицинских, музейных работников, редакторов, 

парикмахеров и др. 
Сфера культуры – в эту группу вошли такие пометы, как инт. (из речи 

интеллигенции), КСП (Клуб самодеятельной песни – социальное движение, 

возникшее в СССР и объединившее любителей «бардовской» песни), митьк. 

(«Митьки» – советская и российская группа художников), а также муз., 

писат., худ. (музыканты, писатели и художники соответственно). 
Военная сфера, в которую вошли выражения из речи военных, 

курсантов, работников милиции. 
Сфера людей, употребляющих наркотические средства, – в эту группу 

вошли такие пометы, как гриб. (из жаргона наркоманов-грибников), нарк. 

(из речи наркоманов) и токс. (из речи токсикоманов). 
Сфера спорта и туризма: байд. (из речи туристов-байдарочников), 

тур. (туризм) и подгруппа спорта, в которую входят альпинизм, баскетбол, 

гребля, дельтапланеризм, легкая атлетика, плавание, конный спорт, 

спортивная гимнастика и др. 
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Сфера молодежи – в эту группу вошли жаргонизмы из речи мажоров 

(маж.), школьников (шк.), аспирантов (асп.) и студентов (студ.). В подгруппе 

студенты представлены поговорки, которые можно услышать в речи 

филологов, математиков, историков, физиков, юристов, экономистов и т.д. 

Выражения, относящиеся к сфере молодежи, чаще всего объединяет помета 

мол. (общемолодежный жаргон). 
Игровая сфера – бил. (из речи бильярдистов), каз. (игроки казино), 

карт. (игроки в карты) и RPG (лексикон игроков в ролевые игры). 
Последняя сфера – это сфера субкультур, в которой представлены 

выражения панков и хиппи. 
Так, в словаре В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной представлены разные 

сферы употребления, обусловленные возрастом, профессией, интересами, 

деятельностью людей. Они характеризуют цельное мироощущение, 

мировосприятие русского человека на протяжении нескольких веков, 

отражают культурно-национальные стереотипы и эталоны, а также слова-
реалии, т.е. явления, которые характерны для определенного народа и 

отражают его историю, культуру, быт. Например, веник был не только 

инструментом для подметания, но и оберегом, талисманом, также был связан 

с различными приметами и обрядами. Есть и соответствующая поговорка – 
Пора на веники, что означает «пора умирать» [1, с. 77], поскольку веники 

раньше клали в гроб под умершего. 
Широко представлены поговорки из речи журналистов, в которых 

зашифрованы указания на те или иные персоналии (что отражает 

исторический аспект слов-реалий): Голенище с усами – бывший губернатор 

Курской области В. Руцкой [1, с. 135], Говорящая голова Кремля – 

С.В. Ястржембский, помощник Президента РФ В.В. Путина, бывший пресс-
секретарь Б.Н. Ельцина [1, с. 136]. 

Интересно и такое слово-реалия, как «чай», которое в представленных  
в словаре поговорках может принимать несколько значений: чаепитие 

(Гонять чаи [1, с. 728]), чаевые (Дать на чай [1, с. 728]), вредить кому-либо 

(Солить чай [1, с. 728] – сочетание несочетаемого, или оксюморон, который 

придает выражению негативную коннотацию, отсутствие ночлега (Чай пить 

негде [1, с. 728]), даже музыкальная импровизация дуэтом (Чай на двоих [1, с. 

728]) и др. Большое количество выражений с лексемой «чай» и 

производными от нее отражают значимость напитка в русской языковой 

картине мире. 
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В словаре представлены поговорки, в которых есть аллюзии на 

религиозные, языческие и мифологические сюжеты, в пределах которых 

формировалась первая развитая картина мира [3, с. 6]. Например, поговорка 

Волк в овечьей шкуре [1, с. 96] восходит к Евангелию; Век Астреи 
(о счастливой, радостной поре) – к греческой богине справедливости  
[1, с. 73]; На какую жабу (в значении «зачем, для чего?») [1, с. 224] отражает 

языческое представление о жабе как об одном из «нечистых» животных,  
в которые может оборачиваться «нечистая сила»; Жена Пентефрия  

(о женщине-соблазнительнице, стремящейся к плотским наслаждениям и 

искушающей невинных юношей) [1, с. 227] восходит к Библии. 
Сильно влияние исторических сюжетов и фактов, которые, как сказано 

выше, также формируют национальное сознание. Например, Заложить жен 

и детей (в значении «пожертвовать самым дорогим, ничего не пожалеть») [1, 

с. 227] восходит к историческому призыву К. Минина времен войны  
с польскими захватчиками (1612 г.); Граждане и гражданки от Купчина до 

Гражданки – о населении Ленинграда (Санкт-Петербурга) [1, с. 160]; Арап 

Петра Великого (в значении «о загорелом или запачкавшемся человеке»)  
[1, с. 18] восходит к следующим историческим фактам: подаренный Петру I 
арап (прислужник) графом Рагузинским и роман А.С. Пушкина «Арап Петра 

Великого». Есть и поговорки, отсылающие к народным сказкам, например, 

По щучьему велению, [по моему хотению] [1, с. 76] – чудесным образом, само 

собой, без вмешательства или поддержки кого-л. Эта поговорка восходит к 

одноименной сказке. 
В поговорках отражены и народные представления о мире и людях. От 

кукушки [копеечки] («об очень малом количестве денег») [1, с. 339] 

произошло от поверья, согласно которому, если кукушка застанет кукованием 

человека без денег, то он в течение года будет беден; Солдатская жена – 

ружье [1, с. 228]; Соломенная жена – женщина, находящаяся в разводе  
[1, с. 228]. Интересно абстрактное использование имен Вася и Ваня в 

поговорках, отражающих типы людей: Абстрактный Вася – о неинтересном, 

посредственном человеке [1, с. 72]; То Вася, то не Вася – о человеке, который 

проявляет нерешительность [1, с. 72]. Нашему Ванюхе и на печке ухаб –  
о невезучем лентяе [1, с. 71]. Такие народные представления, реализующиеся 

с помощью имен, чаще всего имеют негативную коннотацию. 
Для современной культуры речи характерно заимствование иноязычных 

слов и их транскрибирование. В сфере молодежи такие слова часто 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

250 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

трансформируют уже известные поговорки. Например: Айзы горят («о 

сильном желании, увлечении чем-л.») [1, с. 14], Открыть айзы («объяснить, 

помочь понять кому-л. что-л.») [1, с. 14], Разуть айзы («посмотреть 

внимательнее») [1, с. 14]. Несмотря на то, что есть более привычные  
и распространенные варианты («глаза горят», «открыть глаза», «разуть 

глаза»), речь молодых людей тяготеет к использованию иностранных слов: 

айз – глаза (от англ. eyes). 
Среди современных поговорок распространена и языковая игра, 

основанная на фонетическом созвучии. Иностранное слово, взятое за основу, 

встраивается не только в фонетическую систему русского языка, но и  
в общемировой культурный код. Например: 

Авэ (аве) Мария. Жарг. комп. Шутл. Звуковая плата AWE (чаще об AWE-
32) [1, с. 13]. Это выражение традиционно относится к приветствию архангела 

Гавриила, сказанное им Марии, и к молитве. 
Агдам сухейн. Жарг. мол. Шутл. Дешевое некачественное вино. < Шутл. 

трансформация имени арабского лидера Саддама Хусейна [1, с. 13]. 
Такова селява (селявуха). Жарг. мол. Шутл. Такова жизнь. < Шутл. 

переоформление французского выражения c’est la vie [1, с. 604]. 
Для поговорок криминальной сферы характерна иносказательная форма, 

благодаря которой можно зашифровать сообщение. Оно, в свою очередь, может 

быть декодировано только посвященным человеком. Например: 
Сергей Иванович. Жарг. угол. Висячий замок [1, с. 606]. 
Идти на атас. Жарг. угол. Вставать на караул во время совершения 

преступления [1, с. 20]. 
Галина Борисовна. Жарг. лаг. Шутл.-ирон. Госбезопасность. Комитет 

госбезопасности [1, с. 112]. 
В заключение отметим основные итоги проведенной нами работы.  
Во-первых, в статье представлен обзор классификации сфер 

функционирования языка, отражённых в «Большом словаре русских 

поговорок» В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной. Выделены основные группы 

помет, характеризующие стилистические особенности, эмоциональную 

окраску и специфические области использования языка – от транспортных 

средств и профессий до криминальной, военной, молодежной и 

субкультурной сфер. Такой систематизированный подход помогает понять 

многообразие языковых явлений и их роль в различных сферах жизни 

общества. 
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Во-вторых, в словаре отражены богатство и многообразие русской 

культурной и исторической памяти, национальных стереотипов и реалий 

через поговорки. Они передают ценности, верования, исторические события и 

особенности быта русского народа, а также демонстрируют влияние религии, 

мифологии, современных тенденций как языка, так и культуры. «Меткие 

устойчивые выражения» служат важным источником для понимания 

духовного мира и культурной идентичности русского человека. 
Стоит подчеркнуть, что представленный материал отражает не только 

древние процессы, но и современные, поэтому читатель может познакомиться 

с той сферой, которая для него наиболее интересна. Следовательно, и сам 

словарь можно признать лингвокультурологическим, поскольку он может 

помочь носителю любой языковой картины мира в постижении особенностей 

мышления и восприятия русского народа. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается функционирование 

антропоморфного лингвокультурологического компонента, выступающего 

ключевым в песенном дискурсе группы Gojira. Углубленное прочтение 

материала раскрывает отраженную в песнях культурную картину мира 

англоязычного сообщества и демонстрирует взаимосвязь между вербальным 

содержанием и социокультурным контекстом. Это дает возможность точнее 

понять, каким образом компонент формирует эмоционально-семантическое 

пространство произведений и влияет на восприятие слушателем. 

Ключевые слова: лингвокультурология, песенный дискурс,  

рок-музыка, культура. 

 

LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS 
OF ENGLISH-SPEAKING SONG DISCOURSE 
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Scientific adviser: Stepanova Irina Valeryevna 

 

Abstract: Тhis paper examines the work of the key linguocultural 

component prevailing in Gojira's discourse – the anthropomorphic component. An 

in-depth study of the material reveals the worldview of the English-speaking 

community reflected in the songs and demonstrates the relationship between the 

verbal content and the socio-cultural context. This makes it possible to understand 

more precisely how the component forms the emotional semantic space of the 

works and influences the listener's perception. 

Key words: linguoculturology, song discourse, rock music, culture. 
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Исследования песенного дискурса в основном сосредоточены на 

популярных жанрах, таких как поп-музыка и хип-хоп. Рок и метал 

анализируются значительно реже, что связано с их аудиальными 

особенностями. Несмотря на меньшую популярность, рок и метал не теряют 

значимости и представляют еще больший интерес для изучения. В этой 

работе мы рассмотрим один из лингвокультурологических компонентов на 

основе песенных текстов группы Gojira. 
Цель – выявить лингвокультурологические особенности англоязычного 

песенного дискурса. Объектом исследования является англоязычный 

песенный дискурс на основе текстов группы Gojira. Предмет исследования – 
особенности реализации антропоморфного лингвокультурологического 

компонента в песенном дискурсе. 
Под дискурсом мы понимаем нечто большее, чем сам текст. Это 

одновременно и процесс речевой деятельности, и ее результат, поэтому 

дискурс — это коммуникативное событие [1, с. 5]. 
Дискурс включает в себя все культурные, исторические и социальные 

тенденции, следовательно – он отображает действительность, в рамках 

которой возникает и функционирует. При этом он создает свое видение мира 

и фиксирует его на страницах текстов. 
Лингвокультурологию считают одной из дисциплин синтезирующего 

типа. Она находится на границе между науками, затрагивая культуру  
и филологию [2, c. 21]. В.А. Маслова считает, что это наука, появившаяся 

на сходе лингвистики и культурологии и изучающая проявления культуры 

народа, отразившиеся и закрепившиеся в языке [3, c. 28]. 
Лингвокультурология является частью этнолингвистики и посвящается 

исследованию и описанию сходств языка и культуры в их взаимодействии  
[4, c. 217]. Это дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию 

культуры в языке и дискурсе. Она напрямую связана с исследованием 

национальной картины мира, языкового сознания, каких-либо особенностей 

ментально-лингвального комплекса [5, c. 12]. 
Особенность песенного дискурса заключается в том, что он является 

неким «зеркалом жизни», что может проникать во все сферы жизни, отражать 

их ценности, воззрения, представления о мире.  
Именно через музыку и песни человек познает мир. Этот процесс 

глубок и интенсивен, а воздействующая способность песни может достичь 

огромной силы. С этой точки зрения мы и будем рассматривать далее 
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песенные тексты, которые стали для нас материалом для изучения 

особенностей культуры [6, c. 190]. 
Современные рок-песни могут быть простыми, но их воздействие на 

публику от этого не пострадает. Функция текстов заключается  
в конкретизации эмоционально-чувственного компонента в рассказах 

историй или деталях рассказов, типовых ситуациях, с которой знакомы почти 

все люди (нарративный текст). Они передают информацию о мнениях, 

оценках и высказываниях автора (аргументативный текст). Также песенные 

тексты могут рассматриваться как источники информации о современном 

состоянии общества и жизни самого языка [7, с. 63]. 
На однообразие музыкальной и текстовой организации произведения 

влияет однотипный ритм. В современной рок-культуре часто автор и 

исполнитель – одно лицо, что способствует сокращению расстояния между 

автором текста и аудиторией. 
Вывод заключается в том, что объектом лингвокультурологического 

исследования является язык и культура в целом, а предметом – их 

взаимодействие. Цель лингвокультурологии – описание взаимодействия 

языка и культуры через раскрытие содержания языковых единиц, 

исследование их ассоциативных и слоговых связей, коннотаций, что 

отражены в разуме носителей слова.  
В результате лингвокультурологического анализа наиболее 

распространенным оказался антропоморфный лингвокультурологический 

компонент. Он представлен практически в любом песенном дискурсе, а от 

других отличается своей искренностью и плотной связью между автором и 

текстом. Нередко автор уходит в рассуждение о пороках человека,  
о насущных проблемах, а также находят себе место личные переживания 

автора и его брата, Марио Дюплантье.  
В Blinded by the noise and maze, this flash in our eyes (ослепленные 

шумом и лабиринтом, этой вспышкой перед глазами) посредством метафоры 

прямая коннотация слова blinded (ослепленный) искажается на основе 

схожести значения, люди не замечают проблемы, будто они слепы,  
а преградой восприятию выступает noise and maze, под которыми имеются  
в виду повседневные дела каждого человека. «Шумная» городская среда, 

«лабиринты», выходы из которых человеку приходится искать на 

повседневной основе – это и есть две составляющие той преграды, 
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мешающей обыкновенному человеку замечать проблемы более крупного 

масштаба. 
В I'd rather find a way on my own (Я лучше сам найду путь) автор 

противопоставляет себя остальному миру и показывает свое недовольство 

игнорированием глобальных проблем, связанных с будущим не только самой 

природы и планеты, но и всего человечества.  
Метафора в строке In an ocean of stress (в океане стресса) образована на 

переносе значения на сходстве по объему. Автора терзают сомнения насчёт 

его поисков нетронутого, нового мира, а потому он погружается в целый 

океан стресса, к чему отсылает предыдущая строка шла в тексте песни – 
Drowning all day long (Утопая целыми днями). 

Эпитетом Long lost illusions left a hole (Давно утраченные иллюзии 
оставили пустоту) подчеркивается тщетность ситуации, выраженная мнением 

главного героя. Передается настроение того, что автор уже не верит в свои 

поиски нового, еще не тронутого человеком мира. В строке You're filling the 

pond, a specter of the past используется перифраз с прошлой строчки,  
в котором hole становится pond, но смысл остается тот же – «заполнить 

пустоту». Этот прием используется, чтобы подчеркнуть глубину той 

сердечной раны, что осталась после осознания невозможности исполнения 

его желания. Также все эти переживания описаны одной идиомой a specter of 

the past (призрак прошлого). 
Метафорой в строчке A pale light is keeping you awake (бледный свет не 

дает тебе уснуть), принимающей значение слова hope автор пытается 

передать ту мысль, что еще не все кончено и в конце туннеля еще есть тот 

самый бледный огонёк. И герой все еще «тянет ноги» к этому огоньку, что 

передано в перифразе dragging your skull (таская свой череп), где для 

передачи мрачной атмосферы вместо слова feet (ноги) используется более 

сильное по своей окраске слово skull (череп). Подтверждает это настроение и 

эпитет pointless ritual (бесполезный ритуал) в строчке And dragging your skull, 

a pointless ritual (Волоча свой череп, бесполезный ритуал).  
В итоге раны, полученные героем за всю жизнь, закаляют его, придают 

ему сил и подготавливают к новым проблемам, об этом говорит строка I am 

nothing, the pain awake is forging me (Я – ничто, боль закаляет меня). В итоге, 

пройдя весь путь принятия страданий за все совершенные ошибки, герой 

приходит к выводу о том, что на самом деле главным жизненным учителем 

является именно боль. Он понимает, что ранее был глуп и его непонимание 
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боли как учителя было самой большой ошибкой в его жизни, к чему подводит 

строка Pain, please, forgive my ignorance, my master (Боль, пожалуйста, мой 

наставник, прости мое невежество), в которой через метафору он просит 

прощения у чувства боли как у некоего божества или просто одушевленного 

существа, ведущего его по жизненному пути. На тщетность его ситуации 

указывает применение автором совершенной степени darkest time (темнейшее 

время) в строке Lost in the darkest time (Потерянный в темнейшее время).  
Автору не дают покоя сомнения по поводу того, как меняет человека 

такой порок как жадность: Seems all have gone insane for gold // All was created 

out of the night // We're all born from the burst of a star. Для того чтобы 

полностью раскрыть мотив, стоящий за своими переживаниями, автор 

применяет аллюзию на общепринятую модель раннего развития вселенной 
(we're all born from the burst of a star (Мы все рождены от вспышки звезды)), 
передавая мысль о том, что всех людей, несмотря на их место жительства и 

прочие обстоятельства, объединяет единое происхождение. Его удивляет то, 

как из всех проблем людей заботит лишь жажда «золота», собирательного 

зла, на которое чаще всего и распространяется жадность – Seems all have gone 

insane for gold (Кажется, все сошли с ума от золота). Аллюзию о большом 

взрыве автор подкрепляет метафорой в строке All was created out of the night, 
где под словом night подразумевается пустота, отсутствие чего-либо до 

происшествия большого взрыва, якобы до вспышки была лишь «кромешная 

тьма».  
Таким образом, в анализе раскрываются лингвокультурологические 

особенности песенного дискурса через антропоморфную составляющую. 

Используя вымышленные сюжеты, автор рефлексирует о свой жизни  
и событиях, случившихся с ним. Для этого автор использует: метафору, 

эвфемизм, однородные члены предложения. Антропоморфная составляющая 

является одной из самых важных в англоязычном песенном дискурсе, 

отражая отношение людей к их личным переживаниям. 
Лингвокультурологическая антропоморфная составляющая песенного 

дискурса подробнее всего описана в текстах музыкальной группы Gojira, 
потому как членам группы в первую очередь важно передать собственные 

переживания, и, возможно, поддержать слушателей с похожим 

мировоззрением и проблемами. Она выражается в тексте через метафоры, 

эпитеты, противопоставлении и прочие языковые приемы. 
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Аннотация: Статья рассматривает актуальную проблему мужской 

смертности в России, подчеркивая значительные различия  
в продолжительности жизни мужчин и женщин, обусловленные 

социокультурными факторами. Упоминаются основные причины, в том числе 

заболевания системы кровообращения, внешние факторы (травмы, 

несчастные случаи) и последствия военной службы. В заключение 

аргументируется необходимость комплексного подхода к решению проблемы 

мужской смертности, который должен включать разработку медицинских 

программ, а также реформирование социальных норм, связанных с понятием 

маскулинности. Это создаст инклюзивную и безопасную среду, в которой 

мужчины смогут обсуждать свои проблемы и обращаться за помощью, что  
в конечном итоге снизит смертность и улучшит психическое здоровье. 

Ключевые слова: депопуляция, смертность, рождаемость, мужская 

сверхсмертность, гегемонная маскулинность, продолжительность жизни. 
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Abstract: The article examines the current problem of male mortality in 

Russia, emphasizing the significant differences in life expectancy between men and 
women due to socio-cultural factors. The main causes are mentioned, including 
diseases of the circulatory system, external factors (injuries, accidents) and the 
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consequences of military service.. In conclusion, the need for an integrated 
approach to solving the problem of male mortality is argued, which should include 
the development of medical programs, as well as the reform of social norms related 
to the concept of masculinity. This will create an inclusive and safe environment 
where men can discuss their problems and seek help, ultimately reducing mortality 
and improving mental health. 

Key words: depopulation, mortality, birth rate, male supermortality, 
hegemonic masculinity, life expectancy. 

 
За последние два десятилетия Россия сталкивается с естественной 

убылью населения, что означает, что число смертей превышает количество 

новорожденных. Однако благодаря государственным инициативам, 

направленным на улучшение демографической ситуации, этот процесс 

постепенно замедляется. «Стимулирование рождаемости имеет критическое 

значение для обеспечения демографического воспроизводства в будущем.  
В условиях текущих показателей смертности и рождаемости дети смогут 

заменить лишь 74% своих родителей» [5].  
Одной из ключевых тем в этой области является высокая смертность 

среди мужчин. В демографии это явление называют мужской 

сверхсмертностью. К основным факторам, способствующим этому, 

относятся: влияние родительского участия на продолжительность жизни, 

биологические аспекты полового отбора, социокультурные и поведенческие 

факторы. Уникальность ситуации в России заключается в том, что страна 

попадает в число тех, где наблюдается «гендерный разрыв в ожидаемой 

продолжительности жизни», превышая уровень мужской сверхсмертности по 

сравнению с другими государствами с аналогичными показателями женской 

смертности. По данным Росстата, в 2023 году разница в ожидаемой 

продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России 

составляла 9,1 года (женщины — 75,7, мужчины — 66,6), в то время как  
в США — 8 лет, а в странах Европейского Союза — 5 лет. 

В контексте конструктивистского подхода маскулинность 

воспринимается как культурный продукт с различными вариациями, но также 

представляет собой иерархию норм, ролей и ценностей, которые могут 

отличаться в каждом конкретном обществе [2]. Маскулинность, таким 

образом, является сложным и многослойным понятием, которое не имеет 

универсального определения. Существуют различные трактовки, включая 
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набор характеристик, которые, в отличие от женских, объективно присущи 

мужчинам; совокупность телесных (вторичных половых признаков), 

психических и поведенческих черт, рассматриваемых как «мужские»; 

определенные стандарты мужественности. 
Австралийский социолог Рейвин Коннелл изучает различия в типах 

маскулинности и стереотипах превосходства одной маскулинности над 

другой. По его мнению, гегемонная маскулинность представляет собой 

способ для определенных групп мужчин адаптироваться к власти и 

благосостоянию, а также механизм легитимации социальных отношений, 

которые способствуют их доминированию. Концепция гегемонная 

маскулинности, предложенная Коннеллом, служит теоретической основой 

для анализа специфических поведенческих моделей мужчин в различных 

социокультурных контекстах, включая российский, которые могут быть 

связаны с повышенной смертностью.  
Согласно Коннеллу, гегемонная маскулинность является социально 

сконструированной формой мужской идентичности, через которую 

определенные группы мужчин утверждают свое доминирование в обществе. 

Эта форма маскулинности характеризуется стремлением к власти, агрессией и 

готовностью к рискам как способом подтверждения статуса. В российском 

контексте, традиционная модель мужской идентичности, основанная на 

идеалах силы, эмоциональной сдержанности и физической выносливости, 

хорошо вписывается в концепцию гегемонная маскулинности Коннелла. 

Социальные нормы требуют от мужчин проявления «жесткости» и избегания 

уязвимости, что формирует поведенческие паттерны, сопряженные с высоким 

риском для здоровья.  
Например, исследование показывает, что российские мужчины более 

склонны к злоупотреблению алкоголем и табаком, игнорированию 

профилактических медицинских обследований и несоблюдению режимов 

лечения хронических заболеваний (Отчет ВОЗ по здоровью в России, 2018). 

Эти риски прямо коррелируют с представлениями о маскулинности, которые 

поощряют пренебрежение здоровьем как признак силы. Кроме того, давление 

социальных норм маскулинности превосходства создает психологические 

барьеры, мешающие мужчинам обращаться за медицинской или 

психологической помощью, что усугубляет негативные тенденции  
и повышает уровень смертности как от хронических, так и острых 

заболеваний. 
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Коннелл подчеркивает, что маскулинность превосходства не только 

формирует поведение индивидов, но и структурирует социальные отношения, 

укрепляя паттерны доминирования через механизмы культурного 

воспроизводства. Однако концепция «гегемонной маскулинности», 

предложенная Коннеллом, подверглась критике и требует адаптации  
к различным культурным и социальным контекстам, включая постсоветское 

пространство. Критики указывают на то, что модель, разработанная  
с фокусом на австралийский контекст, не всегда может быть применима  
к другим странам и регионам, не учитывающим их уникальные исторические 

и культурные условия. Важно отметить, что в постсоветских странах 

существуют свои особенности маскулинности, формируемые влиянием 

традиций, социокультурных стереотипов и современной социальной 

реальности. Поэтому для применения концепции Коннелла в России 

необходимо разрабатывать соответствующую методологию, учитывающую 

местные контексты и реалии. 
Две основные причины смерти российских мужчин — это заболевания, 

связанные с нарушениями кровообращения, и внешние факторы (травмы, 

убийства, ДТП, суициды и т.д.). В 2023 году в стране был, достигнут самый 

низкий показатель смертности от болезней системы кровообращения за 

последние 30 лет – 545,66 случаев на 100 000 населения [7]. Мужская 

смертность, вызванная нарушениями кровообращения, представляет собой 

серьезную проблему общественного здравоохранения. В этом контексте 

возникают различные социологические аспекты, отражающие влияние 

социально-экономических условий, образа жизни и доступности 

медицинских услуг. Низкий социальный статус часто ассоциируется  
с повышенным уровнем стресса, неправильным питанием, недостаточной 

физической активностью и курением, что способствует развитию гипертонии 

и атеросклероза. Поэтому уровень образования и занятости играет важную 

роль. 
Социальное неравенство проявляется в разнице доходов: мужчины  

с низким доходом реже проходят профилактические обследования, что 

приводит к позднему выявлению заболеваний. Кроме того, важными 

факторами являются культура здоровья, отношение к своему организму и 

уровень информированности о методах профилактики. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, дорожно-транспортные 

происшествия входят в число основных причин смертности среди людей  
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в возрасте от 15 до 44 лет. К основным причинам аварий относятся 

превышение скорости, алкогольное опьянение, невнимательность  
и несоблюдение правил дорожного движения. Мужчины чаще участвуют  
в авариях из-за более рискованного поведения на дороге. 

Таким образом, решение проблемы повышенной смертности среди 

мужчин в России требует комплексного подхода, включающего не только 

медицинскую помощь, но и социальные меры, направленные на изменение 

социальных норм и стереотипов. Под давлением маскулинности мужчины 

могут оказаться в сложных ситуациях, где подавленные эмоции приводят  
к психическим расстройствам и повышенному риску. Это, в свою очередь, 

способствует увеличению смертности. Данная ситуация подчеркивает 

необходимость изменения социальных норм и стереотипов, связанных  
с мужественностью, а также важность разработки программ, 

поддерживающих психическое здоровье мужчин и борющихся с насилием. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние 

грантовой системы финансирования науки, образования и культуры в России. 

Проанализированы как её ключевые преимущества — конкурсность, 

адресность и поддержка междисциплинарных исследований, — так и 

системные ограничения, включая фрагментарность финансирования, 

отсутствие долговременной поддержки и проблемы воспроизводства 

научного кадрового потенциала. Отдельное внимание уделяется различным 

позициям исследователей по поводу эффективности грантового механизма  
в контексте устойчивого развития. В заключение предлагается интеграция 

грантовой модели с институциональными формами финансирования как 

условие повышения результативности научной политики страны. 
Ключевые слова: грантовая поддержка, наука, устойчивое развитие, 

научная политика, финансирование исследований, кадровый потенциал, 

институциональное финансирование. 
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Abstract: The article examines the current state of the grant system for 
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systemic limitations, including fragmented funding, lack of long-term support, and 
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problems reproducing scientific human resources, are analyzed. Special attention is 

paid to the various positions of researchers regarding the effectiveness of the grant 

mechanism in the context of sustainable development. In conclusion, the 

integration of the grant model with institutional forms of financing is proposed as a 

condition for improving the effectiveness of the country's scientific policy. 

Key words: grant support, science, sustainable development, scientific 

policy. 

 

Современный этап развития России характеризуется усилением роли 

науки, образования и культуры как ключевых факторов социально-

экономического прогресса и устойчивого развития. В условиях глобальной 

конкуренции и сложных внутренних вызовов повышение качества научных 

исследований, образовательных программ и культурных инициатив 

становится неотъемлемой частью государственной стратегии. Для реализации 

этих задач необходимы эффективные механизмы финансирования и 

поддержки, одним из которых выступает грантовая деятельность. 

Грантовая поддержка в России за последние годы получила 

значительное развитие и стала важным инструментом стимулирования 

инноваций, повышения научного потенциала, а также развития творческих и 

социальных проектов. Государственные и негосударственные грантовые 

программы ориентированы на широкие слои населения — от талантливых 

студентов и молодых ученых до представителей искусства и спорта. Такой 

комплексный подход способствует формированию многоуровневой системы 

поддержки, что обеспечивает не только рост научно-технического 

потенциала, но и укрепление культурной самобытности, развитие 

гражданского общества. 

В то же время в российской научной и образовательной среде 

сохраняются вызовы, связанные с ограниченностью ресурсов, 

бюрократическими барьерами и необходимостью повышения эффективности 

грантовой политики. Особое значение приобретает изучение влияния 

грантовой поддержки на разные сферы — науку, образование и культуру —  

с точки зрения их вклада в устойчивое развитие страны. Анализ этих 

процессов позволяет выявить перспективные направления 

совершенствования грантовой системы и повысить её роль как катализатора 

комплексного развития России. 
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Государственная грантовая поддержка рассматривается как один из 

ключевых инструментов развития кадрового потенциала России и укрепления 

культурного суверенитета страны. Как отметил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, программа грантовой поддержки, действующая 

с 2015 года, уже охватывает около 6,5 тысячи наиболее одаренных студентов, 

среди которых — воспитанники образовательного центра «Сириус».  
При этом глава государства подчеркнул необходимость расширения 

программы грантов на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов 

и призеров творческих конкурсов, что должно способствовать формированию 

гармоничной образовательной среды и развитию не только технологического, 

но и культурного потенциала страны. 
Путин отметил: «Для России одинаково важны и значимы как прорывы 

в технологиях, так и триумфы в сфере спорта и искусства», подчеркнув 

интеграцию разных талантов в единую среду обучения и поддержки (ТАСС, 

2025). 
Эти слова подтверждают растущее значение грантовой политики как 

инструмента комплексного устойчивого развития России, включающего 

научные, образовательные и культурные компоненты. 
Также стоит отметить, что ряд исследователей, в частности 

Е.В. Семёнов, опираясь на опыт работы Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ), выделяет следующие существенные преимущества грантовой 

системы поддержки исследований и разработок [1, c. 9]. Прежде всего, 

грантовая система позволяет эффективно и адресно поддерживать научные 

проекты, направляя средства не на содержание штатных единиц, а на 

реализацию конкретных исследований. Такой подход позволяет 

сосредоточиться на научной задаче, а не на административной структуре. 

Проекты отбираются на конкурсной основе, где ключевую роль играют 

независимые эксперты – признанные специалисты, оценивающие заявки 

исключительно по научным критериям, без ведомственного давления. 
Одним из существенных достоинств такой модели является её 

способность выявлять действительно перспективные и значимые 

исследования. Критерии отбора включают актуальность, оригинальность, 

научный и прикладной потенциал проекта. Благодаря этому обеспечивается 

высокое качество финансируемых работ, а ресурсы концентрируются на 

наиболее результативных инициативах. 
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Грантовый механизм также расширяет горизонты научного поиска, 

поддерживая исследования не только в крупных академических центрах, но и 

в небольших организациях, где инновационные идеи могут остаться 

незамеченными. Экспертное сообщество фондов обеспечивает доступ к этим 

проектам и способствует их развитию, повышая научное разнообразие. 
Однако, для объективности стоит учесть и иное мнение. Несмотря на 

формальное признание грантов как важного инструмента поддержки научной 

сферы, в научном сообществе не утихают дискуссии относительно их 

реального влияния на развитие отечественной науки. 
Некоторые исследователи обращают внимание на ограниченность 

возможностей, присущих данной системе. Так, экономист О.С. Сухарев 

отмечает, что грантовый механизм, в его нынешнем виде, не обеспечивает 

необходимого уровня интеграции между научными направлениями, не 

способствует устойчивому развитию научных школ и не решает проблему 

кадрового воспроизводства. По его мнению, распределение грантовых 

средств зачастую носит фрагментарный, точечный характер, ориентируясь на 

временные и нередко случайные научные инициативы. В результате — 
средства концентрируются в узких кругах отдельных исследовательских 

коллективов, тогда как системное развитие науки остается вне поля охвата. 
Скептическую позицию разделяет и Л.Ф. Шмидт, которая 

подчеркивает, Гранты не решают многих из числа значимых проблем 

развития науки. С помощью грантов невозможно возродить научное 

приборостроение в стране, не может быть осуществлено техническое 

переоснащение организаций и в целом не может системно поддерживаться 

научная инфраструктура, предполагающая базовое финансирование науки. 

С помощью грантов не может быть решена проблема массового притока 

молодежи в науку, поскольку для этого необходимо изменение социального 

статуса науки, решение жилищных проблем, высокая заработная плата и др. 

На основе грантов не может устойчиво развиваться информарий науки 

(научные библиотеки, архивы и т.д.). Развитие предполагает системность, 

долговременность и стабильность [3, c. 117].   
Критики также акцентируют внимание на том, что грантовая система 

при всей её гибкости и конкуретной природе слабо справляется с задачей 

привлечения молодёжи в научную сферу. Для этого требуются не только 

деньги на исследовательские проекты, но и комплексное решение жилищных, 

карьерных и социальных проблем, а также выстраивание чёткой 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

269 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

государственной политики в области научного образования и занятости.  
В противном случае, гранты, несмотря на свои плюсы, не станут фактором 

устойчивого кадрового роста. 
Таким образом, можно утверждать, что грантовая система, несмотря на 

безусловные достоинства — оперативность, конкурсность, поддержка 

научной инициативы — нуждается в дополнении другими, более 

стабильными и системными механизмами научного финансирования. Только 

в условиях сочетания гибкости грантового подхода с устойчивой 

институциональной поддержкой возможно формирование полноценной 

научной среды, способной решать долгосрочные задачи в интересах 

устойчивого развития страны. 
Грантовая система поддержки науки, образования и культуры  

в современной России играет важную, но неоднозначную роль. С одной 

стороны, она обеспечивает гибкий и конкурсный механизм финансирования, 

стимулирует научную инициативу, выявляет перспективные проекты, 

способствует междисциплинарному сотрудничеству и открывает доступ  
к ресурсам для малых научных коллективов. Это делает гранты мощным 

инструментом точечной поддержки и инновационного развития. 
С другой стороны, критика со стороны научного сообщества указывает 

на структурные ограничения данной модели. Гранты не в полной мере 

решают проблемы долгосрочной устойчивости научных школ, не 

обеспечивают достаточную кадровую преемственность и не могут заменить 

системное и институциональное финансирование, необходимое для 

обновления научной инфраструктуры и повышения престижа профессии 

учёного. 
Таким образом, эффективное развитие науки в России требует не отказа 

от грантового подхода, а его разумной интеграции в более широкую систему 

устойчивой государственной поддержки. Оптимальным представляется 

сочетание конкурсного финансирования с долгосрочными программами 

институционального характера, направленными на формирование стабильной 

научной среды, кадрового потенциала и культурной миссии отечественной 

науки. 
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Социальная работа с семьями, воспитывающими детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), представляет собой важную и 

актуальную область, требующую глубокого понимания как со стороны 

специалистов, так и со стороны общества в целом.  
К детям-инвалидам относятся дети, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации, 

вследствие нарушения развития и роста ребенка, его способности  
к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю своего 
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поведения, обучению, общению, игровой и трудовой деятельности в будущем 

[1]. 
Категории детей с ОВЗ разделяют на: детей с нарушением зрения, детей 

с нарушениями слуха, детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), детей задержкой 

психического развития (ЗПР), детей с нарушением интеллекта (У/О), детей  
с расстройством аутистического спектра (РАС). В данной работе мы 

рассмотри определенную категорию детей с ОВЗ – аутичных детей. 
Прежде всего, ещё раз разберёмся, что собой представляет расстройство 

аутистического спектра (РАС). Аутизм является особой аномалией 

психического развития ребёнка, которая выражается в устойчивом 

нарушении эмоциональных отношений с окружающим миром, а также 

нарушениями в поведении в социуме, находясь в обществе других людей  
[3, c.23]. 

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

расстройство аутистического спектра характеризуется: 

 Значительные отклонения в социальном взаимодействии — 
трудности в понимании социальных норм, установлении контактов и 

поддержании отношений. 

 Нарушения коммуникативных навыков — ограниченная 

способность к вербальному и невербальному общению, включая трудности  
в диалоге и интерпретации эмоций. 

 Повторяющиеся и стереотипные модели поведения — фиксация на 

однообразных действиях, узких интересах, ритуалах или сенсорных 

стимулах. 

 Трудность в установлении эмоциональной связи — отсутствие или 

слабость зрительного контакта, эмоциональной отзывчивости. 

 Стереотипное поведение — стремление поддерживать привычные 

условия (например, негативная реакция на малейшие изменения  
в распорядке), повторяющиеся движения (раскачивание, прыжки), 

однообразные игры, фиксация на определенных предметах или действиях. 

 Особенности речевого развития: у детей с расстройством 

аутистического спектра может отсутствовать речь, характерно повторение 

одних и тех же слов, использование шаблонных фраз, отсутствие такого 

местоимения как «я», что затрудняет использование речи для полноценного 

общения. 
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 Ранние нарушения психического развития – отклонения, 

обусловленные биологическими факторами, проявляющиеся уже в первые 

годы жизни. 
Эти особенности отражают сложное влияние аутизма на 

коммуникацию, поведение и социальную адаптацию, требующее 

индивидуального подхода к сопровождению и коррекции [2, с. 64]. 
Социальная адаптация определяется как процесс и результат активного 

приспособления личности к условиям новой социальной среды. При этом, 

чем менее выражены индивидуальные особенности человека, тем более 

адаптивной становится социальная адаптация в контексте этих условий. 
Важно отметить, что социальная адаптация — сложный процесс, 

который происходит на трех гармоничных уровнях: социальном, 

последовательном и психологическом. 
Социальный уровень предполагает интеграцию человека в общество, 

формирование социальных норм, правил и ценностей. Сюда входят навыки 

общения, взаимодействия с людьми, участия в общественной жизни. На этом 

уровне человек учится выстраивать отношения, находить свое место  
в обществе и адаптироваться к различным заданным условиям. 

Физиологический уровень связан с адаптацией организма к внешним 

условиям и изменениям. Сюда входит хорошее самочувствие, способность 

справляться со стрессом, а также адаптация к новым условиям окружающей 

среды, таким как климат, режим дня или физические ограничения. На этом 

уровне важны ресурсы организма, выносливость и способность к выживанию. 
Психологический уровень влияет на эмоциональное и психическое 

состояние человека. Здесь важны такие аспекты, как устойчивость к стрессу, 

способность справляться с трудностями, способность адекватно оценивать 

самооценку и уверенность в себе. Психологическая адаптация включает  
в себя способность управлять ресурсами, находить внутренние ресурсы для 

преодоления сложных ситуаций и поддержания душевного равновесия  
[6, c. 61]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная адаптация 

требует взаимодействия всех трех уровней для обеспечения приспособления 

человека к новым условиям жизни. 
Игровая деятельность является важным аспектом жизни детей, 

особенно для тех, кто сталкивается с трудностями в социальной адаптации,  
в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Игра 
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является универсальным средством, которое не только закрывает потребность 

в досуге, а также формирует социальные навыки, что позволяет детям 

устанавливать коммуникацию друг с другом в увлекательной  
и непринужденной для них обстановке. 

Прежде всего, стоит рассмотреть, как характеризуется игровая 

деятельность. Игра педагогике представляет собой деятельность, которая 

является неотъемлемой составляющей организации обучения, удовлетворяет 

потребность в развлечении и удовольствие, но наряду с этим она также 

направлена на развитие определённых навыков и умений. Игровая 

деятельность выполняет не только досуговую функцию, но и развивает такие 

важные навыки как социальные и коммуникационные, а также помогает 

развитию концентрации и вниманию [4]. 
В первую очередь, игра выступает как средство коммуникации. Дети  

с аутизмом часто испытывают трудности в общении, наблюдаются проблемы 

с пониманием социальных норм и эмоций чужих людей. Через игры они 

приобретают возможность выразить свои эмоции, мысли и чувства, а также 

осознавать реакции других участников на те или иные действия и ситуации.  
Но в отличие от обычных детей, нейротипичные дети имеют ряд 

особенностей в игровой деятельности, опишем их подробнее.  
Во-первых, дети с аутизмом часто играют в игры с целью получения 

сенсорных ощущений. Во-вторых, у нейротипичных детей, как правило, 

отсутствует сюжет в игре. В-третьих, для детей с аутистическим 

расстройством спектра характерны игры, которые являются однообразными 

или стереотипными. В четвёртых, ещё одна из особенностей — это 

невозможность вовлечения в игру других детей или взрослого человека. 

Следующая особенность вытекает из предыдущей. Ребёнку с аутистическим 

расстройством спектра трудно включиться в общую игру, что вызывает 

пассивное следование за другими. Важно отметить, что данные особенности 

являются основой построения игровой деятельности, учитывая их, нужно 

постепенно дополнять уже существующую деятельность ребенка и 

использовать особенности как средство установления контакта, что мы 

рассмотрим далее [7, c. 93]. 
Другой, очень важный момент, на который необходимо обратить 

внимание, как происходит развитие игровой деятельности у детей с аутизмом. 
Стоит отметить, что если у обычных детей процесс развития игровой 

деятельности проходит без помощи посторонних людей, то детям  
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с аутистическим расстройством спектра нужна помощь взрослого, который 

сможет направить и научить ребёнка взаимодействовать в игре с другими 

детьми, постепенно приучая его к коммуникации.  
Янушко Е.А выделяет три этапа развития игровой деятельности. 

Первым этапом происходит то, что было описано выше. Сначала важно 

установить взаимодействие ребенка и взрослого в рамках сенсорных игр, 

взрослый постепенно включается в стереотипную игру ребёнка и может 

добавлять в его отработанные действия новые предметы или действия. Цель 

данного этапа состоит в том, чтобы создать эмоциональный положительный 

настрой. 
Вторым этапом происходит включение других детей в игровую 

деятельность. Когда взрослый установил контакт с ребёнком, он может 

переходить на сенсорно-социальные игры, связанные с взаимодействием  
с другим ребёнком. 

Следующим этапом в развитии игровой деятельности будет включение 

в игру сюжета, так как важно, чтобы ребёнок мог правильно выстраивать 

причинно-следственные связи своих действий или жизненных ситуаций. 
Когда ребёнок прошел все три этапа развития игровой деятельности, 

можно идти дальше и усложнять сюжет игры. Таким образом, игровая 

деятельность помогает ребёнку включиться в общество других людей  
и развивать социальные навыки [7, c. 132]. 

Итак, подытожим вышесказанное и выделим основные виды игр для 

аутичного ребёнка. 
Важно отметить, что каждый из видов игр имеет свою основную цель, 

рассмотрим их подробнее. Первый вид игры — это стереотипная игра, 

которая является основой взаимодействия с ним, а также служит средством 

переключения в случаях возникновения нежелательного поведения у ребёнка. 

Например, ребенок тщательно сортирует игрушечные машинки по размеру и 

цвету, он не использует машинки по их функциональному назначению и не 

имитирует сюжет игры, где машинка может ехать по дороге и припарковаться 

на стоянке, а нарушение порядка сортировки или включение в игру другого 

человека вызывает у него нежелательное поведение, проявляющееся  
в агрессии или слезах, сопровождающихся криком. Важно тщательно следить 

за действиями ребенка и постепенно включаться в процесс, не нарушая его 

«правил». Так, когда ребенок привыкнет к присутствию другого человека, 
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можно постепенно добавлять сюжет в его игру или включать в игру других 

детей. 
Следующий вид игры — это сенсорные игры, которые могут дать 

ребёнку новую чувственную информацию, создают возможность 

установления контакта с ребёнком и дают возможность детям пережить 

эмоции. Приведем пример: ребенок может часами проводить время, открывая 

воду из крана, направляя ее напор ладонь, при этом он не осознает ее 

свойства, а лишь ориентируется на ощущение водяного давления на руку и 

звук, с которым вода вытекает из крана. Стоит отметить, что 

целенаправленное создание сенсорной игры поможет взрослому вместе  
с ребенком получить положительные эмоции, важно познакомить его  
с новыми приятными ощущениями, сопровождая процесс эмоциями восторга, 

так между взрослым и ребенком будет установлен контакт, что поможет 

включаться первому в игровую деятельность ребенка. 
Терапевтические игры позволяют ребёнку снять стресс и внутреннее 

напряжение, выплеснуть свои эмоции, выявить свои страхи и в целом 

являются основой контроля над собственным поведением. Как пример, если 

ребенок разбрасывает вещи или рвет книги, можно предложить ему игру, 

которая будет предполагать разрыв листов бумаги на куски и подбрасывание 

их вверх, называя это «листопадом», после чего организовать уборку листьев. 

Данные действия послужат «эмоциональной разгрузкой» для ребенка, а также 

постепенно приучат наводить порядок после себя. 
 Психодрамы в играх — это способ, который поможет избавиться от 

страхов. Например, однажды ребенок застрял в лифте с мамой, что вызвало  
у него панику, а вследствие боязни лифтов. Для преодоления данного страха, 

можно организовать игру: повесить листок бумаги с имитацией лифтовых 

кнопок в шкаф, заходя, комментировать происходящее: «Двери 

открываются», «Двери закрываются». В случае застревания нажать кнопку 

вызова, дождаться починки: «Лифт починили, можно ехать». Так, при 

повторении данных ситуаций, страх ребенка постепенно будет 

нейтрализован, и он сможет пользоваться лифтом без приступов паники и 

тревоги.  
Совместное рисование как вид игры дает возможность проявления 

ребёнком активности, а также развивает его представление об окружающем 

мире. Например, в процессе рисования, можно делать «заказ» ребенку, прося 

рисовать его различные предметы, явления или добавляя их  
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к существующему рисунку, сделанному ребенком самостоятельно, добавляя в 

него сюжет, проговаривая его или прося ребенка описать его. Так, кругозор 

ребенка будет постепенно расширяться, что позволит узнавать ему новое и 

учиться участвовать в беседе [5, c. 6]. 
Анализируя особенности игровой деятельности ребёнка с РАС, можно 

сделать вывод о том, какие моменты будут корректироваться с включением 

игротерапии, что определяет ее роль в социальной адаптации особенных 

детей: помогает понимать ребёнку функциональную значимость предметов, 

посредством разнообразия игр может помочь приспосабливаться к различным 

жизненным ситуациям и проводить причинно-следственные связи, а также 

развивает ключевые для социальной адаптации коммуникативные навыки. 
Необходимо отметить, что все виды игры между собой тесно 

взаимосвязаны, они вводятся в занятия по представленной 

последовательности и для всех игр характерны общие принципы: 

повторяемость, недопустимость навязывания ребёнку игры, так как она 

достигает своей цели лишь тогда, когда ребёнок сам хочет в неё играть,  
а также каждая игра требует новых элементов сюжета и действующих лиц, то 

есть каждая игра должна развиваться со временем.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что игротерапия должна 

включать в себя различные виды игры, различные предметы и способы её 

проведения, а также вовлечение в неё разных лиц, так как в комплексе 

наиболее вероятен шанс проведения успешной социальной адаптации ребёнка 

с аутистическим расстройством спектра. 
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Аннотация: Статья посвящена видовому разнообразию охотничьих 

видов куликов Республики Хакасия, показана многолетняя динамика их 

численности (2015-2023 гг.). Для анализа использованы данные, 

предоставленные Государственным комитетом по охране объектов животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия, а также база многолетних 

исследований кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ.  

Оценка численности выполнена в пределах общедоступных охотничьих угодий 

в постгнездовой период. Рассмотрены основные причины сокращения обилия 

куликов на водоёмах Хакасии. 
Ключевые слова: кулики (Сharadrii), Республика Хакасия, динамика 

численности, охотничьи ресурсы. 
 

HUNTING WADERS (CHARADRII) OF THE REPUBLIC 
OF KHAKASSIA AND THEIR CONDITION 

 
Kunanbaeva Elina  

Scientific adviser: Karpova Natalia Valeryevna 
 
Abstract: The article is devoted to the species variety of hunting species of 

the waders of the Republic of Khakassia, a long-term dynamics of their number is 
shown (2015-2023). For the analysis, the data provided by the State Committee for 
the Protection of Wildlife and the Environment of the Republic of Khakassia, as 
well as the base of long-term research by the Department of Hunting Resource 
Science and Conservation at the SibFU. The estimation of the number of hunting 
waders within publicly accessible hunting grounds in the post-breeding period has 
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been carried out and the main reasons for the reduction in the abundance of waders 
in the reservoirs of Khakassia are indicated. 

Key words: waders (Charadrii), Republic of Khakassia, population 
dynamics, hunting resources. 

 
Кулики (Charadrii) являются неотъемлемой составляющей авифауны 

Республики Хакасия, а современные ресурсы этой группы птиц и способность 

совершать трансконтинентальные перелеты делают их важными индикаторами 

состояния природной среды. 
В Хакасии имеется целый ряд уникальных водно-болотных угодий, 

которые значимы для куликов в качестве мест гнездования, трофических 

перемещений и остановок во время миграций. К таким угодьям относятся: 

урочища «Трёхозерки», «Сорокаозёрки», а также такие озера, как Белё, Усколь, 

Улуг-Коль, Горькое и др. Мониторинг современного состояния ключевых 

местообитаний, количественная характеристика миграций и ресурсная оценка 

охотничьих видов – значимая часть региональных орнитологических 

исследований [1, 2]. 
В настоящее время для научного сообщества кулики интересны как 

модельная группа в изучении сезонных перемещений, их роли  
в распространении и циркуляции возбудителей особо опасных инфекций. 

Кроме того, часть видов используются в качестве важного биологического 

ресурса, особенно, в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Их изучение 

позволяет также решать и наиболее значимые проблемы общей экологии, 

биологии и эволюции. 
По мере развития клубных форм охоты в России интерес к этим птицам 

возрастает, что требует оценки их текущего состояния и рационального 

использования. Однако многие аспекты жизни куликов и их взаимодействия 

со средой обитания и другими видами до сих пор исследованы недостаточно 

[1, 3]. 
В работе проанализированы материалы, предоставленные 

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (2015-
2023 гг.), кроме того использована база данных многолетних наблюдений 

(1985-2024 гг.) кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела 

ИЭиГ СФУ, включающая визуально-оптические наблюдения, маршрутные 

учеты, отлов и кольцевание птиц.  
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Рис. 1. Карта-схема района исследований 

 
Основные орнитологические работы выполнены на ключевых водоёмах 

и водно-болотных угодьях Республики Хакасия (рис. 1). Натурные 

наблюдения проведены с 14 августа (2020 г.) и с 1 августа (2021 г.) по 

10 октября. Общая протяженность наземных маршрутов составила: в 2020 г. – 
3,5 тыс. км, в 2021 г. – 3,0; в 2022 г. – 4,5; 2023 г. – более 4,3 тыс. км. 

При учете птиц применяли комбинированные методы исследований, 

такие как секторный учет в местах концентраций, точечный учет и 

радиальные пешие учеты. Эти методы позволяют оценить численность  
и видовой состав птиц, а также изучить их распространение и дать оценку 
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состояния местообитаний. Кроме того, при сборе данных использовался 

стандартный комплекс методов, принятых в регионе [4]. 
Согласно Правилам охоты, действующим на территории Республики 

Хакасия, к болотно-луговой дичи относятся следующие виды птиц: 

обыкновенный и азиатский бекасы, лесной дупель, гаршнеп, турухтан, 

травник, черныш, фифи, чибис, тулес, большой улит, веретенники, средний 

кроншнеп, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный 

погоныш, щеголь, бурокрылая ржанка. Исключение составляет вальдшнеп 

как представитель боровой дичи. В общем числе охотничьих видов болотно-
луговая дичь составляет 40%, из которых 87% – кулики и 13% – 
представители журавлеобразных (семейство пастушковые) [5]. 

Среди болотно-луговой дичи представители Charadrii в 2020 г. составили 

36,4 тыс. особей (93,5%), в 2021 г. – 39,2 тыс. (93,8%). Снижение численности 

отмечено в 2022 г.  – 17,79 (88,7%) и в 2023 г. – 18,8 тыс. особей (87,2%) (рис. 2). 
В постгнездовой период для Хакасии отмечено 16 видов охотничьих 

куликов. Основные ресурсы сосредоточены в Ширинском (27%) и  
в Таштыпском районах (21%), что связано со средней и высокой 

продуктивностью угодий. Ресурсы куликов в Усть-Абаканском районе не 

превышали 12% (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика численности болотно-луговой дичи в общедоступных 

охотничьих угодьях Республики Хакасия (2020-2023 гг.) 
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Рис. 3. Долевое соотношение численности куликов, отнесенных 

к объектам охоты, в постгнездовой период 2023 г. на территории 

общедоступных охотничьих угодий Республики Хакасия (по районам) 

 

В учетах 2023 г. доминирующими видами были: лесной дупель 

Gallinago megala (Swinh.) – 34%, обыкновенный бекас Gallinago gallinago (L.) 

– 19%, содоминантами – турухтан Philomachus рugnaх (L.) –  9%, черныш 

Tringa ochropus (L.) и фифи Tringa glareola (L.) – по 7%. По остальным видам 

отмечено значительное снижение численности (рис. 3). 

Ресурсы охотничьих видов куликов в 2015 г. составили 65,2 тыс. 

особей. Наибольшая численность характерна для лесного дупеля (14,6 тыс.), 

турухтана (12,4 тыс.) и улитов – черныша и фифи (12,2 тыс.) (рис. 4).  

В последние годы продолжает сохраняться неудовлетворительное 

состояние ряда видов, как следствие эпизоотии вирусов гриппа А 2006-

2010 гг. К 2023 г.  численность не превысила 18,7 тыс. особей, т.е. за 8 лет 

отмечено сокращение ресурсов основных видов в 3,5 раза (табл. 1, рис. 4). Из 

других факторов следует отметить увеличение как рекреационной, так и 

хозяйственной нагрузки на ключевые водно-болотные угодья Хакасии.  
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Таблица 1 
Состав куликов в общедоступных охотничьих угодьях Республики 

Хакасия и тренд состояния их популяций в 2013-2023 гг.   
Птицы, 

отнесенные к 

охотничьим 

ресурсам на 

территории РФ         

Животные, отнесённые к охотничьим  
ресурсам на территории Хакасии 

Тренд численности 
2013-

2015 гг. 
2020-

2022 гг. 
2022-

2023 гг. 

Ржанки, кулики 
Чибис 1. Чибис – Vanellus vanellus (L.) - - - 

Тулес 2. Тулес – Pluvialis squatarola (L.) - - = 

Камнешарка 3. Камнешарка – Arenaria interpres L. - + + 

Турухтан 4. Турухтан – Philomachus рugnaх (L.) - - + 

Травник 5. Травник – Tringa totanus (L.) - - - 

Улиты 6. Поручейник–Tringa stagnatilis (Bech.) н.д. - = 

7. Черныш – Tringa ochropus L. н.д. - + 

8. Фифи – Tringa glareola L. - - + 

9. Большой улит – Tringa nebularia (Gunn.) н.д. - + 

10. Щеголь – Tringa erythropus (Pall.) н.д. - + 

Мородунка 11. Мородунка – Xenus cinereus (Сuld.) - - + 

Кроншнепы 12. Средний кроншнеп –  
Numenius phaeopus (L.) 

-  
(=) 

+ + 

Бекасы 13. Обыкновенный бекас –  
Gallinago gallinago (L.) 

- - - 

14. Азиатский бекас –  
Gallinago stenura (Bonap.) 

- = + 

Дупеля 15. Лесной дупель – Gallinago megala 

(Swinh.) 
- - + 

Гаршнеп 16. Гаршнеп – Lymnocryptes minimus 

(Brünn.) 
н.д. + + 

Условные обозначения: «+» - численность выросла; «-» - численность снизилась незначительно; «- -» - 
численность снизилась существенно; «=» - численность стабильна; - ? – данные нуждаются в уточнении; 

«ед» - единичные встречи, численность варьирует в пределах статистической погрешности; «н.д.» - нет 

данных за 2013-2015 гг.  

 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 

что за период 2015-2023 гг. численность основных охотничьих видов 

куликов, отнесённых к болотно-луговой дичи, сократилась в 3,5 раза 

(с 65,2 тыс. особей в 2015 г. до 18,7 тыс. особей в 2023 г.). Анализ 

лимитирующих факторов показал, что основная причина сокращения обилия 

куликов на водоёмах Хакасии – следствие эпизоотии вирусов гриппа А, 

наблюдавшейся в 2006-2012 гг. 
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Рис. 4. Данные по численности охотничьих видов куликов в Хакасии  

в 2015 г. (А) и 2023 г. (Б) 
 
Некоторые виды из категории многочисленных и обычных перешли  

в категорию редкие. Их восстановление и в настоящее время идёт крайне 

медленно. Безусловно, оказывают негативное воздействие рекреационная 

нагрузка и трансформация среды обитания околоводных птиц.  
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Аннотация: В статье представлен видовой состав млекопитающих 

Большемуртинского и Сухобузимского районов Красноярского края, 

отнесенных к объектам охоты, а также показаны тенденции изменения их 

численности. В работе использованы литературные источники, материалы 

кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ и данные, 

полученные из Министерства природных ресурсов и лесного комплекса 

Красноярского края. 

Ключевые слова: охота, охотничьи ресурсы, охотничьи угодья, 

лимитирующие факторы, Большемуртинский район, Сухобузимский район, 

Красноярский край. 

 

ASSESSMENT OF THE HABITAT STATUS OF HUNTING ANIMALS 

IN THE BOLSHEMURTINSKY AND SUKHOBUZIMSKY DISTRICTS 

OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 

Fedorova Julia Konstantinovna 

Scientific adviser: Karpova Natalia Valeryevna 

 

Abstract: The article presents the species composition of mammals of the 

Bolshemurtinsky and Sukhobuzimsky districts of the Krasnoyarsk Territory, 

classified as hunting objects, and also shows trends in their abundance. The work 
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Изучение современного состояния охотничьих ресурсов  

в Большемуртинском и Сухобузимском районах Красноярского края позволит 

оценить значимость указанных территорий в охотничьем хозяйстве края. 

Особенности районов определяются: природно-климатическими условиями, 

степенью освоенности территории (хозяйственное использование и развитая 

транспортная инфраструктура), разнообразием природных ландшафтов. 

Кроме того, районы расположены в непосредственной близости от краевого 

центра с миллионным населением. Доступность районов привлекает 

значительное количество рыбаков, охотников, сборщиков дикоросов, 

туристов.  

Всё это оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на 

животных и среду их обитания. Антропогенное воздействие, выражающееся  

в трансформации мест обитания, факторе беспокойства (городские и 

поселковые постройки, урбанизация), наличии значительного числа дорог, 

промышленных площадок, рубок леса, оказывает значительное влияние на 

экосистему, в целом. 

Организация рационального использования ресурсов охотничьих 

животных предусматривает оценку состояния и тенденции в изменении 

численности видов. Необходимо учитывать нагрузку на популяции с учетом 

динамики численности, плодовитости, лимитирующих факторов  

и территориального распределения животных [1]. 

Млекопитающие, отнесенные к объектам охоты, обитающие на 

территории Сухобузимского и Большемуртинского районов, представлены 

13 видами [2, 3, 4, 5] (табл. 1).  

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

290 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Таблица 1 
Видовой состав млекопитающих, отнесенных к объектам охоты, 

и тенденции изменения их численности в Большемуртинском  
и Сухобузимском районах 

№ Виды 

Сухобузимский район 
Большемуртинский 

район 

тенденции изменения численности по годам 

2011-2016 2017-2022 2011-2016 2017-2022 

1 Лисица обыкновенная Vulpes vulpes L., 

1758 
+ = + = 

2 Соболь Martes zibellina L., 1758 + = + + 

3 Барсук Meles meles L., 1758 + = + = 

4 Выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758 = + + – 

5 Рысь Felis lynx L., 1758 – – + = 

6 Заяц-беляк Lepus timidus L., 1758 + – = = 

7 Белка Sciurus vulgaris L., 1758 = – – = 

8 Обыкновенный волк Canis lupus L., 1758 – + = + 

9 Лось Alces alces L., 1758 + – + + 

10 Косуля сибирская Capreolus pygargus P., 

1771 
= + + + 

11 Марал Cervus elaphus sibiricus Sev., 1873 = + ? + 

12 Бурый медведь Ursus arctos L., 1758 + = + + 

13 Кабарга Moschus moschiferus L., 1758 + + ? ? 

Примечание: «–» – снижение численности, «+» – увеличение численности, «=» – стабильное состояние, 

«?» – данные отсутствуют. 

 

Анализ полученных данных показал, что состояние охотничьих видов 

животных в районах можно считать относительно стабильным с учетом 

естественных колебаний. Природные условия и антропогенная нагрузка  

в районах края могут существенно различаться, что отражается и на 

состоянии популяций и популяционных группировках. Очевидно, что 

погодными условиями определяется динамика численности видов, 

совершающих дальние миграции.  

Численность охотников по состоянию на 2022 г. в Большемуртинском 

районе составляла 761, а в Сухобузимском районе – 749 человек [6, 7].  

В настоящее время охотпользование в Большемуртинском районе 

осуществляется в общедоступных (9 участков) и закрепленных (8) 
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охотничьих угодьях, в Сухобузимском районе – в общедоступных (4 участка) 

и закрепленных (5) охотничьих угодьях. 

В Большемуртинском районе расположены территории  

3 государственных заказников регионального значения:  

«Мало-Кемчугский» (комплексный), «Тальско-Гаревский» (биологический)  

и «Большемуртинский» (биологический). В Сухобузимском районе находятся 

3 государственных заказника регионального значения «Тальско-Гаревский», 

«Большемур-тинский» и «Саратовское болото», играющие ключевую роль  

в сохранении и поддержании ресурсов косули, а последний служит и важным 

местом предотлетной концентрации серых журавлей [6, 7, 8].  

Режим охоты в Большемуртинском и Сухобузимском районах 

определяется законодательством Российской Федерации, а также местными 

нормативными актами, регулирующими охоту и использование природных 

ресурсов, ФЗ РФ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

24 июля 2009 № 209-ФЗ, с учетом региональных особенностей, 

установленных Постановлением Губернатора Красноярского края (ГКК) от 

08 апреля 2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края» 

(Приложение к указу ГКК от 09 апреля 2021 № 90-уг «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 

Красноярского края»). Согласно представленным картографическим 

материалам, значительная часть территории районов заняты различными по 

площади охотничьими хозяйствами (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Карта-схема размещения охотничьих угодий 

на территории Сухобузимского района 

 

Характеристика состояния среды обитания охотничьих животных  

в Большемуртинском и Сухобузимском районах Красноярского края показана 

в таблице 2. Угодья, не пригодные для ведения охотничьего хозяйства 

(территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплексами, 

рудеральными территориями), составляют в Большемуртинском районе – 

5540 га (0,81%), в Сухобузимском районе – 4871 га (0,87%). 
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Рис. 2. Карта-схема размещения охотничьих угодий 

на территории Большемуртинского района 
 
 

Таблица 2 
Характеристика среды обитания охотничьих животных  

в Большемуртинском (БР) и Сухобузимском (СР) районах 
N 

п/п 
Категории среды 

обитания охотничьих 

ресурсов 

Классы среды обитания 

охотничьих ресурсов 
Площадь, га 

Доля от общей 

площади, % 
БР СР БР СР 

1 2 3 4 5 
1 Леса (территории, 

покрытые кронами 

древесной и древесно-
кустарниковой расти-
тельности более чем на 

20% площади и с высотой 

растений более 5 м) 

Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых 

пород более 80%), в том 

числе: 

13354,7 16900,5 1,95 3,01 

сосновые и с 

преобладанием сосны 
– – – – 

кедровые и с 

преобладанием кедра 
13354,7 16900,5 1,95 3,01 

пихтовые и с 

преобладанием пихты 
– – – – 
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Продолжение таблицы 2 
N 

п/п 
Категории среды 

обитания охотничьих 

ресурсов 

Классы среды обитания 

охотничьих ресурсов 
Площадь, га Доля от общей 

площади, % 
БР СР БР СР 

1 2 3 4 5 

  еловые и с преобладанием 

ели 
– – – – 

Хвойные листопадные 

пород более 80 % 
46,4 – 0,01 – 

Мелколиственные 

(мелколиственных пород 

более 80 %) 

111376,

0 
103902,

6 
16,25 18,51 

Смешанные с 

преобладанием хвойных 

пород 60 – 80 %, в том 

числе: 

227744,

8 
160691,

7 
33,22 28,63 

сосновые и с 

преобладанием сосны 
43545,3 58439,1 6,35 10,41 

кедровые и с 

преобладанием кедра 
15984,6 8628,7 2,33 1,54 

пихтовые и с 

преобладанием пихты 
123260,

4 
59655,4 17,98 10,63 

еловые и с преобладанием 

ели 
43636,6 33736,9 6,37 6,01 

лиственничные и с 

преобладанием 

лиственницы 

1317,9 231,6 0,19 0,04 

Смешанные с 

преобладанием 

мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 60 

– 80 %) 

152199,

5 
95297,0 22,20 16,98 

Искусственно созданные 

(кроме посадок на месте 

вырубок) 

11686,6 2366,2 1,70 0,42 

2 Молодняки и кустарники 

(территории, покрытые 

кронами древесной и 

древесно-кустарниковой 

растительности более чем 

на 20% площади и с 

высотой растений до 5 м) 

Вырубки и зарастающие 

поля 
26120,8 14046,5 3,81 2,50 

Лиственные кустарники 1328,0 1107,5 0,19 0,20 

3 Тундры (безлесные 

территории приполярных 

областей, расположенные 

за северными пределами 

лесной растительности, а 

также территории с 

вечномерзлой почвой, не 

заливаемые морскими или 

речными водами) 

Кустарничковые  – – – – 

Моховые, лишайниковые и 

травянистые 
– – – – 

Заболоченная тундра – – – – 

4 Болота (территории, 

постоянно или большую 

часть года избыточно 

насыщенные водой и 

покрытые специфической 

гигрофитной 

растительностью) 

Верховые 330,9 1569,5 0,05 0,28 

Травяные 649,2 660,3 0,09 0,12 

Трясины 1539,9 2233,2 0,22 0,40 
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Продолжение таблицы 2 
N 

п/п Категории среды обитания 

охотничьих ресурсов 
Классы среды обитания 

охотничьих ресурсов 
Площадь, га Доля от общей 

площади, % 
БР СР БР СР 

1 2 3 4 5 
5 Альпийские луга 

(территории, занятые 

высокогорной травяни-стой 

растительностью, 

расположенные за верхн-ими 

пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 

(камней, лесов или 

кустарников до 20 %) 

–  – –  – 

6 Пустыни и камни 

(территории, покрытые 

растительностью менее чем 

на 20 % площади. 
К данной категории также 

относят ледники, солонча-
ки, скалы и каменистые 

россыпи без растит-ти) 

Горы без растительности 34,2 70,0 0,00 0,01 
Ледники –  –  –  –  
Пустыни –  –  –  –  

7 Сельскохозяйственные 

угодья (территории, 

вовлеченные в 

сельскохозяйственный 

оборот, – пашни (в т.ч. 

заливные), залежи, 

сенокосы) 

Пашни 70991,0 98646,0 10,36 17,58 
Луга сельскохозяйственного 

назначения (сенокосы и 

пастбища) 

48115,0 47044,0 7,02 8,38 

8 Внутренние водоемы (все 

акватории водотоков (рек, 

мелиоративных каналов), 

озер, прудов и 

водохранилищ) 

Водотоки 5599,2 7017,8 0,82 1,25 
Озера, пруды 376,6 274,9 0,05 0,05 
Водохранилища –  – –  – 

9 Пойменные комплексы С преобладанием леса (лес 

более 80 %) 
470,6 526,8 0,07 0,09 

С преобладанием 

травянистой растительности 

(лес и кустарники до 20 %) 

150,7 253,0 0,02 0,05 

10 Береговые комплексы Береговой комплекс 

внутренних водн.объектов 
41,9 30,5 0,01 0,01 

Береговой комплекс 

внешних водных объектов 
– – – – 

11 Пустыни и камни 

(территории, покрытые 

растительностью менее чем 

на 20 % площади. 
К данной категории также 

относят солончаки, ледники, 

скалы и каменистые россыпи 

без растительности) 

Преобразованные и 

поврежденные участки 

(гари, ветровалы, 

торфоразработки и др.) 

7875,0 3720,0 1,15 0,66 

12 Не пригодные для ведения 

охотничьего хозяйства 

участки (территории, 

занятые населенными 

пунктами, промышлен-ными 

комплексами, рудеральные 

территории (свалки и др.) 

Промышленные и 

рудеральные комплексы, 

населенные пункты и др. 

5540,0 4871,0 0,81 0,87 

 Итого  
685571,

0 
561229,

0 
100,0 100,0 

 
Представленные данные свидетельствуют, что на территории 

Большемуртинского района доминируют классы смешанных с преобладанием 
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хвойных пород 60-80% – 227744,8 га (33,2%), смешанные с преобладанием 

мелколиственных пород 60-80% – 152199,5 га (22,2%) и пихтовые  
и с преобладанием пихты – 123260,4 га (18%). Такая категория как 

«сельскохозяйственные угодья», а именно пашни и луга 

сельскохозяйственного назначения, составляют 10,4 и 7,0% соответственно. 

Леса, поврежденные пожарами, участки с нарушенным почвенным покровом 

в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных 

воздействий занимают площадь 7875 га (1,2%). 
В пределах территории Сухобузимского района доминируют классы 

смешанных с преобладанием хвойных пород 60-80% – 160691,7 га (28,6%), 
мелколиственных пород более 80% – 103902,6 га (18,5%), «пашни» – 98646 га 

(17,6%), смешанные с преобладанием мелколиственных пород 60-80% – 
95297 га (17%). Выше, чем в Большемуртинском районе, процент категории 

«сельскохозяйственные угодья», а именно на пашни и луга 

сельскохозяйственного назначения приходится 17,6 и 8,4%.  А вот доля лесов, 

поврежденных пожарами, участков с нарушенным почвенным покровом  
в результате добычи полезных ископаемых и других техногенных 

воздействий меньше, а именно 0,66% (3720 га). 
Сельскохозяйственные угодья (пашни) играют существенную роль  

в жизненном цикле ряда видов охотничьих животных. В Большемуртинском 

и Сухобузимском районах развито и животноводство. Выпас скота и 

сенокошение снижают защитные свойства угодий, приводят к увеличению 

фактора беспокойства, влияющего на диких животных. В то же время 
сенокошение способствует увеличению разнообразия травянистых растений 

(кормовой базы). 
В жизненном цикле животных значимы и различные водные объекты. 

Доля внутренних водоемов (все акватории водотоков – мелиоративных 

каналов, рек, ручьев), водохранилищ, озер и прудов в Большемуртинском 

районе составляет 0,87% (водотоки (0,82%), озера, пруды (0,05%)),  
в Сухобузимском районе – 1,3 % (водотоки (1,3 %), озера, пруды (0,05 %)). 

Охотхозяйственная деятельность определяется комплексом природных, 

антропогенных и экономических факторов, которые необходимо учитывать 

как при проведении охотустройства, так и при планировании добычи 

животных. Эти мероприятия должно основываться на всестороннем анализе 

особенностей окружающей среды и жизнедеятельности фауны как единой 

взаимосвязанной системы. Часто отсутствует возможность оценки 
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результатов и учета опыта проведенных хозяйственных мероприятий, таких 

как прикормка животных, мелиорация угодий, режим эксплуатации 

поголовья и других факторов, что затрудняет разработку показателей, 

необходимых для расчетов и нормирования охотустроительных работ. 

Использование лесохозяйственного районирования обеспечивает ведение 

лесного хозяйства на зонально-типологической основе. Исследования, 

направленные на изучение леса и проектирование охотничьих угодий, 

должны проводиться на уровне комплексной оценки системы в целом, 

включающей не только животных и охотников, но и среду их обитания. 

Результаты оценки необходимы для формирования государственного 

охотхозяйственного реестра, а также для организации рационального 

использования охотничьих ресурсов, их сохранения и поддержания среды 

обитания [9, с. 1131]. 
Таким образом, состояние охотничьих млекопитающих  

в рассматриваемых районах можно считать относительно стабильным  
с учетом естественных колебаний. В Большемуртинском и Сухобузимском 

районах Красноярского края созданы благоприятные условия для охоты  
и развития данного вида пользования, включая любительскую (спортивную)  
и промысловую охоту.  

Оценка состояния среды обитания охотничьих ресурсов в указанных 

районах должна основываться на данных научных исследований, а также 

учитывать мнение местных жителей и заинтересованных сторон. Это 

позволит разработать эффективные стратегии для сохранения 

биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.  
В настоящее время охота в этих районах не связана с добычей пищи или шкур 

млекопитающих, она стала способом досуга, который и приносит 

коммерческую прибыль арендаторам. 
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Аннотация: В статье изучено влияние пожаров на почвенный покров 

пойменного луга, выявлены основные изменения в свойствах почвы и сделан 

вывод о восстановлении почв после пожара. Проведен сравнительный анализ 

полученных данных по микробиологической и ферментативной активности 

между послепожарными и допожарными почвами. В результате 

послепожарная почва показала меньшее количество колониеобразующих 

единиц и низкую каталазную активность. Видовой состав микроорганизмов 

почв не отличался, преобладающими являлись бактерии, предположительно, 

группы Bacillus. 

Ключевые слова: почва, пожары, биологическая активность почвы, 

почвенные микроорганизмы, пойменный луг. 

 

ANALYSIS OF POST-FIRE SOILS OF THE FLOODPLAIN 

MEADOW OF THE PRIPYAT RIVER 
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Abstract: The article examines the effect of fires on the soil cover of a 

floodplain meadow, identifies the main changes in soil properties, and concludes 

that soils recover after a fire. A comparative analysis of the data obtained on 

microbiological and enzymatic activity between post-fire and pre-fire soils has been 
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carried out. As a result, the post-fire soil showed fewer colony-forming units and 

low catalase activity. The species composition of soil microorganisms did not 

differ; bacteria, presumably of the Bacillus group, were predominant.  

Key words: soil, fires, biological activity of soil, soil microorganisms, 

floodplain meadow. 

 

Почва является важнейшим экологическим ресурсом Земли и человека, 

местообитанием растений, животных и микроорганизмов. Служит основой 

для сельского хозяйства и лесоводства. Поэтому её сохранение имеет 

существенное значение для устойчивого развития и защиты окружающей 

среды. К сожалению, большое число факторов как природных, так и 

антропогенных негативно влияют на состояние почвенного слоя, а это, 

следовательно, оказывает критическое воздействие на всю экосистему. 

Одними из таких факторов, которые нередко встречаются и на 

территории Республики Беларусь, являются экологические пожары. По 

данным на 7 марта 2025 в республике в сравнении с прошлым годом 

увеличилось количество пожаров в экосистемах в 13,4 раза – с 54 до 

726 случаев. Также увеличились площади их воздействия в 64 раза – с 4,3 га 

до 276,1 га. По оперативным данным, только за 7 марта произошли 31 лесной 

пожар на общей площади более 67 га, 3 торфяных пожара общей площадью 

почти 2 га и 259 пожаров травы и кустарников на общей площади более 76 га 

[1]. 

На основании вышесказанного, можно определить актуальность данной 

работы, которая заключается в том, что анализ состояния почвы после пожара 

позволяет выявить степень деградации, оценить риски для сельского 

хозяйства и природных территорий, а также разработать рекомендации по 

рациональному использованию и охране земельных ресурсов. 

Объект исследования – почва постпирогенных территорий пойменного 

луга реки Припять (рис. 1). Данная территория пострадала от пожара в начале 

марта 2025 года. Такой объект выбран, так как пойменные луга, которые 

расположены в долинах рек, ежегодно заливаются внешними водами, 
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которые приносят на луг ил, богатый органическими веществами. Почва 

таких лугов очень плодородна [2, с. 163]. 

 

 
 

Рис. 1. Фото местности, пострадавшей от пожара 
 

Также в 2024 году почва с той же территории была взята для 

выращивания на ней декоративных культур растений в лабораторных 

условиях. Данный образец почвы был взят для сравнения между собой 

поврежденных и неповрежденных участков одной местности. Отбор проб 

почвы проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [3]. 

Микробиологическая оценка проводилась методом посева почвенной 

суспензии (разведение 1:1000) на ГРМ-агар. На вторые сутки после посева 

выросли белые слизистые колонии. Микроорганизмы окрасили методом 

Грама и микроскопировали. В результате видовой состав почв практически не 

отличался, основные колонии рода Bacillus были обнаружены и  

в неповрежденной почве, и в почве после пожара.  

Подсчёт числа колониеобразующих единиц (далее –  КОЕ) на чашках 

Петри проводили на пятые сутки после посева. Почва без воздействия пожара 

№1 содержала 133 КОЕ, а №2 послепожарная – 58 (Рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты подсчёта колоний 

 
Для биохимической оценки измерили активности фермента каталазы  

с помощью полуколичественного метода. В ходе реакции выделяется 

кислород. Для оценки использовалась шкала от 0 до 5, где 0 – отсутствие 

реакции, а 5 – очень высокая активность. Таким образом, почва до пожара 

имела оценку 4, а почва после пожара имела оценку 2. 
 

 
Рис. 3. Каталазная активность почвы 

(справа – почва до пожара, слева – почва после пожара) 
 
Таким образом, мы исследовали, что содержание КОЕ в допожарной 

почве больше в 2,3 раза, чем в почве после пожара. Преобладают в обоих 
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образцах почвы палочковидные бактерии группы Bacillus. Выяснили, что 

послепожарные  имеют низкую активность фермента каталазы, что, 

возможно, связано с пониженным количеством микроорганизмов 

продуцентов этого фермента.  
На основании этого можно сделать вывод, что пожар уничтожает 

субстрат (гумус) необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, из-
за чего почва не способна выполнять свои функции в полной степени. 

Анализ почва пойменного луга реки Припять через месяц после пожара 

показал, что многие микроорганизмы выжили, поэтому можно предположить, 

что экосистема имеет позитивные тенденции восстановления. 
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Аннотация: Цель работы – изучить в сравнительном аспекте 

вариативность показателей лейкоцитарного профиля крови у подростков при 

остром стрессе в зависимости от пола. Установлено, что стресс-реакция, 

обусловленная политравмой у подростков разного пола, не вызывает 

достоверных изменений в средних значениях лейкоцитарных показателей 

крови. При этом пол подростков влияет на вариативность показателей 

лейкоцитов при развитии стресс-реакции. 
Ключевые слова: лейкоциты, лейкоцитарная формула, стресс, 

подростки, пол, вариабельность. 
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Annotation: The aim of the work is to study the variability of blood 

leukocyte profile indicators in adolescents under acute stress from a comparative 
perspective, depending on gender. It has been established that the stress reaction 
caused by multiple trauma in adolescents of different genders does not result in 
significant changes in the mean values of blood leukocyte indicators. At the same 
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time, the gender of adolescents affects the variability of leukocyte indicators during 
the development of the stress reaction. 

Key words: leukocytes, leukocyte formula, stress, adolescents, gender, 

variability. 

 

Стресс – это неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая 

требует функциональной перестройки организма, то есть адаптации к данной 

ситуации [1, с. 20]. 

Предполагают существование трёх различных стратегий адаптивной 

реакции организма на стрессовые воздействия: за счёт физиологических 

резервов, высокой степени напряжённости функциональных систем или 

ограничения адаптивных возможностей [2, с. 203]. 

Однако, согласно Г. Селье, при всех видах стресса остаётся 

незыблемым положение о том, что происходит изменение в количестве 

различных видов лейкоцитов [3, с. 12]. Исходя из современных данных, 

различные системы показателей гемограммы отражают интегральные 

характеристики всех гомеостатических систем организма, формирующих 

неспецифические адаптивные реакции [4, с. 142]. 

Подростковый возраст традиционно привлекает к себе внимание 

исследователей, так как является одним из самых сложных, ответственных в 

жизни ребенка и его родителей. Этот возраст считается кризисным, поскольку 

происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны 

развития и жизни индивида [5, с. 76]. Также установлено, что существуют 

гендерные различия в реакциях подростков на стресс [6, с. 6]. 

Цель нашей работы – изучить в сравнительном аспекте вариативность 

показателей лейкоцитарного профиля крови у подростков при остром стрессе 

в зависимости от пола. 

Материалы и методы исследования. Объектом изучения стала 

цельная кровь мальчиков и девочек, являющихся, согласно возрастной 

периодизации человека, подростками [7, с. 23]. Все обследованные, 

поступили в приёмное отделение Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Луганской Народной Республики «Луганская 

республиканская детская клиническая больница» (ГУ «ЛРДКБ» ЛНР) с 

установленным диагнозом – политравма. Данное состояние рассматривалось 

как острая стресс-реакция, согласно данным литературы [8, с. 67]. 
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Исследование было проведено в период ноября-января 2024-2025 годов. 

Определяли количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу. 

Группы формировали по принципу пар-аналогов по полу и возрасту.  
I группу составили мальчики (n=35), II группу - девочки (n=25). Кровь 

обследованных подростков исследовали на гемоанализаторе Гемалайт 1270 

(Dixion, Россия). Биометрическую обработку полученных данных проводили 

в программе «Statistika-10».  
Собственные исследования. Полученные результаты исследований 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели лейкоцитов подростков  

при стрессе в зависимости пола, (M±m) 

Показатель 

Подростки Референтные 

значения, 

используемые  
в лаборатории 

Мальчики ♂ 
(n=35) 

Девочки ♀ 
(n=25) 

Количество 

лейкоцитов, х10
9
/л, 

Lim (R) 
Cv 

15,88±1,28 
 

5,10 – 39,50 (34,4) 
47,59 

15,78±1,25 
 

5,70 – 26,60 (20,9) 
39,59 

4,2-12,0 

Количество 

палочкоядерных 

нейтрофилов, % 
Lim (R) 

Cv 

8,27±1,47 
 
 

1,00 – 48,00 (47,0) 
101,91 

6,25±0,91 
 
 

2,00 – 19,00 (17,0) 
71,28 

1-4 

Количество 

сегментоядерных 

нейтрофилов, % 
Lim (R) 

Cv 

69,52±2,02 
 
 

32,00 – 86,00 (54,0) 
16,71 

68,13+1,80 
5 
 

0,00 – 85,00 (35,0) 
12,93 

45-72 

Количество 

эозинофилов, % 
Lim (R) 

Cv 

1,73±0,26 
 

0,00 – 6,00 (6,0) 
85,96 

1,71±0,44 
 

0,00 – 10,00 (10,0) 
125,05 

1-5 

Количество 

моноцитов, % 
Lim (R) 

Cv 

3,36±0,27 
 

1,00 - 6,00 (5,0) 
46,31 

3,29±0,63 
 

0,00 - 14,00 (14,0) 
93,31 

3-8 
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Продолжение таблицы 1 
Количество 

лимфоцитов, % 
Lim (R) 

Cv 

19,12±2,07 
 

8,00 - 57,00 (49,0) 
62,07 

20,21±1,78 
 

7,00 - 44,00 (37,0) 
43,21 

30-45 

 
Как известно, состояние стресса оказывает существенное влияние на 

клеточный состав периферической крови [9]. После воздействия стресс-
фактора (политравмы) у подростков обеих групп отмечено увеличение числа 

лейкоцитов в сравнении с референтными интервалами, что согласуется с 

данными литературы [3]. Превышение верхней границы референтного 

интервала составило у мальчиков 3,88 х10
9
/л или 24,43%, у девочек -  

3,78 х10
9
/л или 23,95%. Достоверной разницы в полученных средних 

показателях лейкоцитов между мальчиками и девочками установлено  
не было. 

В показателях лейкоцитарной формулы достоверных гендерных 

отличий нами установлено не было. При проведении исследования нами 

отмечено перераспределение в процентном соотношении клеток в 

лейкоцитарном профиле крови. Анализ лейкоцитарной формулы показал 

значительное увеличение относительного количества палочкоядерных 

нейтрофилов у всех обследуемых групп. Превышение верхнего референтного 

интервала у мальчиков составило 51,63%, у девочек – 36,0% соответственно. 

При этом, показатель относительного количества сегментоядерных 

нейтрофилов не выходил за границу верхнего референтного интервала, 

приближаясь к нему.  
Установленное относительное количество эозинофилов и моноцитов у 

обследованных подростков в обеих группах соответствовало референтным 

интервалам. У мальчиков и девочек нами была отмечена лимфопения. При 

этом снижение показателя составило 36,27% и 32,63% соответственно.  
Выявленные изменения в лейкоцитарной формуле подростков 

указывают на развитие в организме стресс-реакции и соответствуют началу 

развития стадии тревоги [3, с. 20].  
Обращает на себя внимание неоднородность и высокая вариабельность 

изученных показателей лейкоцитов, за исключением значений количества 

сегментоядерных нейтрофилов. Наиболее высокие показатели вариативности, 

среди изученных показателей, отмечены нами у эозинофилов, что может 
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свидетельствовать о наибольшей «нагрузке» на эти клетки в данный период 

развития стресс-реакции. Вариативность показателей моноцитов и 

эозинофилов у девочек была выше мальчиков, что, возможно также является 

следствием большего напряжения этих клеток. 
Исходя из анализа границ вариативности признаков (lim) следует 

отметить следующее. У всех подростков, вне зависимости от пола не было 

отмечено снижения количества лейкоцитов, было установлено как 

повышенное, так и пониженное количество нейтрофилов и эозинофилов. При 

анализе вариабельности моноцитов и лимфоцитов установлены гендерные 

отличия. Так, моноцитоз наблюдался только у девочек, а лимфоцитоз – 
только у мальчиков. 

Заключение. Таким образом, стресс-реакция, обусловленная 

политравмой у подростков разного пола не вызывает не вызывает 

достоверных изменений в средних значениях лейкоцитарных показателей 

крови. Установлено, что в первые часы развития стресс-реакции в крови 

подростков появляются признаки стадии тревоги, соответствующие 

литературным данным. При этом пол подростков влияет на вариативность 

показателей лейкоцитов при развитии стресс-реакции. 
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Аннотация: История повседневности представляет собой отдельное 

направление в исторической науке, включая исследование советского 

периода отечественной истории. За 75 лет в советском обществе и 

градостроительстве сформировались уникальные черты. Рассмотрены 

аспекты формирования повседневной жизни города, в праздниках и рабочих 

буднях, в производственных коллективах, быту, здравоохранении, досуге и 

системе образования, а также в проявлениях антисоциального поведения 

возникали новые формы жизнедеятельности. Этот процесс требует 

тщательного и объективного анализа, что делает данную тематику актуальной 

и значимой с научной точки зрения. 
Ключевые слова: советская повседневность, город, соцгород, 

феномен. 
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Abstract: The history of everyday life is a separate field in historical 

science, including the study of the Soviet period of national history. Over 75 years, 
unique features have formed in Soviet society and urban planning. Aspects of the 
formation of the daily life of the city are considered, new forms of life activity 
appeared in holidays and working days, in production collectives, everyday life, 
healthcare, leisure and education system, as well as in manifestations of antisocial 
behavior. This process requires a thorough and objective analysis, which makes this 
topic relevant and significant from a scientific point of view. 

Key words: soviet everyday life, city, social city, phenomenon. 
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Советский город формировался в контексте советской формулы 

модернизации, которая включала в себя индустриализацию, коллективизацию 

и культурную революцию. Индустриализация была направлена на 

преодоление технической отсталости советского государства,  
а коллективизация – на бесперебойное снабжение промышленных городов  
и рост рабочей силы за счёт деревенских жителей. Образ жизни горожан  
и самого города видоизменялся, приспосабливаясь к новым реалиям 

советского строя.  
Целый ряд типологий, отнесенных к группе историко-генетических, не 

основывались на количественных критериях. За редким исключением, города 

различных общественно-экономических формаций невозможно 

охарактеризовать количественными критериями. Так, в своей работе «Город», 

выдающийся немецкий политолог М. Вебер, ещё в начале 1920-х годов 

выделил четыре основных типа городов: традиционные (такие как 

средневековые города, которые в основном основывались на традициях и 

религиозных ценностях); предкапиталистические возникшие в период 

феодализма и основанные на земледелии и ремесленных промыслах; 

капиталистические, которые возникли вместе с развитием капитализма  
и основывались на торговле, промышленности и финансовом секторе;  
и социалистические или коммунистические города, которые возникли  
в период социализма и основывались на государственном планировании  
и коллективном хозяйстве [1, с. 38]. 

Устойчивость системы «город» к внешним обстоятельствам 

обеспечивается не количеством и качеством элементов структуры, а типом 

связей между ними. Определение города как системного объекта, по 

Т.И. Алексеевой, выглядит следующим образом: город есть 

саморазвивающаяся, саморегулирующаяся через поведение людей, 

термодинамически открытая система, включающая совокупность 

антропогенных - технических, социальных, экономических и т.п. – 
подсистем.  Особенностью системы «город» является то, что саморегуляция  
в ней реализуется через сознательный выбор горожан. Такие моменты 

перехода в новое качество и являются точками бифуркации для системы 

«город». 
В течение длительного периода историки, географы, а затем и 

социологи разработали немало подходов к определению города. Как отмечает 

Я. Верменич, традиционные подходы к определению «города» объединяют 
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это понятие по разным параметрам: по функциональному назначению 

(экономические и неэкономичные); по хозяйственному профилю 

(промышленные, портовые, курортные и тому подобное); по 

административному значению (государственного, областного, районного 

подчинения) и тому подобное. Историческая наука предлагает определение 

этого понятия исходя из его начальных функций.  
Уже с конца 20-х годов ХХ столетия в советской России 

формировались модели будущего советского общества, центром которого 

являлся советский город как образец повседневного трудового подвига, 

коллективных отношений, нового быта. Советский город становился 

крупнейшей экспериментальной площадкой по созданию «нового», 

социалистического общества и человека труда. 
В российской городоведческой мысли эта концепция оформилась  

в 1913 году, но лишь как проект, своеобразная утопия. Суть проекта Говарда 

состояла в строительстве обособленных поселков с рабочим 

самоуправлением, а также коллективной собственностью на землю и 

недвижимость. Кроме того, подразумевалось, что жилые дома города-сада 

будут соседствовать с живописными «зелеными оазисами», где жители 

поселка будут отдыхать после трудового дня. Эта идея первоначально нашла 

отклик у советских управленцев, но к 30-м годам была не только забыта, но и 

запрещена, поскольку в проекте не предусматривался государственный 

контроль над жизнью и трудом горожан. Однако дискуссии о советском 

городе и его содержании продолжались и были поддержаны экономистом 

Л.М. Сабсовичем, архитектором-конструктивистом М.А. Охитовичем, 

архитектором М.Я. Гинсбургом, теоретиком архитектуры Н.А. Милютиным. 

В результате возникла идея «соцгорода», как городского сообщества, 

окружающего некий промышленный гигант – стройку, предприятие и прочее.  
Организация пространственной среды соцгорода должна была 

соответствовать организационным принципам советской власти, в задачу 

которой входило дисциплинирование и нормирование поведенческих практик 

населения. Как писал М.Г. Меерович, градостроительная структура должна 

была эффективным образом внедрять нормы общественно одобряемого 

поведения, межличностного общения, а также новые коллективные формы 

социалистического быта и трудового сотрудничества. Пространство 

социалистического города включало в себя административные формы 

(трудовые коллективы), бытовую организацию (коммунальные жилища), 
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условия рекреационного отдыха (дома культуры, парки, стадионы), 

формируя, таким образом, специфическую планировку пространства 

советского города [5, с. 136].  
Ансамбль нового типа должен был представлять собой «непрерывный» 

архитектурный организм, формируемый средствами свободной живописной 

планировки путем разрушения «изолирующей» плоской глухой стены  
с помощью пластики объемов, а также разнообразных вспомогательных 

архитектурных форм, естественно связывающих отдельные сооружения друг 

с другом. Взаимопроникновение «индивидуальной» и «общественной» зон  
в самой пространственно-композиционной структуре жилого комплекса 

понималось как художественная задача. Новые функции должны были 

трансформироваться в художественный образ, раскрывающий сущность 

«стиля жизни» данного социального коллектива. 
Таким образом, исследование понятия «советский город» приводит нас 

к выводу, что рассматривать советский город необходимо в контексте 

исторического времени и общественно-гражданских смыслов развития 

советского общества. Советский город является динамично развивающимся 

явлением в контексте интенций советской истории и культуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности интерпретации 

главных героев оперетты Б. Александрова «Свадьба в Малиновке». 

Раскрывается разнообразие трактовок характера героев в исторической 

ретроспективе. На примере таких персонажей как Назар и Софья (героическая 

пара), Яринка и Андрейка (лирическая пара), Попандопуло и Яшка-

артиллерист (комики) прослеживаются изменения в трактовке основных 

опереточных амплуа. 

Ключевые слова: оперетта «Свадьба в Малиновке», Б. Александров, 

спектакль, интерпретация, мюзикл, БГМТ. 

 

INTERPRETATION OF THE MAIN CHARACTERS 
OF B. ALEXANDROV'S OPERETTA 
«THE WEDDING IN MALINOVKA» 
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Abstract: The article examines the peculiarities of the interpretation of the 

main characters of B. Alexandrov's operetta "The Wedding in Malinovka". The 

variety of character interpretations of the characters in historical retrospect is 

revealed. Using the example of such characters as Nazar and Sofia (a heroic 

couple), Yarinka and Andreika (a lyrical couple), Popandopulo and Yashka the 

gunner (comedians), changes in the interpretation of the main operetta roles are 

traced. 
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Одним из наиболее популярных видов музыкального театра в СССР 

1930–1950-х гг. являлась оперетта. В 1930-е гг. в этот жанр пришли молодые 

композиторы-песенники, обогатившие советскую оперетту народными 

мотивами и новыми сюжетами. Одним из первых советских композиторов, 

обратившихся к этому жанру, стал Борис Александров. Его оперетта 

«Свадьба в Малиновке» (1936) стала всенародно любимой и прочно 

закрепилась в репертуаре театров советского и постсоветского периодов. 

Зрители полюбили оперетту за легкий сюжет, хорошую музыку, искрометные 

шутки, яркие образы, хотя в основе ее – нелегкие для страны годы 

Гражданской войны, когда господствовали беспредел, а власть, особенно  
в деревне, могла меняться каждый день. 

Цель – осветить особенности трактовки главных героев оперетты 

Б. Александрова «Свадьба в Малиновке» (на примере постановок 

Московского театра оперетты, БГМТ и одноименного кинофильма). 
Спектакль, готовившийся к 20-летию Октябрьской революции, 

предстал перед зрителями в нескольких вариантах: украинский зритель 
увидел вариант с музыкой А. Рябова, а русский – Б. Александрова. Отличия 

имелись и в либретто. Г. Ярон, один из создателей московской версии, 

вспоминал о том, что украинском варианте, в финале 2-го акта, Назар 

представлялся адъютантом паном Чечилем. Это переодевание имело успех  
и в других театрах, из-за чего случались курьезы. Приглашенный  
в Сокольники, Г. Ярон, уже во время спектакля столкнулся с проблемой: «На 

репетиции мы наскоро условились обо всем, а о переодевании Назара  
в офицера меня не предупредили, считая, очевидно, что оно само собой 

разумеется. Все шло благополучно, но наступил финал второго акта, и Назар 

совершенно неожиданно для меня сбросил шинель и остался в офицерском 

мундире. Я действительно остолбенел... Что делать?.. Куда пойдет дальше 

пьеса? Что говорить? Вот вопросы, которые вихрем закружились у меня  
в мозгу. Я с самым искренним отчаянием крикнул Грициану: «Гриша, 

конец!» Это имело такой успех, что фраза вошла во все следующие 

спектакли, которые я с ними играл...» [1, с. 182]. 
Экранизация оперетты режиссером А. Тутышкиным (студия 

«Ленфильм», 1967) относится к фильмам периода оттепели, в котором 
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возникла тенденция к дистанцированию от патетического изображения 

революции и Гражданской войны. Как и спектакль, киноверсия показывала 

события 1920-х гг. с долей романтизма и юмора, не забывая о том, что 

героические поступки совершали простые люди. Фильм снискал всесоюзную 

славу, а песни и реплики персонажей стали крылатыми. Популярный 

спектакль стали ставить на сценах советских театров с особым интересом [2]. 
За свою историю оперетта «Свадьба в Малиновке» обрела большое 

число интерпретаций: театральные и радиопостановки, экранизации, записи 

на грампластинки, эстрадные пародии и т.п. В постановке спектакля 

сложились традиции и каноны, переходящие из одного театра в другой. 

Однако режиссерское прочтение главных образов существенно разнится. На 

примере таких персонажей, как Назар и Софья (героическая пара), Яринка и 

Андрейка (лирическая пара), Попандопуло и Яшка-артиллерист (комики) 

представляется возможным проследить изменения в трактовке основных 

опереточных амплуа, проанализировать, какие режиссерские и актерские 

приемы применяются, чтобы раскрыть характер и мотивацию героев. 
В данной статье мы рассмотрим примеры воплощения сюжета оперетты 

«Свадьба в Малиновке» на сцене Московского театра оперетты (реж. Г. Ярон, 

1937 г.), Белорусского государственного музыкального театра (реж. 
М. Ковальчик, 2015 г.), одноименном кинофильме (реж. А. Тутышкин, 

1967 г.). Данные постановки являются образцами различных жанров – 
оперетта, мюзикл, музыкальная комедия и эпох, что позволяет сравнить и 

выделить различия в интерпретации образов комических персонажей.  
Образ современника, представленный Назаром Думой, командиром 

партизанского отряда, стал открытием как для молодого жанра советской 

оперетты, так и для первого исполнителя этой роли М.И. Днепрова. Перед 

актером стояла задача раскрыть красоту души советского воина, объединить в 

нем любовь и долг, но не потерять за серьезностью жизнерадостную, 

комедийную составляющую спектакля. Роль требовала духовного 

перерождения, поиска прототипа. Создавая своего героя, актер опирался на 

воспоминания от встреч с красноармейцами, впечатления от поездок по 

Украине, стремился перенять манеру речи жителей Полтавщины. Для 

Т.Я. Бах роль Софьи, простой деревенской женщины, также стала новым 

опытом. Дуэт с М.И. Днепровым принес актерам истинную творческую 

радость. Особое внимание уделялось сцене встречи Назара с женой спустя 
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пятнадцать лет разлуки: артисты стремились сделать этот момент 

подкупающе правдивым. 
Образы героев, представленные в фильме, вышедшем на экраны  

в 1967 г., спустя 30 лет после премьеры спектакля, значительно упростились  
в сравнении с их сценическими прототипами. Если большинство актеров 

первой постановки были свидетелями тех событий и переживали их лично, то 

для киноактеров события Гражданской войны были уже частью истории. 

Киноверсия сосредоточилась на комической составляющей сюжета, не 

упуская, но снижая значимость художественной истины. В.Я. Самойлов 

(вокал – И.Н. Наволошников) в роли Назара и Л.И. Алфимова (вокал – 
В.Н. Левко) в роли Софьи много внимания уделили драматической 

разработке своих героев. 
На белорусской сцене оперетту «Свадьба в Малиновке» ставили 

дважды: в 1975 г. (реж. А. Барсегян) и в 2015 г. (реж. М. Ковальчик).  
В нынешней постановке роль Назара исполняет А.В. Заянчковский, Софьи – 
Л.А. Кузьмицкая. В мюзикле происходит окончательное смещение акцентов: 

образ красноармейца, воплощенный в Назаре, теряет значимость для 

современного зрителя и, вместе с сюжетной линией воссоединения Назара и 

Софьи, отходит на второй план, уступая место комическим героям  
и влюбленной паре Яринки и Андрейки. 

В центре сюжета оперетты лирические герои – Яринка и Андрейка.  
В спектакле 1937 г. эти образы воплотили молодые актеры Е.Я. Лебедева, для 

которой роль стала дебютной, и М.А. Качалов, до этого работавший в амплуа 

фрачного героя. Их дуэт не выделялся глубиной актерской игры, однако 

вокальные данные молодых исполнителей компенсировали этот недостаток. 
Актеры киноверсии – В.П. Николаенко (Яринка) и Г.Б. Сысоев 

(Андрейка) также столкнулись с проблемой соотношения драматической и 

вокальной составляющих роли. В основе этой проблемы лежит 

переозвучивание вокальных партий профессиональными певцами 

Г.А. Ковалевой (Яринка) и М.Н. Егоровым (Андрейка), несовпадение их  

с характером и интонациями диалоговых сцен. Если для Назара и Софьи, 

героев драматических, переозвучание оперными певцами служило 

дополнением образа и придавало ему больше глубины, трагических оттенков, 

то в случае Яринки и Андрейки, юных, горячих и романтичных, слишком 

явный переход к партии других исполнителей разрушает целостность образов 

и не способствует погружению зрителя в сюжет. 
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Исполнительница роли Яринки на сцене БГАМТ Н.С. Глух гармонично 

сочетает искусство вокала и декламацию. Ее героиня раскрывается в равной 

степени через арии и дуэты с другими персонажами, и диалоги. Характер 

главного героя Андрейки воплощен актером Н.А. Русецким, в первую 

очередь, через вокальную сторону роли: ария «Ой ветер, мой ветер» и дуэты 

«У дороженьки стояла», «Не смотри ты лютым зверем» помогают раскрыть 

образ, показать любовь Андрейки к Яринке, его переживания и стремления. 

Если героические и лирические образы выписаны парно, то 

Попандопуло и Яшка-артиллерист позволяют режиссеру и артистам раскрыть 

комическое в положительном и отрицательном образах. Первым 

исполнителем роли Попандопуло стал Г.М. Ярон, режиссер московского 

спектакля. Герой Ярона не поющий, в отличие от остальных персонажей;  

в его интерпретации упор делается на речевые импровизации и буффонаду. 

«Ярон в роли Попандопуло создал ярчайший образец гротеска. Я бы назвал 

этот гротеск крайним. Выдумка Ярона была на грани реализма и буффонады. 

Но во всем, что он делал, присутствовал и темперамент, и артистизм» – 

вспоминал М. Днепров, исполнитель роли Назара Думы, друг и коллега 

Г.М. Ярона [3, с. 152]. 

Актер Г.М. Ярон заложил основу комического образа, его 

импровизации прочно вошли в сюжет и стали его частью. Однако наиболее 

известным исполнителем этой роли стал М.Г. Водяной, артист театра 

оперетты и кино. Именно его Попандопуло в музыкальной комедии 1967 г. 

поет шлягеры «В Одессе жил…» и «На морском песочке…». И прежде 

народные, эти песни стали ассоциироваться с самым шумным и 

запоминающимся персонажем оперетты «Свадьба в Малиновке», навсегда 

обессмертив его. Много лет отдавший Одесскому театру музыкальной 

комедии, он как никто другой мог передать характерный говор и манеру 

поведения персонажа. На сцене БГАМТ роль Попандопуло исполняет артист 

А.В. Осипец. Его Попандопуло наследует комическую линию М.Г. Водяного, 

однако, работая в ином жанре (мюзикл) и пользуясь возможностями 

театральной сцены, нередко прибегает к импровизациям и гротеску, как и 

Г.М. Ярон когда-то. 

Если образ Попандопуло всегда занимал центральное место среди 

других комических персонажей спектакля, со временем приобретая новые 

черты, герой Яшка-артиллерист имел иной путь развития. Не сходились во 
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взглядах на роль этого героя в сюжете создатели первой украинской и 

московской постановок. Вот что пишет об этом Г.М. Ярон: «В украинском 

варианте Яшка-артиллерист – это пошедший в разведку Петря, 

изображающий Яшку-артиллериста. Нам это показалось искусственной 

ситуацией» [1, с. 182]. Подобная трактовка придавала некоторую 

нелогичность сюжету, перегружая зрителя лишней информацией. Однако 

интересных альтернатив московский спектакль предложить не мог. Несмотря 

на яркие и запоминающиеся музыкальные номера, в первых постановках 

Яшка был на периферии зрительского внимания, теряясь за другими 

комиками и лирическими героями. 

Актер М.И. Пуговкин, воплотивший образ Яшки в кино, представал как 

непосредственный и невозмутимый мужчина средних лет. Его юмор можно 

назвать сдержанным, в игре актера нет акцента на чувства персонажа, как и 

гипертрофированности. Герой этот – сугубо положительный, и даже известие 

о гибели родной деревни принимает быстро и без лишних эмоций. Это и 

делает его привлекательным для зрителя. 

Яшка-артиллерист в исполнении белорусского актера Д.Ю. Немцова на 

сцене БГАМТ представляет современный динамичный образ, в котором тесно 

переплетаются комическое и драматическое начала. Образ Яшки наполнен 

подлинным драматизмом: это человек, который пережил войну и плен  

и бежал с одной лишь мыслью – вернуться домой. Обнаружив, что его 

Янковка сгорела дотла, Яшка пускается во все тяжкие: радость сменяется 

отчаянием, а затем – неудержимой пляской. 

Таким образом, за годы существования оперетты «Свадьба  

в Малиновке» интерпретации главных образов претерпели многочисленные 

изменения: героические образы, олицетворяемые Назаром и Софьей, 

потеряли прежнее значение в сюжете. Перед актерами мюзикла стоит задача 

раскрыть своих персонажей при помощи синтеза вокала и драмы, чего 

удалось достичь исполнителям ролей Яринки и Андрейки. Большее внимание 

уделяется комическим персонажам (Яшка и Попандопуло), которые, в свою 

очередь, обрели новые грани и глубину. Современная трактовка является 

более динамичной, сочетает гротеск и буффонаду с драмой. 
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены самые знаковые 

стадионы со всего мира, с помощью которых можно проследить развитие 

технологий и спорта. Будут рассматриваться материалы, количество зрителей 

и трибун, основные параметры стадионов, и их особенности. Рассмотрим 

схожести и различия этих стадионов. 
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Abstract: This article will look at the most iconic stadiums from around the 

world, through which you can trace the development of technology and sports. 
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between these stadiums. 
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Актуальность исследования обусловлена растущим интересом  
к спортивным сооружениям как важным объектам культурного наследия и 

современным центрам массового спорта. Анализ эволюции стадионов 

позволяет понять, как менялись подходы к строительству и эксплуатации 

спортивных объектов, а также выявить ключевые тенденции в развитии 

инфраструктуры для крупных международных соревнований. Кроме того, 

изучение этих стадионов способствует лучшему пониманию вклада каждой 

страны в мировое спортивное наследие. 

Мраморный стадион в Афинах, Греция (330 год до н. э.) 
Роскошный Панафинейский мраморный стадион в Афинах - 

единственный в мире стадион, полностью построенный из белого мрамора. 

Он имеет второе название - Каллимармаро (сделанный из прекрасного 

мрамора)[1- стр.135] Стадион был построен из белого мрамора, который 

придавал ему величественный вид. Линию старта задавали мраморные плиты, 

а также возле поворотной дуги во внутренней части стадиона установлены 

найденные при раскопках два мраморных четырехгранных столба, на одном 

из них – голова Аполлона, на другом – Гермеса. 
Первые соревнования на стадионе были проведены в 330 году до н. э. 

во время празднования Большой Панафинеи, посвящаемой покровительнице 

города, богине Афине. Значительное расширение и обновление стадиона 

состоялось в период Герода Аттика в 139—144 гг. Стадион приобрёл форму 

удлиненной подковы и 50 000 мраморных сидений, был построен мраморный 

мост через Илисос для доступа из города к стадиону, на вершине Ардетта 

построен храм Тюхе со статуей в хрисоэлефантинной технике [2, с. 352]. 

Остатки древней постройки были раскопаны и восстановлены в середине 

XIX века на средства греческого патриота Евангелиса Заппаса. При его 

поддержке на стадионе были проведены Олимпийские соревнования 1870 и 

1875 годов [3, с.130] Большинство спортсменов, участвовавших  
в соревнованиях, выстроились на поле, сгруппировавшись по странам. После 

речи президента организационного комитета, кронпринца Константина, его 

отец официально открыл игры. Стадион также служил местом проведения 

соревнований по лёгкой атлетике, гимнастике, тяжёлой атлетике и борьбе. 
Трибуны были устроены таким образом, что зрители могли наблюдать за 

соревнованиями со всех сторон, создавая эффект большого амфитеатра. 

Первые ряды сидений были сделаны из мрамора, остальные лишь покрашены 

в белый цвет. Беговая дорожка стадиона имела длину 204 метра и ширину 
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35 метров, что делало её одной из самых длинных среди античных 

спортивных сооружений [4]. 
Стадион Уэмбли в Лондоне (1923 год) 
Стадион Уэмбли был открыт 28 марта 1923 года под названием 

«Эмпайр Стадиум» [5]. Главной особенностью старого стадиона были две 

башни-близнецы высотой 38 метров. Изначально он вмещал 125 тысяч 

зрителей. Новый стадион, открытый в 2007 году, теперь может принять 

90 тысяч болельщиков. Он является домашней ареной национальной сборной 

Англии по футболу. В стадионе Уэмбли проходят различные соревнования по 

футболу. Владельцем стадиона является управляющая организация 

английского футбола, Футбольная ассоциация Англии (FA). Кроме футбола, 

на стадионе проводятся матчи регбилиги (разновидность регби) и матчи по 

американскому футболу. На «Уэмбли» также проводятся концерты. Также он 

может использоваться как атлетический стадион: для этого проектом 

предусмотрена возможность возведения временной платформы на нижних 
ярусах.  

Зрители располагаются на трех ярусах трибун, обеспечивая отличный 

обзор событий на поле. Особенность нового Уэмбли, построенного  
в 2007 году, стала его крыша, которая занимает площадь 40 000 квадратных 

метров. Эта подвижная конструкция позволяет максимально использовать 

солнечный свет для роста травы на футбольном поле. При неблагоприятных 

погодных условиях крыша закрывается всего за 15 минут. Футбольное поле 

стадиона Уэмбли имеет размеры 105×69 метров, что соответствует 

стандартам FIFA [6]. Оно может быть преобразовано в спортивную арену для 

проведения различных мероприятий. При такой трансформации количество 

зрительских мест уменьшается до 60 тысяч. Отличительной чертой стадиона 

является решётчатая арка с круглым сечением диаметром 7 метров и 

протяжённостью 315 метров, возвышающаяся на высоте 133 метра. Арка 

поддерживает весь вес северной крыши и 60% веса выдвижной крыши на 

южной стороне. Арка стадиона на момент постройки в 2007 году являлась 

самой длинной незакреплённой структурой крыши в мире. Для строительства 

стадиона было использовано 90 000 м³ бетона и 23 000 т стали.  
Современный стадион «Олимпийский» в Москве 
Строительство началось осенью 1977 года и было завершено весной 

1980 года [7, с. 19—23]. Арена стадиона «Олимпийский» может быть 

оборудована различными покрытиями: синтетическим ковром, рекортановой 
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беговой дорожкой или даже искусственным льдом. Основная арена стадиона 

способна трансформироваться в несколько отдельных площадок, что 

позволяет проводить соревнования по различным видам спорта 

одновременно.  

Состав стадиона: 

Основная арена 

Спортивный зал гимнастики (42×24 м) 

Игровой зал командных видов спорта (42×24 м) 

Большой (36×18 м) и малый (100 м²) залы хореографии 

Тренажёрный зал (216 м²) 

Тренировочная ледовая площадка (61×31 м) 

Восстановительный центр 

Все спортивные сооружения комплекса были оснащены полным 

набором спортивного оборудования и инвентаря для успешного проведения 

соревнования по 22 видам спорта олимпийской программы. Стадион 

рассчитан на 35 тысяч зрителей, Кроме того, при необходимости мог быть 

создан партер на 10-12 тысяч мест, собранный из раздвижных секций. 

Архитекторы учли разнообразие использования спортивной арены и 

разработали систему передвижных блоков по 300 мест каждый, увеличив 

общую вместимость до 45–47 тысяч человек. Одной из уникальных 

особенностей стадиона является специальная звуковая перегородка высотой 

более 20 метров. Она собирается за 2,5 часа и позволяет разделить арену на 

две независимые зоны для проведения разных мероприятий. Крыша-

мембрана крытого стадиона толщиной 6 мм укреплялась на наружном 

железобетонном кольце, которое покоилось на 40-метровых колоннах. 

Других промежуточных опор у перекрытия не было. 

1 января 2019 стадион спортивного комплекса был закрыт на 

реконструкцию, которая по плану должна продлиться до 2025 года. Бассейн 

закрыт летом этого же года. 3 марта начался снос главной арены; к 25 декабря 

2020 здание СК полностью снесено. 

Проект реконструкции разработало архитектурное бюро группы 

компаний «Киевская площадь» совместно с компанией АРА. После 

реконструкции многофункциональный комплекс будет состоять из 

4 сооружений, 3 из которых будут объединены стилобатом и системой 

переходов: Главное здание, Водный комплекс, Физкультурно-
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оздоровительный комплекс и Малый концертный зал. Согласно 

обнародованным во время приезда Мэра Москвы С.С. Собянина данным,  

в «Олимпийском» предусматривается создание: концертной площадки на 

12 тыс. человек, кинокластера, парка водных развлечений, торгового 

пространства, пространства для выставок и пр. В обновлённом 

спорткомплексе сохранятся плавательный и прыжковый бассейны, появятся 

гимнастические залы, теннисные корты, крытый каток, оздоровительно-

восстановительный комплекс, центр пляжных видов спорта — всего заявлено 

более 100 площадок и игровых зон для занятия более 30 видами спорта [8]. 

Схожести и различия стадионов 
Схожести: 
Историческая значимость: Все три стадиона имеют важное 

историческое значение для своего времени и региона. Мраморный стадион в 

Афинах — символ древнегреческой цивилизации, Уэмбли — одно из главных 

спортивных сооружений Великобритании, а «Олимпийский» в Москве — 

важный объект советского и российского спорта. 
Многофункциональность: Все стадионы способны принимать разные 

виды соревнований. Мраморный стадион использовался для беговых 

дисциплин, метаний и боев, Уэмбли и «Олимпийский» также могут 

адаптироваться под различные спортивные события благодаря своей 

архитектуре и техническим возможностям. 
Масштаб: Все стадионы обладают значительной вместимостью. 

Мраморный стадион после реконструкции вмещал 50 тысяч зрителей, Уэмбли 

— 90 тысяч, а «Олимпийский» — до 47 тысяч с учетом дополнительных 

мест [8]. 
Различия: 
Архитектурные стили: Мраморный стадион выполнен в классическом 

античном стиле с использованием мраморных конструкций, тогда как Уэмбли 

представляет собой современное сооружение с высокотехнологичной крышей 

и башнями-близнецами. «Олимпийский» сочетает элементы советской 

архитектуры с современными инженерными решениями. 
Технические возможности: Современные стадионы, такие как Уэмбли 

и «Олимпийский», оснащены передовыми технологиями, такими как 

подвижная крыша, звукопоглощающие перегородки и возможность 
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трансформации покрытия. Мраморный стадион, будучи историческим 

памятником, не обладает такими инновациями. 
Эволюция: Мраморный стадион практически не подвергался 

значительным изменениям после постройки, в то время как Уэмбли прошел 

через масштабную реконструкцию, а «Олимпийский» продолжает 

модернизироваться для соответствия современным требованиям. 

Таким образом, несмотря на общие черты, каждый из стадионов 

уникален своим стилем, техническими характеристиками и исторической 

ролью в мировом спорте. 

Заключение 
Эти стадионы являются символами спортивной истории и культуры 

своих стран. Каждый из них уникален своими архитектурными решениями, 

техническими возможностями и атмосферой, которую они создают для 

зрителей и участников соревнований. Эта статья показывает развитие 

стадионов мира с помощью усовершенствования технологий строительства, 

применений новых техник и конструкций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЗАДАННОМ ВИДЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ ГРАНИЦЫ 
 

Филаткин Владислав Евгеньевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Аннотация: Реализован аналитико-численный метод оценки дисперсии 

термовязкоупругих напряжений в полуплоскости со стохастической 

границей, подверженной постоянному тепловому потоку. Задача состояла  

в компьютерном моделировании зависимости дисперсии напряженного 

состояния от пространственно-временных переменных с учетом параметров 

модели. В результате поэтапного исследования отдельных модулей 

математической модели на основе построенных 2D-образов проверена её 

адекватность.  

Ключевые слова: вязко-упругость, дисперсия, тепловые напряжения, 

стохастическая граница, дробно-рациональная спектральная плотность, 

компьютерное моделирование.  

 

STUDY OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF TEMPERATURE 
STRESSES AT A GIVEN TYPE OF DISTRIBUTION OF STOCHASTIC 

GEOMETRY OF THE BOUNDARY 
 

Filatkin Vladislav Evgenyevich 
 

Abstract: An analytical and numerical method for estimating the dispersion 

of thermo-viscous-elastic stresses in a half-plane with a stochastic boundary 

subjected to a constant heat flux has been implemented. The objective was to 

computer simulate the dependence of the stress state dispersion on spatial and 

temporal variables, taking into account the model parameters. As a result of step-

by-step investigation of separate modules of the mathematical model on the basis of 

constructed 2D images, its adequacy was verified.  
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Key words: visco-elasticity, dispersion, thermal stresses, stochastic 

boundary, fractional-rational spectral density, computer modelling. 

 
Влияние шероховатости границы упругого тела на распределение 

напряжений рассматривалось в [1]. В данной работе исследуется 

многопараметрическая модель для оценки дисперсии тепловых напряжений 

вязкоупругого тела со стохастической границей [2]. Решение краевой задачи 

термовязкоупругости в двух приближениях представлено интегралами 

высокой кратности, включая пятую и является предметом данного 

исследования, так как позволяет оценить зону возмущения поля напряжений. 

Исследование проводилось для стохастической границы  

со спектральной плотностью Лоренцевского типа на основе решений [3]  

с использованием системы компьютерной математики Mathcad. 

Актуальность исследования заключается в том, что современные 

инженерные конструкции, работающие в условиях механических нагрузок 

часто подвергаются воздействию тепловых потоков и механических 

напряжений. 

Уникальность работы представлена тем, что существующие методы 

оценки часто игнорируют стохастичность границ, тем самым снижая 

точность прогнозирования [4]. 

Физическая модель описывается полуплоскостью из вязкоупругого 

материала. Изначально этот материал имеет однородную температуру, но его 

верхняя граница, свободная от нагрузок, подвергается воздействию 

постоянного теплового потока, который направлен внутрь материала.  

Проведенное исследование выявило сложную картину распределения 

интегральных функций и дисперсии напряжений в приграничной области 

материала. Показательные результаты получены для интеграла I1 третьей 

кратности, демонстрирующего монотонный рост до практически нулевых 

значений при удалении от границы (рис. 1). При x = 0,002 наблюдается 

отчетливый перегиб кривой, свидетельствующий о смене доминирующих 

механизмов: от влияния вязких свойств материала в непосредственной 

близости от границы к преобладанию упругих характеристик на больших 

расстояниях. Этот переход сопровождается постепенным выравниванием 

напряженного состояния по мере ослабления граничных эффектов.  
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Рис. 1. Зависимость функции I1 от x 

 
Поведение интеграла I2 второй кратности оказывается более сложным 

(рис. 2). В исследуемом диапазоне функция сохраняет практически 

постоянное значение, однако расширение области анализа выявляет ее 

истинную нелинейную природу (рис. 3). На графике прослеживаются три 

характерных участка: начальный рост, резкий подъём и последующее плато, 

что может быть связано с постепенным включением стохастических 

колебаний границы.  
 

 
Рис. 2. Зависимость функции I2 от x (до 0,005 метров) 

 

 
Рис. 3. Зависимость функции I2 от x (до 0,05 метров) 
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Особый интерес представляет анализ дисперсии напряжений, 

показывающий резкое снижение в близости от границы с последующим 

плавным затуханием (рис. 4.). Важно отметить наличие четкой границы 

возмущенной области при x = 0,004, за пределами которой флуктуации 

напряжений становятся пренебрежимо малыми, что полностью соответствует 

теоретическим представлениям о поведении вязкоупругих сред.  
 

 
Рис. 4. Зависимость дисперсии компонент  

Ътензора напряжений от x 
 
Исследование временной динамики выявило принципиально разные 

режимы поведения интегральных функций. Функция I1 демонстрирует 

классическую релаксационную зависимость с быстрым снижением  
и последующим плавным уменьшением, характерным для материалов  
с коэффициентом вязкости (рис. 5.).  

 

 
Рис. 5. Зависимость функции I1 от t  

 
Наиболее важные результаты получены для интегралов I3 (рис. 6.) и I4 

(рис. 7.), которые демонстрируют синхронную активацию при t = 0,2. До 

этого момента обе функции остаются нулевыми, после чего I3 начинает 

снижаться, а I4 возрастать. Такое поведение позволяет предположить 

существование общего механизма, ответственного за их динамику. 
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Рис. 6. Зависимость функции I3 от t 

 

 
Рис. 7. Зависимость функции I4 от t  

 
Примечательно, что дисперсия напряжений повторяет ключевые 

особенности поведения I4, демонстрируя после периода задержки похожий 

рост, что подтверждает определяющий вклад этого интеграла  
в формирование флуктуаций напряжений (рис. 8.). 

 

 
Рис. 8. Зависимость дисперсии компонент тензора напряжений от t 

 
Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов  

о поведении термовязкоупругой среды со стохастической границей. Хотя 

работа основана на модельных параметрах, полученные результаты 

достоверно отражают фундаментальные закономерности, характерные для 

данного класса материалов. Наблюдаемое пространственное затухание 
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возмущений при удалении от границы, сопровождающееся четким 

выделением зоны влияния, хорошо согласуется с теоретическими 

представлениями о диссипативных процессах в неоднородных средах. 

Особый интерес представляет выявленная временная динамика системы, 

проявляющаяся в характерной задержке отклика и последующей активации 

интегральных характеристик, что указывает на сложную конкуренцию между 

упругими и вязкими свойствами материала.  
Нелинейный характер полученных зависимостей, включающий 

перегибы кривых, участки плато и точки перехода, подчеркивает важность 

учета сложных взаимодействий на микроструктурном уровне. Особенно 

показательным является синхронное поведение различных интегральных 

характеристик, свидетельствующее о существовании общих механизмов, 

определяющих напряженное состояние [5].  
Выявленные особенности пространственно-временного распределения 

напряжений открывают новые возможности для разработки усовер-
шенствованных моделей, учитывающих многослойность приграничной 

области. 

Список литературы 

 Хусу А.П. Шероховатость поверхностей. Теоретико-вероятностный 1.
подход / А.П. Хусу, Ю.Р. Витенберг, В.А. Пальмов. – М.: Наука, 1975. – 343 с. 

 Иванищева О.И. Задача термовязкоупругости для тела со 2.
стохастическим рельефом поверхности / О.И. Иванищева, Ю.Н. Прибытков // 

Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики: 

сборник трудов Международной конференции. – Воронеж, 2022.  
 Иванищева О.И. Возмущения температурных напряжений на 3.

стохастической границе вязкоупругого тела / О.И. Иванищева, Ю.Н. 

Прибытков // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и 

механики: сборник трудов Международной конференции. – Воронеж, 2022. 
 Болотин В.В. Вероятностные методы в расчётах сооружений / В.В. 4.

Болотин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 351с. 
 Победря Б.Е. Механика композитных материалов / Б.Е. Победря. – 5.

М.: Изд-во МГУ, 1984. – 336 с. 
 

© В.Е. Филаткин



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

338 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Зеновенков Андрей Сергеевич 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение цифровых 

лабораторных работ (ЦЛР) на уроках физики и их влияние на 

образовательный процесс. Обсуждаются основные плюсы, а также минусы 

цифровых технологий. Статья подчеркивает важность комбинирования 

традиционных методов обучения с цифровыми технологиями для достижения 

максимального эффекта в освоении физики.  
Ключевые слова: цифровые лабораторные работы, практический опыт, 

образовательный процесс. 
 

APPLICATION OF DIGITAL LABORATORY WORK IN PHYSICS 
CLASSES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 
Zenovenkov Andrey Sergeevich 

 
Abstract: In this article, the application of digital laboratory work (DLW) in 

physics classes and its impact on the educational process are examined. The main 
advantages and disadvantages of digital technologies are discussed. The article 
emphasizes the importance of combining traditional teaching methods with digital 
technologies to achieve maximum effectiveness in learning physics. 

Key words: digital laboratory work, practical experience, educational 
process. 

 
Современность диктует новые подходы к обучению, и применение 

цифровых технологий в образовательных учреждениях становится всё более 

актуальным. В частности, цифровые лабораторные работы (ЦЛР) занимают 

важное место в системе преподавания физики, позволяя учащимся глубже 

понять сложные физические явления и существенно улучшить качество 
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образования. В данной статье рассматриваются основные преимущества и 

недостатки использования ЦЛР на уроках физики, а также влияние данных 

технологий на образовательный процесс. 
Преимущества применения цифровых лабораторных работ: 
1. Интерактивность и визуализация 
Цифровые лаборатории предлагают интерактивные и визуально 

привлекательные средства для изучения физических явлений. Учащиеся 

могут наблюдать моменты, которые сложно или невозможно увидеть  
в реальных условиях: движение частиц, колебания волн, электрические  
и магнитные поля и многое другое. Это способствует более глубокому 

пониманию предмета и позволяет провести эксперименты, которые иначе 

были бы невозможны из-за практических ограничений, таких как недостаток 

оборудования или опасность. 
2. Доступность и удобство 
Цифровые лабораторные работы можно проводить в любой учебной 

аудитории, где есть доступ к компьютерам или планшетам. Это значительно 

упрощает организацию опыта, поскольку не требуется специальное 

оборудование или подготовка лабораторий. Учащиеся могут работать  
в удобном для них темпе, а учителя могут легко варьировать сложность задач 

под нужды класса. 
3. Индивидуализация процесса обучения 
С помощью ЦЛР обеспечивается возможность персонализации 

обучения: учащиеся могут самостоятельно выбирать эксперименты, которые 

соответствуют их интересам и уровню подготовки. Это способствует 

повышению мотивации и вовлеченности учащихся в процесс изучения 

физики. 
4. Анализ данных и обратная связь 
Цифровые лаборатории позволяют значительно упростить сбор  

и обработку данных. Учащиеся могут быстро получать результаты, 

анализировать их и делать выводы. Многие цифровые лаборатории 

предлагают возможности для автоматического анализа результатов, что 

позволяет сократить время на выполнение экспериментов и сосредоточиться 

на интерпретации полученных данных. 
5. Безопасность и экологичность 
Цифровые лаборатории устраняют риски, связанные с проведением 

небезопасных опытов, например, с использованием высоких температур, 
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электричества или химических реактивов. Кроме того, они способствуют 

сокращению расхода материалов и уменьшению отходов, что делает процесс 

обучения более экологичным. 
6. Расширение спектра экспериментов 
С помощью цифровых лабораторий можно моделировать сложные или 

дорогостоящие эксперименты, которые невозможно реализовать в обычных 

школьных условиях. Например, моделирование движения планет, квантовых 

явлений, работы ускорителей частиц и других процессов, выходящих за 

рамки стандартной школьной лаборатории. 
Недостатки применения цифровых лабораторных работ 
1. Отсутствие практического опыта 
Одним из основных недостатков цифровых лабораторных работ 

является то, что они могут не обеспечивать необходимого практического 

опыта. Физика — это наука, которая предполагает глубокое взаимодействие  
с реальными материалами и экспериментами. Учащиеся, ограниченные 

только цифровыми симуляциями, могут не получить полного представления  
о физических принципах, которые работают в реальном мире. 

2. Технические проблемы 
Зависимость от технологий может быть причиной различных проблем 

на уроках. Сбои в работе программного обеспечения, недостаток 

технического оборудования или нестабильный доступ к интернету могут 

привести к тому, что уроки будут прерываться или не будут проходить на 

должном уровне. Учителя и учащиеся могут сталкиваться с трудностями  
в освоении новых технологий, что может снизить эффективность обучения. 

3. Снижение уровня социализации 
Работа с цифровыми лабораториями часто ведется индивидуально, что 

может привести к уменьшению взаимодействия между учащимися. 

Групповые эксперименты в традиционных лабораториях способствуют 

развитию командных навыков и критического мышления, в то время как 

цифровые лаборатории могут создавать изоляцию и отсутствие взаимной 

поддержки. 
4. Необходимость в подготовке кадров 
Для эффективного использования цифровых лабораторных работ 

учителей необходимо обучать работать с новыми технологиями. Это требует 

дополнительного времени и ресурсов, которые не всегда доступны  
в образовательных учреждениях. Без соответствующей подготовки педагогов 
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использование ЦЛР может быть неэффективным и не привести к ожидаемым 

результатам. 
5. Ограниченность технических возможностей 
Не все школы и образовательные учреждения располагают 

необходимым оборудованием и программным обеспечением для внедрения 

ЦЛР. Это может привести к неравенству в доступе к современным 

образовательным технологиям и снижению качества образования  
в отдельных регионах. 

Практический опыт внедрения ЦЛР в образовательный процесс 
В последние годы наблюдается активное внедрение цифровых 

лабораторных работ в российских и зарубежных школах. Примеры 

успешного применения ЦЛР включают использование виртуальных 

лабораторий по механике, оптике, электричеству и термодинамике. Многие 

платформы, такие как PhET Interactive Simulations, Labster, Yenka  
и отечественные аналоги, позволяют учителям интегрировать цифровые 

эксперименты в учебный процесс. 
Исследования показывают, что учащиеся, регулярно работающие  

с цифровыми лабораториями, демонстрируют более высокие результаты по 

физике, лучше понимают абстрактные концепции и проявляют больший 

интерес к предмету. Однако максимальный эффект достигается при 

сочетании цифровых и традиционных методов обучения. 
Перспективы развития и интеграции ЦЛР: 
В будущем ожидается дальнейшее развитие цифровых лабораторных 

работ за счёт внедрения технологий виртуальной (VR) и дополненной 

реальности (AR), искусственного интеллекта и облачных сервисов. Это 

позволит создавать ещё более реалистичные и интерактивные 

образовательные среды, расширять возможности для самостоятельной  
и проектной деятельности учащихся. 

Важным направлением является также разработка адаптивных 

цифровых лабораторий, которые будут автоматически подстраиваться под 

уровень подготовки и интересы каждого ученика, а также обеспечивать 

индивидуальную траекторию обучения. 
Практические рекомендации по использованию ЦЛР 

 Комбинировать цифровые и традиционные лабораторные 1.
работы. Это позволит сохранить баланс между развитием практических 

навыков и освоением теоретических концепций. 
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 Проводить обучение учителей по использованию новых 2.
технологий, организовывать мастер-классы и обмен опытом. 

 Обеспечивать техническую поддержку и своевременное 3.
обновление программного обеспечения. 

 Вовлекать учащихся в проектную и исследовательскую 4.
деятельность с использованием цифровых лабораторий. 

 Проводить мониторинг эффективности внедрения ЦЛР и 5.
корректировать образовательные программы на основе полученных данных. 

Внедрение цифровых лабораторных работ в преподавание физики 

открывает новые горизонты в обучении и предоставляет множество 

возможностей для учащихся. Преимущества, такие как интерактивность, 

доступность и возможность анализа данных, делают ЦЛР ценным 

инструментом в образовательном процессе. Однако необходимо учитывать и 

недостатки, такие как отсутствие практического опыта и возможные 

технические проблемы. Для достижения наилучших результатов важно 

комбинировать цифровые эксперименты с традиционными методами и 

обеспечивать качественную подготовку педагогов. Соответствующее 

балансирование между цифровыми и физическими лабораториями может 

создать более полную и увлекательную среду для изучения физики. 
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Аннотация: Исследование направлено на разработку модели 

машинного обучения для прогнозирования погодных условий на основе 

исторических данных. Рассмотрены методы обработки временных рядов и 

выбор оптимальных алгоритмов, включая XGBoost и LSTM-сети. Полученная 

модель демонстрирует высокую точность прогнозов, что подтверждено 

экспериментально. Результаты могут применяться в метеорологии, сельском 

хозяйстве и управлении климатическими рисками. 
Ключевые слова: прогнозирование погоды, машинное обучение, 

временные ряды, климатические данные, погодные условия. 
 

WEATHER FORECASTING BASED 
ON HISTORICAL DATA ANALYSIS 

 
Semiguzov Dmitry Aleksandrovich 

Podgorbunsky Victor Sergeevich 
 
Abstract: The study is aimed at developing a machine learning model for 

forecasting weather conditions based on historical data. Methods for processing 
time series and selecting optimal algorithms, including XGBoost and LSTM 
networks, are considered. The resulting model demonstrates high forecast accuracy, 
which is confirmed experimentally. The results can be applied in meteorology, 
agriculture, and climate risk management. 

Key words: weather forecasting, machine learning, time series, climate data, 
weather conditions. 
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Изучение и предсказание климатических изменений является одной из 

основных задач в современном мире [1,2]. Использование алгоритмов 

машинного обучения, для анализа и предсказания погодных условий стало 

актуальным направлением исследований по следующим причинам: 
Климатические изменения оказывают заметное воздействие на 

экологическую, экономическую и социальную сферы. Оценка этих изменений 

имеет критическое значение для разработки эффективных стратегий 

адаптации и снижения негативных последствий. 
Прогресс в области информационных технологий способствовал 

созданию широких баз данных о климатических условиях, что открыло новые 

возможности для глубокого анализа и точного прогнозирования. 
Традиционные физико-статистические подходы зачастую не 

справляются с обработкой больших объемов данных и сложных нелинейных 

зависимостей. В этой связи методы машинного обучения представляют 

особый интерес благодаря своей способности выявлять скрытые 

закономерности в многомерных временных рядах. 
Алгоритмы машинного обучения, могут повысить точность и 

надежность климатических прогнозов, что существенно влияет на 

обоснование управленческих решений в различных отраслях. 
Инновационный подход к анализу климатических данных  

с использованием современных алгоритмов машинного обучения углубляет 

понимание климатических процессов и может привести к разработке новых 

методологических стратегий в этой области. 
Таким образом, данное исследование обладает высокой актуальностью 

и может значительно повлиять на теоретические и практические аспекты 

прогнозирования климатических изменений. 
Основные положения данной работы: 
Анализ современных подходов к прогнозированию климатических 

изменений: Исследование начнется с обзора научной литературы, в котором 

будут рассмотрены действующие методики анализа и предсказания 

климатических изменений с применением технологий машинного обучения. 
Сбор и обработка данных: Будет осуществлен сбор информации  

о климатических условиях за определенный временной промежуток, что 

позволит подготовить данные для дальнейшего анализа. 
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После завершения этапа сбора данных было проведено комплексное 

исследование различных методов машинного обучения. В работе были 

протестированы 8 моделей: LinearRegression, DecisionTree, RandomForest, 

XGBoost, CatBoost, ARIMA, Prophet и LSTM. Каждая из этих моделей 

обладает уникальными характеристиками, что позволило провести 

сравнительный анализ их эффективности для задач прогнозирования 

погодных условий. Для каждой модели были построены соответствующие 

графики прогнозных значений, позволяющие визуально оценить качество 

предсказаний и выявить особенности поведения моделей (рис. 1). 

 

 
 

Риc. 1. Результат обучения LinearRegression 
 
Кроме того, все полученные метрики точности — MAE, RMSE и R² — 

были систематизированы и представлены в виде сводной таблицы, что 

облегчает сравнение эффективности различных подходов и выбор 

оптимальной модели для дальнейшего использования. 
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Рис. 2. Таблица с метриками качества моделей 

 
Как видно из (рис. 2), модель LSTM продемонстрировала наилучшие 

результаты по всем метрикам, что подтверждает её высокую эффективность  
в прогнозировании. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КТД С ПОМОЩЬЮ ГИИ И R STUDIO: 

ПАКЕТЫ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена применению генеративного ИИ и 

больших языковых моделей (на примере DeepSeek) для автоматизации 

процессов создания конструкторско-технологической документации. 

Рассмотрены методы интеграции ГИИ в среду R Studio, включая 

использование пакетов keras, httr и tm. Выделены преимущества подхода, 

такие как сокращение времени разработки и повышение точности данных,  

а также технические ограничения. 

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект (ГИИ), 

большие языковые модели (БЯМ), R Studio, автоматизация КТД, DeepSeek, 

машинное обучение. 

 

AUTOMATION OF DTD USING GENAI AND R STUDIO: 

SOLUTION PACKAGES 

 

Davletova Ljajsan Gabdullovna  

 

Abstract: The article is devoted to the use of generative artificial intelligence 

of large language models (using the example of Deep Seek) to automate the 

creation of design and technological documentation. The methods of integrating 

GenAI into the R Studio environment, including the use of keras packages, httr and 

tm, are considered. The advantages of the approach are highlighted, such as 

reducing development time and improving data accuracy, as well as technical 

limitations. 

Key words: generative artificial Intelligence (GenAI), large language model 

(LLM), R Studio, automation DTD, DeepSeek, machine learning. 
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В данной статье рассмотрим применение генеративного искусственного 

интеллекта (ГИИ) и больших языковых моделей (БЯМ) в контексте 

архитектуры данных конструкторско-технологической документации (КТД). 

Проанализируем возможности ГИИ и БЯМ для автоматизации задач, 

повышения эффективности и улучшения качества КТД, включая генерацию 

чертежей, спецификаций, технологических процессов и сопутствующей 

документации. Особое внимание уделяется применению БЯМ DeepSeek  

в данной области, анализируются его преимущества и ограничения. 

В современном мире, характеризующемся высокой конкуренцией и 

необходимостью постоянного повышения эффективности производства, 

автоматизация процессов разработки и подготовки КТД является критически 

важной задачей. Традиционные методы, основанные на ручном труде  

и применении специализированных программных средств, зачастую требуют 

значительных временных и трудовых затрат. 

Генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели 

открывают новые возможности для автоматизации и оптимизации процессов 

создания, управления и анализа КТД. ГИИ позволяет генерировать новые 

образцы данных, включая изображения, тексты и даже трехмерные модели, 

на основе обучения на существующих данных. БЯМ, являясь подмножеством 

ГИИ, специализируются на обработке и генерации естественного языка, что 

делает их незаменимыми для работы с текстовой документацией. 

ГИИ может быть использован для решения следующих задач в области 

КТД: 

 Генерировать чертежи деталей и сборочных единиц на основе 

заданных параметров, спецификаций или даже текстового описания. Это 

позволяет значительно ускорить процесс проектирования и сократить 

количество ошибок, связанных с ручной отрисовкой. 

 Автоматически формировать спецификации на основе информации 

о деталях и сборочных единицах, включая перечень необходимых 

материалов, размеры, допуски и другие параметры. 

 Генерировать технологические процессы изготовления деталей  

и сборки изделий на основе информации о материалах, оборудовании  

и требуемых операциях. Это позволяет оптимизировать производственный 

процесс и повысить его эффективность. 
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 Автоматически формировать технические условия, руководства по 

эксплуатации и другую нормативно-техническую документацию на основе 

информации о продукте. 

 Позволит создавать различные варианты дизайна продукта на 

основе заданных критериев, что позволяет инженерам быстро оценить 

различные решения и выбрать наиболее оптимальное. 

БЯМ предоставляют мощные инструменты для работы с текстовой 

информацией в КТД, могут: 

 извлекать информацию из различных источников, таких как 

чертежи, спецификации, технологические процессы и нормативно-

техническая документация, и структурировать ее для дальнейшего 

использования; 

 автоматически переводить документацию на различные языки, что 

упрощает международное сотрудничество и выход на новые рынки; 

 автоматически суммировать большие объемы документации, 

предоставляя пользователям краткую и информативную выжимку; 

 быстро находить и анализировать информацию в больших объемах 

документации, что помогает инженерам быстро получать ответы на свои 

вопросы; 

 генерировать текстовые описания деталей, сборочных единиц и 

технологических процессов на основе информации, извлеченной из других 

источников; 

 автоматически проверять документацию на соответствие 

стандартам, наличие ошибок и противоречий. 

Интеграция генеративного ИИ и БЯМ в R Studio позволяет 

автоматизировать обработку данных КТД, используя статистические методы 

и машинное обучение. Для этого применяются следующие пакеты и подходы: 

Ключевые пакеты R: 

 keras/tensorflow — для построения и обучения нейросетевых 1.

моделей, включая генерацию изображений (чертежей) и текста; 

 httr — для взаимодействия с API БЯМ, например, DeepSeek, через 2.

RESTful-запросы; 

 tm/text2vec — для обработки текстовой документации (токенизация, 3.

классификация, суммирование); 
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 reticulate — для интеграции Python-библиотек (например, PyTorch 4.
или Hugging Face Transformers), если требуется использование 

предобученных моделей; 
 magick — для обработки изображений, включая автоматическую 5.

генерацию и анализ чертежей. 
DeepSeek - это семейство больших языковых моделей, разработанное 

компанией DeepSeek AI. Эти модели отличаются высокой 

производительностью и эффективностью, что делает их перспективным 

инструментом для применения в области КТД. 
Выделим ряд преимуществ DeepSeek для использования в КТД: 

 Высокая точность и скорость обработки данных.  

 Способность к обучению на специализированных данных. 

 Поддержка различных языков. 

 Доступность инструментов для разработки и интеграции. 
Однако, следует учитывать и ограничения DeepSeek: 

 Для достижения высокой точности требуются качественные 

обучающиеся данные, что может потребовать значительных временных и 

трудовых затрат. 

 Как и любая БЯМ DeepSeek может генерировать неточные или 

неполные результаты, поэтому необходимо проводить проверку 

сгенерированной информации. 

 Использование может быть платным, что следует учитывать при 

планировании внедрения. 
DeepSeek может помочь инженеру сгенерировать чертеж новой детали 

на основе текстового описания или даже наброска, быстро проверить 

соответствие чертежа нормативным требованиям, предложить оптимальный 

технологический процесс изготовления, учитывая доступное оборудование и 

материалы. Более того, он может выступать в роли интеллектуального 

советчика, то есть проанализировав чертежи, спецификации и результаты 

испытаний, DeepSeek выявляет потенциальные слабые места, предлагая 

варианты усиления конструкции или изменения технологического процесса. 

Он действует как опытный коллега, который всегда готов поделиться своими 

знаниями и опытом. 
DeepSeek освобождает инженера от рутинной работы, позволяя ему 

сосредоточиться на творческих задачах – инновациях, оптимизации и 
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разработке новых решений. Он становится незаменимым инструментом для 

повышения эффективности работы, улучшения качества продукции и 

сокращения времени выхода на рынок. Это не просто помощник, а настоящий 

партнер, который помогает инженеру принимать более обоснованные 

решения, основанные на данных и знаниях. 
 Интеграция ГИИ и БЯМ в R Studio значительно ускоряет процессы 

разработки КТД, снижая риски человеческих ошибок. Однако ключевыми 

ограничениями остаются необходимость качественных обучающих данных и 

вычислительные ресурсы для обучения моделей. DeepSeek демонстрирует 

высокую эффективность в генерации текстовой документации, но требует 

тонкой настройки под отраслевые стандарты. Дальнейшее развитие 

инструментов автоматизации в R Studio будет связано с улучшением 

интерпретируемости моделей и оптимизацией их производительности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ TELEGRAM-БОТ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ ТИКЕТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛИ GPT 

 

Сухоруков Егор Михайлович 

магистрант  

Воронежский государственный университет 

 

Аннотация: В статье рассматривается разработка интеллектуального 

Telegram-бота, предназначенного для автоматизации обработки обращений 

заказчиков в IT-проектах. Решение основано на интеграции Telegram API 

с языковой моделью GPT. Это позволяет преобразовывать 

неструктурированные сообщения (текст и изображения) в формализованные 

тикеты с заголовками, классификацией и метаданными. Экспериментальные 

результаты показали сокращение времени обработки запросов с 5–10 минут 

до 10–30 секунд при точности классификации 81%. Бот успешно 

протестирован в реальных условиях, демонстрируя потенциал применения 

GPT в автоматизации клиентской поддержки. 

Ключевые слова: Telegram-бот, GPT, искусственный интеллект, 

генерация заголовков, тикеты, автоматизация, классификация обращений, 

анализ изображений. 

 

INTELLIGENT TELEGRAM BOT FOR AUTOMATION OF TICKET 

CREATION USING THE GPT LANGUAGE MODEL 

 

Sukhorukov Egor Mikhailovich  

 

Abstract: The article discusses the development of an intelligent Telegram 

bot designed to automate the processing of customer requests in IT projects. The 

solution is based on the integration of the Telegram API with the GPT language 

model. This allows you to transform unstructured messages (text and images) into 

formalized tickets with headers, classification and metadata. Experimental results 
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showed a reduction in request processing time from 5-10 minutes to 10-30 seconds 

with a classification accuracy of 81%. The bot was successfully tested in real 

conditions, demonstrating the potential of using GPT in automating customer 

support. 

Key words: Telegram bot, GPT, artificial intelligence, header generation, 

tickets, automation, request classification, image analysis. 

 

Введение 

Современные IT-компании сталкиваются с ростом объема обращений 

от заказчиков, что увеличивает нагрузку на службу поддержки. Традиционные 

системы тикетинга (Jira, Zendesk) требуют ручного ввода данных, что снижает 

эффективность обработки запросов. Актуальность работы обусловлена 

необходимостью автоматизации этих процессов с использованием 

современных технологий, таких, например, как языковые модели (GPT) и 

мессенджеры (Telegram). 

Цель работы — разработка Telegram-бота, в которого интегрирован GPT 

для автоматического создания тикетов на основе текстовых  

и мультимодальных данных. Основные задачи: 

 Анализ существующих решений в области автоматизации 1.

тикетинга. 

 Проектирование архитектуры бота с модулями обработки данных 2.

и интеграции GPT. 

 Реализация алгоритмов классификации и генерации метаданных. 3.

 Оценка эффективности решения на реальных данных. 4.

Методы и материалы 

1. Анализ существующих решений 

Проведен сравнительный анализ популярных систем тикетинга (табл. 

1). Выявлены их недостатки: 

 зависимость от ручного ввода; 

 ограниченная поддержка мультимодальных данных; 

 слабая интеграция с мессенджерами. 
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Таблица 1 
Анализ существующих решений 

Критерий Jira Service 

Management 
Zendesk Freshdesk 

Автоматизация Средняя Средняя Низкая 

Поддержка изображений Нет Нет Нет 

Возможности интеграции Высокие Средние Ограниченные 

 
2. Архитектура решения 
Система включает следующие модули (рис. 1): 

 Telegram API: Прием сообщений и файлов от пользователей. 1.
 Обработчик GPT: Анализ текста и изображений, генерация 2.

заголовков, классификация. 
 База данных: Хранение информации о заказчиках, проектах и 3.

тикетах. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов системы 
 

3. Алгоритмы работы 
 Определение контекста: GPT анализирует сообщение (например, 1.

«Ошибка загрузки сайта» и скриншот с устройства на iOS) и генерирует 

заголовок («Проблема с загрузкой сайта на iOS»). 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

357 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Классификация: Модель определяет тип обращения (ошибка, 2.
вопрос, запрос). 

 Обработка изображений: Интеграция с GPT-4 Vision для анализа 3.
скриншотов. 

Результаты 
Тестирование проведено на реальных данных IT-компании. Результаты: 

 время обработки сокращено до 30 секунд (с 5–7 минут); 

 точность классификации — 81%; 

 уменьшение ручных операций до 2–3 действий. 
 
Пример работы 
Пересылаем сообщение от заказчика. По id пользователя из телеграма 

находим проект и заказчика. Далее генерируется заголовок (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Начало диалога с ботом 
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Далее требуется ввести заголовок или выбрать 

сгенерированный (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Сгенерированный заголовок 

 
GPT понял по картинке, что речь идет о CRM и сгенерировал 

корректный заголовок. Далее выбираем приоритет и ответственного. Далее 

остается проверить корректность данных и, если нужно, отредактировать их 

(рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Готовое обращение 
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Рис. 5. Редактирование обращения 
 
После этого обращение создается. Бот информирует об этом и 

прикрепляет ссылку на обращение в CRM (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Создание обращения 
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Заключение 
Статья демонстрирует эффективность применения GPT в автоматизации 

тикетинга. Разработанный бот сокращает время обработки запросов и 

снижает нагрузку на поддержку. Дальнейшие исследования могут быть 

направлены на повышение точности классификации и расширение 

функционала. 
 

Список литературы 

 Атлассиан. Руководство по Jira Service Management. — Сидней: 1.
Atlassian Press, 2023. — 180 с. 

 Браун, Т.Б. и др. Языковые модели как малообучаемые алгоритмы / 2.
Т.Б. Браун, Б. Манн, Н. Райдер и др. // Труды конференции NeurIPS. — 
2020. — С. 1877–1901. 

 Воронина, И.Е. Интеллектуальные системы обработки 3.
естественного языка / И.Е. Воронина. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 2021. – 210 с. 

 Гудфеллоу, Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, 4.
А. Курвиль. — М.: ДМК Пресс, 2022. — 652 с. 

 OpenAI. GPT-4 Technical Report. — 2023. — URL: https://openai.com/ 5.
research/gpt-4 (дата обращения: 01.05.2025). 

 Telegram API Documentation. — URL: https://core.telegram.org/ 6.
api (дата обращения: 08.05.2025). 
 

© Е.М. Сухоруков

https://openai.com/%20research/gpt-4
https://openai.com/%20research/gpt-4
https://core.telegram.org/api
https://core.telegram.org/api


МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

361 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

362 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 330.4 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ 

РИСКА БАНКРОТСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ В АНТИКРИЗИСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Глущенко Сусанна Ивановна 
студент 

Крымский федеральный университет 

Скорицкая Наталия Леонидовна 

к.э.н., доцент 
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Аннотация: В условиях нестабильной экономической ситуации и 

увеличения числа банкротств коммерческих организаций актуальность 

диагностики финансовых рисков возрастает. Данная статья посвящена 

исследованию экономико-математических моделей диагностики риска 

банкротства, их применению и значимости в контексте антикризисного 

управления. Основной целью работы является анализ существующих 

моделей, а также их адаптация к специфике различных отраслей.  Задачи 

исследования включают выявление методических подходов к оценке 

финансовых показателей, позволяющих обнаружить ранние признаки 

финансовых трудностей, а также интеграцию математических моделей  

в систему антикризисного управления. В результате анализа установлено, что 

использование экономико-математических моделей не только позволяет 

диагностировать риск банкротства, но и способствует разработке стратегий 

по его минимизации. В заключение подчеркивается необходимость 

дальнейших исследований в данной области для повышения точности 

прогнозирования и эффективности управленческих решений, что является 

ключевым для успешного функционирования коммерческих организаций  

в условиях кризиса. 

Ключевые слова: экономические и математические модели, 

диагностика риска, банкротство, антикризисное управление, коммерческие 

организации. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF BANKRUPTCY RISK 

DIAGNOSIS: APPLICATION IN CRISIS MANAGEMENT 
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 
Glushenko Susanna Ivanovna 

Skoritskaya Nataliya Leonidovna 
 
Abstract: In the context of an unstable economic situation and an increase in 

the number of bankruptcies of commercial organizations, the urgency of diagnosing 

financial risks is increasing. This article is devoted to the study of economic and 

mathematical models for diagnosing bankruptcy risk, their application and 

significance in the context of crisis management. The main purpose of the work is 

to analyze existing models, as well as their adaptation to the specifics of various 

industries. The objectives of the study include the identification of methodological 

approaches to the assessment of financial indicators that detect early signs of 

financial difficulties, as well as the integration of mathematical models into the 

anti-crisis management system. As a result of the analysis, it was found that the use 

of economic and mathematical models not only makes it possible to diagnose the 

risk of bankruptcy, but also contributes to the development of strategies to 

minimize it. In conclusion, the need for further research in this area is emphasized 

in order to improve the accuracy of forecasting and the effectiveness of 

management decisions, which is key to the successful functioning of commercial 

organizations in a crisis. 
Key words: economic and mathematical models, risk diagnostics, 

bankruptcy, crisis management, commercial organizations. 
 
В условиях динамично меняющейся экономической среды вопрос 

диагностики риска банкротства становится особенно актуальным для 

коммерческих организаций. Каждый год множество предприятий 

сталкиваются с финансовыми трудностями, что может привести к их 

ликвидации и негативным последствиям для экономики. Эффективное 

управление финансовыми рисками и своевременная диагностика угроз 

становятся необходимыми для устойчивого развития бизнеса. 
Современные экономико-математические модели являются мощным 

инструментом для анализа финансового состояния предприятий и 
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прогнозирования результатов. Они помогают выявлять ранние признаки 

кризисных явлений, позволяя руководству принимать обоснованные решения 

и разрабатывать стратегии по предотвращению банкротства.  
Цель данной статьи — рассмотреть существующие модели диагностики 

риска банкротства коммерческих организаций, проанализировать их 

применение в различных отраслях и выявить ключевые аспекты, влияющие 

на эффективность антикризисного управления. Результаты анализа помогут 

лучше понять механизмы финансовой устойчивости организаций и 

разработать рекомендации по повышению их конкурентоспособности 
Для оценки потенциальной угрозы банкротства существует широкий 

спектр моделей и методик, которые условно можно классифицировать на две 

основные группы: зарубежные и отечественные. В числе отечественных 

экономико-математических моделей диагностики риска банкротства следует 

выделить следующие: модель Иркутской государственной экономической 

академии, модель О.П. Зайцевой, дискриминантная факторная модель 

Г.В. Савицкой, модель Сайфуллина-Кадыкова и модель В.В. Ковалева.  
Среди зарубежных моделей можно отметить: модель Р. Лиса, модель 

Р. Таффлера, модель платежеспособности Г. Спрингейта, модель Д. Фулмера, 

модель У. Бивера, а также двухфакторную и пятифакторную модели 

Э. Альтмана. Каждая из указанных моделей имеет свои особенности и 

применимость в различных контекстах, что позволяет более точно оценивать 

финансовую устойчивость организаций и предсказывать вероятность их 

банкротства [1]. 
Для анализа применения экономико-математических моделей, 

используемых в антикризисном управлении организациями, целесообразно 

рассмотреть наиболее популярные из них, как отечественные, так и 

зарубежные. Одной из отечественных моделей диагностики финансовой 

устойчивости является модель О.П. Зайцевой, которая основывается на 

анализе финансовых коэффициентов и предназначена для выявления 

признаков финансовой несостоятельности организаций. 
Данная модель имеет следующий вид [3]: 

                                       , где: 

   — коэффициент убыточности предприятия; 

   — коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности; 
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   — показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов; 

   — убыточность реализации продукции; 

   — коэффициент финансового левериджа (финансового риска); 

   — коэффициент загрузки активов. 
В рамках данной модели используются шесть ключевых финансовых 

коэффициентов, каждый из которых имеет установленное нормативное 

значение. Это позволяет осуществлять экспресс-анализ финансовой 

устойчивости предприятий производственного назначения с высокой 

степенью точности и оперативности.  
Модель Зайцевой предоставляет возможность адаптировать весовые 

коэффициенты для различных финансовых показателей, что позволяет 

учитывать уникальные особенности конкретного сектора экономики. 

Например, в некоторых отраслях могут быть более важными показатели 

ликвидности, в то время как в других — рентабельности или 

оборачиваемости активов. Это делает модель особенно полезной для анализа 

компаний в разных отраслях, поскольку она позволяет более точно оценивать 

риск банкротства с учетом специфики бизнеса. 
Кроме того, модель Зайцевой может быть дополнена новыми 

показателями, которые отражают текущие экономические условия  
и изменения на рынке. Например, можно включить данные  
о макроэкономических факторах, таких как уровень безработицы или 

инфляции, что может существенно повлиять на финансовое состояние 

коммерческой организации. Это делает модель более гибкой и способной 

адаптироваться к изменениям в экономической среде. 
Тем не менее, модель О.П. Зайцевой имеет определенные ограничения, 

касающиеся описания методики расчета показателей. В частности, 

недостаточно подробно раскрываются техники вычисления отдельных 

коэффициентов, что может затруднить их применение на практике. Кроме 

того, определение весовых коэффициентов в рамках данной методики 

вызывает сомнения в своей обоснованности, поскольку они установлены без 

учета поправки на относительную величину значений отдельных показателей. 

Это может привести к искажению результатов анализа и снижению его 

эффективности в оценке финансового состояния организаций [2]. Таким 

образом, несмотря на практическую ценность модели, необходимо учитывать 
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её ограничения и потенциальные риски при использовании в процессе 

диагностики финансовой устойчивости. 
Другой значимой отечественной моделью диагностики финансовой 

устойчивости является дискриминантная факторная модель, разработанная 

Г.В. Савицкой. Данная модель основана на методах дискриминантного 

анализа и предназначена для более глубокого понимания финансового 

состояния коммерческих организаций. Она активно применяется в России и 

зарекомендовала себя среди специалистов в области финансового анализа 

благодаря своей высокой точности и способности учитывать множество 

факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость компании. 
Данная модель имеет следующий вид [3]: 

𝑍           3  39     676           3 8  , где: 

   — доля собственного оборотного капитала в формировании 

оборотных активов; 

   — отношение оборотного капитала к основному; 

   — коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 

   — рентабельность активов предприятия, %; 

   — коэффициент финансовой независимости (доля собственного 

капитала в валюте баланса). 
Применение модели Савицкой позволяет не только идентифицировать 

потенциальные риски, но и разрабатывать стратегии их минимизации. Одним 

из ключевых достоинств данной модели является высокая точность 

прогнозирования: для периода, равного одному году, точность прогноза 

составляет 95%, а для двухлетнего периода — 83%. При этом высокие 

значения дискриминантного коэффициента, превышающие 0,42, 

свидетельствуют о минимальных рисках, составляющих менее 10%. 
Модель Савицкой также предоставляет возможность настройки под 

специфику отраслей, что является одним из ее ключевых преимуществ.  
В отличие от традиционных моделей, которые могут использовать 

стандартные коэффициенты для всех компаний, модель Савицкой позволяет 

добавлять или изменять показатели, такие как оборачиваемость активов или 

уровень задолженности. Это позволяет более точно учитывать финансовые 

риски, связанные с конкретной отраслью. 
Например, в производственном секторе высокие уровни задолженности 

могут быть нормой, в то время как в сфере услуг это может сигнализировать  
о потенциальных проблемах. Модель Савицкой помогает выявить такие 
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нюансы и делает анализ более глубоким и информативным. Кроме того, 

использование данной модели может быть полезно для инвесторов  
и кредиторов, которые хотят оценить риски при вложении средств  
в определенные компании. 

Тем не менее, основным недостатком модели является ее 

ограниченность в применении, так как она подходит исключительно для 

анализа торговых предприятий. Кроме того, методика анализа становится 

актуальной лишь после возникновения кризисной ситуации и появления 

явных признаков банкротства. Это ограничивает возможность проактивного 

использования модели для предотвращения финансовых затруднений, что 

может быть важным аспектом в управлении рисками и стратегическом 

планировании [2]. 
Среди зарубежных моделей выделяется двухфакторная модель 

Э. Альтмана отличается простотой и наглядностью, поскольку расчет 

основан на всего двух показателях, что делает модель доступной для 

понимания и применения: 

  −  3877 −    736 тл      79Увзс, где: 

 тл — коэффициент текущей ликвидности; 

Увзс — удельный вес заемных средств в пассивах [3]. 
Она хорошо подходит для внешнего финансового анализа предприятия, 

позволяя быстро оценить риски. Однако ее ограниченность заключается  
в том, что она не учитывает региональную и отраслевую специфику 

субъектов экономики, что может привести к искажению результатов в 

определенных условиях. Кроме того, модель не задействует коэффициенты, 

отражающие эффективность использования ресурсов и рыночную активность 

организации, что ограничивает ее информативность. 
Двухфакторная модель позволяет изменять коэффициенты и учитывать 

специфические факторы для разных отраслей, что значительно повышает 

точность прогнозирования рисков банкротства. В этой модели акцент 

делается на два ключевых показателя, которые наиболее сильно влияют на 

финансовое состояние компании [2]. Это может быть, например, 

соотношение долга к капиталу и рентабельность активов. 
Такой подход позволяет не только выявлять компании с высоким 

риском банкротства, но и анализировать их финансовые показатели  
в контексте конкретной отрасли. Например, в высокотехнологичных 

компаниях акцент может быть сделан на инновационные показатели, в то 
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время как в традиционных отраслях — на устойчивость к экономическим 

колебаниям. Это делает двухфакторную модель особенно полезной для 

анализа компаний в условиях нестабильной экономики. 
Пятифакторная модель Э. Альтмана, в отличие от двухфакторной, 

использует ряд важных показателей, отражающих различные аспекты 

деятельности предприятия, что позволяет более глубоко анализировать 

финансовое состояние. Она также позволяет отслеживать изменения 

финансового состояния предприятия во времени. 
Данная модель имеет следующий вид [3]: 

𝑍    7 7     8 7   3   7            99   , где: 

   — чистый оборотный капитал/актив; 

   — нераспределенная прибыль/валюта баланса; 

   — прибыль до налогообложения/валюта баланса; 

   — уставный капитал/совокупные обязательства; 

   —выручка/валюта баланса. 
Пятифакторная модель предоставляет еще больше возможностей для 

настройки под различные сектора экономики. Она учитывает пять ключевых 

факторов, которые могут варьироваться в зависимости от специфики бизнеса. 

Это могут быть такие показатели, как финансовая устойчивость, ликвидность, 

рентабельность и оборачиваемость активов. 
Благодаря этому подходу модель становится более комплексной  

и позволяет проводить глубокий анализ риска банкротства. Например,  
в строительной отрасли важную роль могут играть показатели, связанные  
с проектной деятельностью и сроками исполнения контрактов. В свою 

очередь, в розничной торговле акцент может смещаться на оборачиваемость 

запасов и потребительский спрос. Это делает пятифакторную модель мощным 

инструментом для оценки финансовых рисков. 
Однако эта модель применима преимущественно для крупных 

предприятий, размещающих свои акции на фондовом рынке, что делает ее 

менее универсальной. Сложность расчета также является недостатком, 

особенно в российских условиях, где может возникнуть трудность в оценке 

показателя Х4, так как адекватная оценка акционерного капитала часто 

отсутствует из-за того, что сделки по акциям не всегда отражают нормальный 

инвестиционный процесс. Эта модель также может быть адаптирована для 

различных секторов экономики путем настройки весов факторов, что 
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позволяет учитывать специфические риски и особенности деятельности  
в конкретной отрасли. 

Другой значимой моделью является модель Р. Лиса [3]: 

𝑍      63      9        7           , где: 

   — оборотный капитал/сумма активов; 

   — прибыль от реализации/ сумма активов; 

   — нераспределенная прибыль/ сумма активов; 

   — собственный капитал/заемный капитал. 
Данная модель имеет свои преимущества: она учитывает активы, и все 

показатели финансовой деятельности зависят от величины активов 

независимо от их доходности или расходности, что позволяет более точно 

оценивать ликвидность. Кроме того, модель проста в интерпретации и 

основана на логичном допущении о том, что чем больше активов, тем выше 

их ликвидность. 
Модель Лиса также выделяется своей способностью адаптировать 

входные данные и коэффициенты под специфику различных бизнесов. Она 

позволяет учитывать индивидуальные особенности компаний и рыночные 

условия, что критически важно для точной оценки вероятности банкротства 

[2]. Например, можно включить специфические для отрасли показатели или 

факторы внешней среды, такие как конкуренция или изменения  
в законодательстве. 

Такой подход делает модель Лиса особенно ценной для аналитиков и 

инвесторов, которые хотят получить детальную информацию о финансовом 

состоянии компании. Адаптация модели к текущим условиям рынка 

позволяет более точно прогнозировать возможные риски и принимать 

обоснованные решения при вложении средств или предоставлении кредитов. 
Однако модель может быть непригодна в российских условиях, так как 

не учитывает специфические реалии и особенности российской экономики. 

Также отсутствует всесторонняя оценка, что может снизить точность анализа. 

Ошибка прогноза является еще одним недостатком; точность расчетов 

зависит от исходной информации, и возможны значительные ошибки (± 0,65), 

что делает модель менее надежной. Модель может быть адаптирована под 

особенности различных отраслей путем изменения входных данных  
и коэффициентов, что позволяет более точно учитывать специфику бизнеса и 

рыночные условия, влияющие на вероятность банкротства. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что  
в результате проведенного анализа наиболее популярных и широко 

использующихся отечественных и зарубежных моделей, были выявлены их 

преимущества и недостатки, что позволяет более глубоко осмыслить их 

применение в практике диагностики финансовых рисков. Каждая из 

рассмотренных моделей обладает уникальными характеристиками, которые 

могут быть как полезными, так и ограничивающими в зависимости от 

специфики исследуемой организации. 
Выбор оптимальной модели для диагностики риска банкротства должен 

основываться на конкретных условиях и целях анализа. При этом необходимо 

учитывать особенности функционирования организации, ее принадлежность 

к определенной отрасли, а также доступность и качество информации, 

необходимой для корректного применения выбранной модели [4]. Для 

повышения точности диагностики может быть целесообразно использовать 

комбинацию нескольких моделей или адаптировать их к условиям 

российского рынка. 
Результаты исследования подтверждают, что применение указанных 

моделей не только содействует диагностике риска банкротства, но также 

способствует разработке стратегий по его минимизации. Важным выводом 

является необходимость интеграции математических моделей в систему 

антикризисного управления, что позволит повысить эффективность 

управленческих решений. Таким образом, данная работа подчеркивает 

значимость использования экономико-математических моделей для 

успешного функционирования коммерческих организаций в условиях 

экономической нестабильности. 
 

Список литературы 

 Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предприни-1.
мательской деятельности: методологические аспекты: монография / Г.В. 

Савицкая. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА–М, 2020 – 291 с. – 
(Научная мысль) 

 Трушина Н. Н. Сравнительная характеристика моделей оценки 2.
вероятности банкротства предприятия // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2020 №9-2. С. 18-20. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

371 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Шишкин К. А. Расчет основных показателей финансового состояния 3.
предприятия и методика анализа его несостоятельности (банкротства) / К. А. 

Шишкин // Вестник Национального Института Бизнеса. – 2020 – № 40 – С. 

48-61. 
 Ярошенко Е. А. Процесс управления финансовыми ресурсами 4.

компании и пути его оптимизации // Экономика и менеджмент систем 

управления. 2021 № 3 (41). С. 75–83. 
 

© С.И. Глущенко, Н.Л. Скорицкая



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

372 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
 

Камараева Рамина Рамисовна 
Сахарова Алина Геннадьевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» 
Ширшаева Марина Викторовна 

старший преподаватель 
кафедра «Экономика и менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
технический университет»  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние психологического 

фактора на процесс внедрения инноваций. А также последующее влияние 

психологических барьеров на инновационный процесс. Рассмотрение 
рисков возникающих при влиянии человеческого фактора. Представлены 
методы преодоления барьеров. 
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THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS 

ON THE PROCESS OF INNOVATION 
 

Kamaraeva Ramina Ramisovna 
Sakharova Alina Gennadievna 
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Abstract: This article examines the influence of the psychological factor on 

the process of innovation implementation. As well as the subsequent impact of 
psychological barriers on the innovation process. Consideration of risks arising 
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from the influence of the human factor. Methods of overcoming barriers are 
presented. 

Key words: innovation, psychological barriers, risks, human factor. 
 
Риск выступает неотъемлемой составляющей реализации любого 

управленческого решения, поскольку неопределенность является 

неизбежным условием функционирования любой организации. Уровень риска 

в инновационной деятельности подтверждается тем, что успех в этой сфере 

достигается достаточно редко. Однако высокий риск обычно сопровождается 

и высокой компенсацией: потенциальная прибыль от внедрения 

инновационных проектов значительно превышает доходы, получаемые от 

других видов деятельности. 
Именно поэтому управление рисками играет ключевую роль  

в обеспечении устойчивости предприятия в процессе инновационной 

деятельности, а также в его способности противостоять непредвиденным и 

неблагоприятным ситуациям. 
Инновационная деятельность неизбежно сталкивается с различными 

трудностями. Активное внедрение инноваций в организациях и связанное  
с этим усиление сопротивления сотрудников изменениям привели к более 

глубокому изучению психологических барьеров. Эти барьеры оказывают 

отрицательное влияние как на сам процесс внедрения новшеств, так и на его 

итоговые результаты. 
Чаще всего на практике внедрение новшества – это в большей мере 

процесс социальный и психологический, чем технический [1]. 
Неприятие инноваций – важный психологический момент, способный 

значительно затормозить или вообще остановить инновационный процесс. 

Психологический барьер выражается как состояние, мешающее адаптации  
к новому, что может быть связано как с существующей ситуацией, так и  
с личностными особенностями человека. 

В зависимости от того, как воспринимаются нововведения 

сотрудниками, зависит их отношение к ним и участие в реализации. 
Выделяют следующие реакции сотрудников на организационные 

изменения: 

 принятие нововведения и активное участие в его реализации; 

 пассивное принятие нововведения, в основном под давлением 

обстоятельств; 
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 пассивное неприятие нововведения, занятие выжидательной 

позиции; 

 активное неприятие нововведений, оказание противодействия 

инновациям [2]. 
Естественная склонность человека к инертности и приверженность 

привычному образу мышления часто приводят к необоснованному 

сопротивлению изменениям, что вызывает сложности в процессе реализации 

инноваций. Причины таких проблем носят субъективный характер и связаны 

с индивидуальными психологическими особенностями людей, их личными 

интересами, убеждениями, накопленным опытом, возможностями карьерного 

роста и множеством других факторов. 
На реализацию нововведений существенное влияние оказывает 

отношение к ним, так как с инновационным процессом связаны 
определенные ожидания положительных или отрицательных последствий 

перемен. Доказано, что инновации внедряются быстрее, если большая часть 

элементов производственной ситуации меняется в лучшую для работников 

сторону, и наоборот, найдется много способов помешать внедрению, если –  
в худшую. Люди боятся, что труд станет сложнее, повысится его 

интенсивность без соответствующей компенсации, изменится их статус  
в коллективе, ухудшатся отношения с коллегами. 

В ситуации, когда полезная для организации инновация неприемлема 

для конкретного работника, индивидуалисты чаще всего будут противниками 

инновации, а коллективисты – ее сторонниками [3]. 
Инновационную деятельность всегда сопровождают различные 

проблемы. Осуществление новых комбинаций или инновационные процессы 

на предприятии часто встречают сопротивление сотрудников, а иногда и 

самих руководителей, что приводит к инновационным конфликтам, 

разрушающим внутреннюю среду предприятия, а также снижающим его 
конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. Специалисты 

выделяют четыре группы барьеров, препятствующих инновационной 

деятельности: технико-экономические, организационно-управленческие, 

юридические и социально-психологические барьеры [4]. 
Психологические барьеры понимаются как внутренние препятствия 

(нежелание, боязнь, неуверенность и другое), мешающие человеку успешно 

выполнять некоторое действие. 
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К числу психологических барьеров, вызывающих сопротивление 

нововведениям, относятся: 

 возможность потери работы или банкротства организации из-за 

внедрения нововведения; перестройка устоявшихся способов деятельности; 

 нарушение сложившихся в организации традиций; 

 опасение наказания за неудачу; возможное изменение статуса 

работника в организации; неготовность к риску, сопровождающему 

внедрение инновации; 

 страх перед неизведанным в связи с непониманием сущности  
и результатов нововведений; боязнь неопределенности. 

Психологические барьеры, возникающие при внедрении инноваций  
в организацию, могут привести к серьезным рискам, в результате, инновации 

могут внедряться неэффективно, что не только замедляет прогресс, но и 

увеличивает вероятность финансовых потерь и утраты 

конкурентоспособности на рынке. Далее рассмотрим риски возникающие из- 
за барьеров: 

 Внедрение новшеств может привести к сокращению сотрудников 

или полной ликвидации рабочих мест, что создает стресс и тревогу среди 

персонала. 

 Страх перед возможными негативными последствиями внедрения 

нововведений может сдерживать инициативу сотрудников и приводить  
к низкой мотивации. 

 Непонимание природы и возможных результатов нововведений 

 Риск финансовых потерь из-за неудачного внедрения инноваций 

может угрожать стабильности и существованию компании. 

 Угроза текущему положению в организации. Люди, занимающие 

влиятельные или комфортные позиции, могут опасаться, что новые идеи либо 

снизят их власть, либо окажут негативное влияние на их заработок или 

статус. 
Перечисленные риски способны существенно подорвать стабильность 

и эффективность компании. Эти риски требуют внимательного управления и 

стратегического подхода, чтобы минимизировать их негативное воздействие 

на организацию. 
Нередко психологические барьеры возникают из-за недостаточной 

компетентности руководителя, а также его неспособности вовлечь 
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сотрудников разных уровней в инновационные процессы и грамотно 

учитывать человеческий фактор в производстве. Чем масштабнее 

планируемые изменения в компании, тем активнее срабатывают защитные 

механизмы психики у работников. Эти механизмы провоцируют 

сопротивление, которое становится препятствием на пути преобразований. 

Особенно заметно это в организациях с устоявшимися производственными 

процессами и длительной историей присутствия на рынке товаров и услуг. 
Одним из защитных механизмов, блокирующих инновационные 

процессы, служит стереотипизация. В мышлении и действиях руководителей 

и сотрудников формируются устойчивые шаблоны, которые мешают 

объективной оценке нововведений. Любая поступающая информация, 

противоречащая устоявшимся взглядам на организацию производственного 

процесса, автоматически отторгается на этапе восприятия, так как не 

вписывается в привычные рамки. Снижение тревоги достигается путем 

изменения восприятия внешней среды [5]. 
Следовательно, ключевая задача заключается в том, чтобы помочь 

человеку справиться с внутренними ограничениями, которые искажают 

понимание новой информации и затрудняют ее усвоение. 
Чтобы справиться с психологическими барьерами и рисками, которые 

появляются при реализации инноваций, используются разнообразные методы, 
и их выбор определяется как внутренними особенностями компании, так и 

внешними обстоятельствами. Важнейший фактор выбора того или иного 

метода преодоления психологических барьеров у сотрудников – это время,  
в которое должен завершиться инновационный процесс [6]. 

Один из самых противоречивых методов – принудительный. 

Руководство навязывает внедрение инновации и проводит его с помощью 

силового давления на сотрудников. Этот подход демонстрирует свою 

эффективность в ситуациях, когда внешняя среда изменяется стремительно,  
и у предпринимателя нет достаточного времени для более мягкого и 

постепенного внедрения новшеств. Однако принудительный метод может 

вызывать негативные социальные последствия и представляет наибольший 

риск для внутренней атмосферы организации. 
Метод адаптивных отклонений наиболее резко отличается  

от вышеназванного в силу своей длительности и внимания руководства  
к мнению сотрудников. Он реализуется в виде ряда незначительных перемен 

в течение длительного времени. Для его реализации создается специальная 
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проектная группа, которая ищет подход к каждой группе сотрудников, 

находит компромиссные решения, идет на сделки или предпринимает 

незначительные кадровые перемещения. Данный метод может быть 

неэффективен в условиях быстро меняющейся внешней среды, но наиболее 

благоприятен для сохранения внутренней среды организации [7]. 
Управление сопротивлением – это метод, сочетающий в себе признаки 

принудительного и адаптивного метода как крайних мер проведения 

инноваций. Его реализация зависит от сроков, диктуемых изменениями 

внешней среды. Если изменения начинают происходить с большей 

скоростью, то метод внедрения нововведения приближается  
к принудительному, если же темпы изменений замедляются, то метод 

приближается к адаптивному. 
Также важным методом снижения уровня и распространенности 

сопротивления изменения со стороны сотрудников организации считается 

привлечение их к процессу изменений на самом раннем этапе, предваряющем 

изменения - при подготовке и принятии решений о них [7]. 
Максимальная информированность сотрудников о целях и сущности 

нововведений помогает снизить уровень страха и преодолеть 

психологические барьеры, поэтому необходимо проводить мероприятия по 

повышению информированности, показывать, почему проведение инноваций 

необходимо в силу объективных факторов рынка. Большую роль  
в преодолении психологических барьеров также играет мотивация 

сотрудников: необходимо раскрывать для работников перспективы 

профессионального роста и стимулировать повышением их материального 

благополучия [8]. 
В заключение, на основе рассмотренного материала, можно выделить 

наиболее эффективную комбинацию методов преодоления психологических 

барьеров при внедрении инноваций – комбинация трех ключевых методов: 

управление сопротивлением, раннее вовлечение сотрудников, максимальная 

информированность. Гибкое управление сопротивлением позволяет находить 

оптимальный баланс между необходимостью изменений и сохранением 

благоприятного психологического климата. Метод ценен своей 

адаптивностью. Второй элемент кардинально меняет психологическую 

динамику процесса изменений. Когда персонал вовлечен в обсуждение 

нововведений с первых этапов, у работников формируется чувство 

сопричастности, что соответственно снижает уровень сопротивления 
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изменениям. Третья составляющая успеха – всестороння информи-
рованность. Обычно именно недостаток информации становится причиной 

страхов и сопротивления, поэтому и необходимы открытые дискуссии и 

обучающие мероприятия, которые помогают развеивать опасения. 
Эффективность данной триадной модели обеспечивает синергетический 

эффект. Данный инструмент поможет эффективно преодолеть 

психологический барьер и поспособствует формированию благоприятной 

организационной культуры. 
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Аннотация: Оценка активов и пассивов юридических лиц проводится  

с целью получения достоверных данных о стоимости средств предприятий и 

организаций различных организационно-правовых форм за определенный 

период. Дебиторская задолженность подлежит денежной оценке как в силу 

требований бухгалтерского учета, финансового менеджмента организации, 

так и управления рисками. При управлении дебиторской задолженностью 

возникает ряд обстоятельств, при которых предприятие ищет различные 

способы уменьшения задолженности: уступка прав, продажа дебиторской 

задолженности должникам должников, зачет взаимных требований, продажа 

с аукциона, в некоторых случаях залоговые сделки. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, оценка, 

управление, экономика. 
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Abstract: The assets and liabilities of legal entities are assessed in order to 

obtain reliable data on the value of funds of enterprises and organizations of 

various organizational and legal forms in a certain period. Accounts receivable are 

subject to monetary valuation both due to the requirements of accounting, financial 
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management of the organization, and risk management. When managing accounts 

receivable, a number of circumstances arise in which an enterprise is looking for 

different ways to reduce debt: assignment of rights, sale of accounts receivable to 

debtors of debtors, offset of mutual claims, sale at auction, in some cases collateral 

transactions. 

Key words: accounts receivable, analysis, valuation, management, 

economics. 

 

Оценка активов и обязательств юридических лиц осуществляется для 

получения достоверных данных стоимости (ценности) средств предприятий и 

организаций разных организационно – правовых форм в определенный 

период. Такая оценка позволяет контролировать риски финансово – 

хозяйственной деятельности в части прогнозирования денежных потоков. 

Дебиторская задолженность подлежит денежной оценке как в силу 

требований бухгалтерского учета, управления финансами организации, 

управления рисками.  Бесконтрольное дебиторской задолженности, а также 

неверное отражение дебиторской задолженности в бухгалтерском и 

налоговом учете, приводит к доначислению налогов, штрафным санкциям, 

снижающим финансовый результат и ухудшению платежеспособности 

[1, с. 136]. 

Дебитор, согласно классическому пониманию – это физическое лицо, 

юридическое лицо или хозяйственный орган (государственной власти, 

например) имеющее имущественные или денежные обязательства перед 

юридическим лицом в силу заключенных договоров или традиционного 

порядка осуществления платежей. 

С указанной точки зрения, дебиторская задолженность представляет 

собой совокупную величину задолженности на определенную дату перед 

юридическим лицом определенной группы дебиторов. Для предприятия, 

предоставляющего отсрочку платежа по своим работам, услугам и 

отгруженной продукции, дебиторская задолженность представляет 

отвлекаемые из хозяйственного оборота денежные средства, которые будут 

использоваться дебитором по своему усмотрению до оговоренного момента 

оплаты. Позиция специалистов по бухгалтерскому учету иная – дебиторская 

задолженность рассматривается как имущественное право, к которому по 
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статье 128 ГК РФ относятся «работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 

нематериальные блага» [2]. Причиной возникновения обязательств дебиторов 

перед юридическим лицом является наличие контрактов (договоров)  

с партнерами, по которым сроки оплаты товаров, работ и услуг не совпадают 

со временем перехода права собственности на них [3]. Наиболее 

распространенная классификация дебиторской задолженности приведена 

ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1  
Подход к классификации дебиторской задолженности 

П
о

д
х

о
д

 

Признак Виды Характеристика 

Содержание 

обязательств 

Задолженность, связанная с 

реализацией товаров, 

продукции, услуг и работ или не 

связанная с ней 

задолженность за продукцию, товары, 

работы и услуги (в т.ч. обеспеченная 

векселями) 
задолженность по расчетам с бюджетом, 

по аренде, по авансам выданным, по 

начисленным доходам, по внутренним 

расчетам, прочая задолженность 
Продолжительность Текущая  до 12 месяцев 

Долгосрочная более 12 месяцев 

Своевременность 

оплаты 

Нормальная задолженность, срок оплаты по которой не 

наступил 

Просроченная 

сомнительная 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
ь
, 

н
е 

о
п

л
ач

е
н

н
ая

 в
 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 д

о
го

в
о

р
о

м
 с

р
о
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задолженность перед 

налогоплательщиком в случае, 

если эта задолженность не 

погашена в сроки, 

установленные договором, и не 

обеспечена залогом, 

поручительством, банковской 

гарантией (НК РФ) 

безнадёжная 

когда истек срок исковой 

давности или обязательство 

прекратило свое действие в 

связи с невозможностью 

исполнения, ибо на основании 

ликвидации или же на 

основании акта 

государственного органа, оно 

признается безнадежным (НК 

РФ) 

 
Приведен состав обязательств, включаемых в дебиторскую 

задолженность (рис. 1). 
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Рис. 1. Состав обязательств, включаемых 

в дебиторскую задолженность 
 
Оценка дебиторской задолженности – это процесс определения 

величины требований дебиторов, возникающих у юридического лица при 

осуществлении хозяйственной деятельности [4]. Приведены методы оценки 

дебиторской задолженности с позиции бухгалтерского учета (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Методы оценки дебиторской задолженности 

с позиции бухгалтерского учета 
Время оценки Способ Метод Стоимость  

Инвентаризация 
(мониторинг) 

Оценка 

дебиторской 

задолженности 

единым потоком 

Накопления 

активов в 

рамках 

затратного 

подхода 

Стандарт 

инвестиционной 

стоимости 

Стоимость 

приобретения или 

стоимость компенсации  

Момент 

возникновения 

(покупки) 

Предварительная 

оценка для 

конкретного 

владельца 

Затратный 

подход или 

доходный 

подход 

Соотношение 

стоимостей 

инвестиционной и 

рыночной стоимости 

Стоимость будущих 

выгод(поступлений) 

Инвентаризация 
(мониторинг) 

Оценка 

задолженности 

как товара для 

продажи на 

рынке  

Доходный 

подход 
Стандарт 

обоснованной 

рыночной стоимости 

Стоимость, которую 

можно получить на 

момент оценки 

Момент 

ликвидации 
Оценка 

полезности 

приобретения 

для конкретного 

инвестора 

Доходный 

подход 
Стандарт 

инвестиционной 

стоимости 

Стоимость в случае 

приобретения такой же 

или эквивалентной 

суммы задолженности 

 
Специалисты считают, что наиболее обоснованным является доходный 

подход с использованием методов дисконтирования величины потока. 

Использование затратного подхода приводит к получению величины, 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 з

ад
о

л
ж

ен
н

о
ст

ь
 

авансы, по которым не поставлены товары и услуги 

складские свидетельства, векселя 

долги по выполненным договорам 

встречные невыполненные бартерные поставки 

задолженность учредителей 

расчеты по претензиям, в том числе расчеты по исполнительным 
листам и гарантийному обслуживанию 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

383 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

соответствующей балансовой стоимости дебиторской задолженности. 

Сравнительный подход невозможно применить, так нет одинаковых сделок 

по продажам с отсрочкой платежа ни по суммам, ни по составу товаров, работ 

и услуг, ни по срокам отсрочки, ни по уровню платежеспособности дебитора 
[5]. 

Однако, необходимо учитывать принципы бухгалтерского учета: 

наличие единого денежного измерителя, непрерывность, осмотрительность, 

преимущества содержания над формой представления. Российский 

бухгалтерский учет при использовании метода начисления при определении 

выручки обязует формировать в конце года резерв по сомнительным долгам, 

за вычетом которого отражается дебиторская задолженность. После этого 

учитывается принцип осмотрительности: доход не признается таковым до тех 

пор, «пока не появится уверенность в реальном увеличении экономических 

выгод предприятия» [6]. 
При управлении дебиторской задолженностью возникает ряд 

обстоятельств, при которых предприятие ищет разные способы снижения 

задолженности: переуступка прав, продажа дебиторской задолженности 

дебиторам дебиторов, зачет взаимных требований, продажа на торгах,  
в некоторых случаях залоговые операции. Оценщики считают, что в этом 

случае определяется так называемая «реализационная оценка» дебиторской 

задолженности, так как она продиктована необходимостью оценки 

предварительных выгод, то есть оценки дебиторской задолженности [7].  
Факторингово – форфейтинговые операции или продажа путем 

дисконта векселя предполагают снижение оценочной (первоначальной) 

стоимости дебиторской задолженности на величину стоимости услуг фактора 

(факторингового отдела банка) или комиссии банка, а продаже 

задолженности за дисконт банка стоимость снижается на величину дисконта, 

который зависит от номинальной (балансовой стоимости) задолженности, 

периода, финансового риска. 
Оценка дебиторской задолженности сводится к определению величины 

ее справедливой стоимости, то есть той стоимости, по которой ее можно 

купить, продать, обменять, погасить при сделках со сторонами являющимися 

«осведомленными, заинтересованными, независимыми». «Справедливая 

стоимость дебиторской задолженности трактуется как настоящая 

(дисконтированная) сумма, которая подлежит получению, определенная по 

соответствующей текущей процентной ставке, за вычетом резерва 
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сомнительных долгов и расходов на получение дебиторской задолженности  
в случае необходимости». 

При определении стоимости дебиторской задолженности предприятия – 
должника или ликвидируемого несостоятельного предприятия в процессе 

конкурсного производства возникает вопрос о «способности к реализации» 

дебиторской задолженности, сопоставляя реальность реализации и 

полезность активов к приобретению инвесторами. В этом случае 

привлекается эксперт и определяется фиктивная стоимость дебиторской 

задолженности [8]. 
Термин «оценка дебиторской задолженности» в экономической 

литературе также используется также при осуществлении анализа 

производственно – финансовой деятельности или в рамках так называемого 

анализа финансового состояния предприятия. Для этих целей оценка 

производится с применением метода прямого списания, метода резервов, 

метода анализа категорийности. Метод прямого списания применяется при 

списании безнадежной дебиторской задолженности, метод резервов 

применяется всегда, но с учетом вероятности задержки платежа, метод 

категорийности применяется при различных группировках задолженности по 

дебиторам, по срокам возникновения, по срокам погашения, по вероятности 

взыскания, по сезонности и др. признакам. Помимо мониторинга величины 

задолженности, оценка дебиторской задолженности проводится и с целью 

оценки эффективности управления ею. В этом случае рассчитываются сроки 

оборачиваемости задолженности, проводится оценка омертвления или 

высвобождения средств из расчетов. 
Таким образом, мы можем говорить о комплексности проблем оценки 

дебиторской задолженности: 

 во-первых, требуется оценить дебиторскую задолженности в рамках 

учетных операций, что регулируется правилами бухгалтерского учета; 

 во-вторых, требуется произвести оценку дебиторской 

задолженности для проведения финансовых операций, что производится  
в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности»; 

 в-третьих, требуется провести оценку дебиторской задолженности 

при ликвидации должника, при дроблении, выделении бизнеса. 
Эти обстоятельства требуют выбора адекватных методов оценки 

дебиторской задолженности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса понятия 

налогового учёта и его значения. Основная цель работы — показать 

значимость налогового учета для своевременного и корректного выполнения 

налоговых обязательств налогоплательщиками, а также для обеспечения 

контроля со стороны внутренних и внешних пользователей, включая 

налоговые органы. В статье подробно рассматриваются принципы 

организации налогового учета, его отличие от бухгалтерского учета, а также 

методы ведения и ключевые задачи, стоящие перед налоговыми 

специалистами. 
Ключевые слова: налоговый учет; бухгалтерский учёт; предприятие; 

амортизация; финансовая система. 
 

THE CONCEPT OF TAX ACCOUNTING: 
NECESSITY AND JUSTIFICATION 

 
Salnikova Kristina Alexandrovna 

Scientific advisor: Saprykina Tatiana Valeryevna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of tax accounting 

and its meaning. The main purpose of the work is to show the importance of tax 
accounting for the timely and correct fulfillment of tax obligations by taxpayers, as 
well as for ensuring control by internal and external users, including tax authorities. 
The article discusses in detail the principles of tax accounting, its difference from 
accounting, as well as the methods of conducting and key tasks facing tax 
specialists. 
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Налоговый учет представляет собой важнейший элемент финансовой 

системы, который обеспечивает правильное и своевременное выполнение 

налоговых обязательств как юридическими лицами, так и индивидуальными 

предпринимателями. В условиях современного экономического пространства, 

где налоговая политика и законодательство постоянно изменяются, 

понимание основ налогового учета становится не просто необходимым,  
а жизненно важным для успешного ведения бизнеса. Налоговый учет не 

только позволяет систематизировать информацию о налогах, но и служит 

основой для формирования отчетности, необходимой для взаимодействия  
с налоговыми органами. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что недостаток знаний  
о налоговом учете может привести к серьезным ошибкам в расчетах 

налоговых обязательств, что, в свою очередь, может повлечь за собой 

юридические последствия, включая штрафы и другие санкции. В условиях 

жесткой налоговой политики и постоянного контроля со стороны 

государственных органов, правильное ведение налогового учета становится 

неотъемлемой частью успешного бизнеса. Поэтому важно не только знать, 

что такое налоговый учет, но и понимать его функции, принципы и правила, 

которые необходимо соблюдать. 

Основная цель налогового учета — выявление и оформление средств, 

подлежащих налогообложению. Это делает его важным инструментом не 

только для управления финансами в компаниях, но и для исполнений 

налоговых обязательств в рамках законодательства. 

Ключевая функция налогового учета заключается в том, что он 

обеспечивает налогоплательщика необходимой информацией для выполнения 

его обязательств перед государством. Создание отчетностей, которые 

учитывают все законные вычеты и льготы, а также правильное ведение 

регистров, позволяет минимизировать риски налоговых правонарушений  
и достаточно точно определять размер налоговых обязательств. 

На практике используется несколько схем ведения налогового учета. 

Некоторые организации выбирают обособленный учет, который полностью 

отделен от бухгалтерского, в то время как другие применяют 

комбинированный подход, совмещая элементы налогового и бухгалтерского 
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учета. Выбор метода ведения налогового учета зависит от индивидуальных 

условий работы предприятия и может быть оформлен в виде учетной 

политики. Однако вне зависимости от выбранного подхода, налоговый учет 

должен базироваться на принципах, предусмотренных законодательством, 

которые определяют порядок формирования информации. 

Основные принципы ведения налогового учета формируются на основе 

требований Налогового кодекса, включая статьи, регулирующие порядок 

учета и вычисления налоговой базы. Главной задачей налогового учета 

становится создание полной и достоверной информации о финансовых 

операциях, которая служит основой для исчисления налогов. 

Принцип денежного измерения подразумевает, что все операции 

фиксируются в денежной форме, что облегчает их анализ и сопоставление. 

Этот принцип коррелирует с необходимостью точно рассчитывать налоги, 

основываясь на фиксированных показателях. Принцип имущественной 

обособленности устанавливает, что учет должен вестись отдельно по 

каждому виду активов и обязательств, что позволяет избежать путаницы  
и ошибок в расчетах. 

Принцип непрерывности деятельности предполагает, что организация 

будет функционировать в будущем, а значит, учет должен отражать не только 

текущее состояние, но и перспективы. Принцип временной определенности 

требует учета операций в тот период, когда они фактически произошли, что 

обеспечивает более точное определение налоговых обязательств. Строгое 

соблюдение принципа последовательности подразумевает использование 

одних и тех же подходов ко всем аспектам учета на протяжении отчетного 

периода, чтобы избежать искажений. 

Принципы равномерности признания доходов и расходов 

оптимизируют процесс учета, способствуя более четкому распределению 

финансовых результатов. Налоговый учет включает в себя применение 

первичных документов и соблюдение требований, как для общей системы 

налогообложения, так и для специфических режимов, что позволяет 

налаживать более гибкую систему работы с налогами. 

Таким образом, налоговый учет превращается в важный инструмент для 

любой компании, позволяя минимизировать риски налоговых споров, 

оптимизировать налоговые выплаты и повысить прозрачность финансовых 

операций. Следует отметить, что при организации налогового учета 

необходимо учитывать не только общие требования, но и специфические 
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обстоятельства деятельности каждой организации, что дополнительно 

усложняет задачу для бухгалтеров и налоговых специалистов. 
Для понимания сущности налогового учета важно четко разграничивать 

его с бухгалтерским учетом, поскольку оба вида учета ведутся параллельно, 

но преследуют разные цели и регулируются разными нормативными актами 

(табл. 1). Если бухгалтерский учет ориентирован на формирование полной и 

достоверной информации о финансовом состоянии организации для 

руководства, инвесторов и других заинтересованных лиц, то налоговый учет 

служит исключительно для определения налоговой базы и правильного 

исчисления налогов в соответствии с требованиями налогового 

законодательства. 
 

Таблица 1 
Отличия налогового учета от бухгалтерского учета 

Критерий Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Цель 

Отражение финансового 

состояния и результатов 

деятельности организации 

Определение налоговой базы и 

расчет налогов 

Регулирование 
Федеральный закон о 

бухгалтерском учете, ПБУ 

Налоговый кодекс РФ и иные 

налоговые нормативы 

Пользователи 

информации 

Внутренние и внешние 

пользователи (руководство, 

инвесторы, кредиторы) 

Налоговые органы и 

контролирующие органы 

Признание доходов и 

расходов 
По методу начисления 

По кассовому методу или 

другим, установленным 

налоговым законодательством 

Обязательность ведения 
Обязательно для всех 

организаций 

Обязательно для всех 

налогоплательщиков 

 
В практике налогового учета часто возникают ситуации, связанные  

с временными разницами между бухгалтерской и налоговой 

прибылью. Например, резерв по сомнительным долгам может быть учтен  
в бухгалтерском учете в текущем году, но для целей налогообложения — 
только после признания долга безнадежным. Это приводит к возникновению 

отложенного налогового актива или обязательства. 
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Например, актив стоимостью 10 000 рублей амортизируется  
в бухгалтерском учёте линейным способом в течение 8 лет (1 250 руб. в год), 

а в налоговом — методом ускоренной амортизации (20% в год). Во втором 

году амортизация для целей налогообложения составит 1 600 руб., что на 

350 руб. больше бухгалтерской амортизации. При ставке налога 30% 

отложенное налоговое обязательство составит 105 руб. 
После рассмотрения различий между бухгалтерским и налоговым 

учетом становится очевидным, что каждая из этих систем выполняет 

самостоятельные задачи и регулируется разными нормативными 

актами. Бухгалтерский учет обеспечивает комплексное отражение 

финансового положения организации для внутренних и внешних 

пользователей, в то время как налоговый учет направлен исключительно на 

формирование налоговой базы и корректное исполнение налоговых 

обязательств перед государством. 
Различия в принципах признания доходов и расходов, методах 

амортизации, порядке учета отдельных операций приводят к возникновению 

временных и постоянных разниц, а также к необходимости проведения 

корректировок при подготовке налоговой отчетности. Как отмечается в статье 

Ахмедулина В.А. и Ахметова Р.Р., эти различия требуют от организации 

особого внимания к методологии налогового учета, чтобы избежать ошибок, 

штрафов и излишней налоговой нагрузки. 
В связи с этим для эффективного ведения налогового учета важно 

придерживаться нескольких ключевых рекомендаций. Во-первых, 

необходимо провести выбор метода учета. Выбор между линейным и 

нелинейным способом амортизации может оказать значительное влияние на 

финансовые результаты. Особое внимание стоит уделить кассовому методу, 

который применяется при выручке до 1 миллиона рублей без учета НДС в 

расчетный период. 
Во-вторых, правильная организация документации критически важна. 

Все доходы и расходы должны фиксироваться и подкрепляться первичными 

документами. Это не только упрощает процедуру налогообложения, но и 

служит основой для анализа финансового состояния. Перечень необходимых 

документов следует разрабатывать с учетом специфики деятельности 

организации и требований налоговых органов. 

Третий пункт касается использования специализированного 

программного обеспечения для ведения учета. Программы, такие как 
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«1С:Бухгалтерия», позволяют не только вести бухгалтерский учет, но и 

интегрировать данные для налогового учета. При использовании подобных 

решений крайне важно правильно настраивать константы и параметры 

программного обеспечения, чтобы избежать ошибок при формировании 

отчетности. 

Четвертая рекомендация заключается в инвестировании в обучение 

сотрудников. Обучение в области налогового учета и изменений  
в законодательстве поможет повысить квалификацию команды и снизить 

вероятность ошибок. Разъяснительная работа с работниками о налоговых 

обязательствах и допущенных ошибках в прошлом также играет важную 

роль. 

Наконец, важно ознакомиться с рекомендациями налоговых органов. 

Методические указания, предоставленные налоговыми службами, могут 

помочь в правильном оформлении документов и ведении отчетности. 

Применение сформированных форм и регистров в практике позволит 

избежать недоразумений и упрощает взаимодействие с контролирующими 

органами. 

В целом, следование данным рекомендациям поможет не только 

наладить процесс ведения налогового учета, но и минимизировать риски, 

связанные с налоговыми проверками и финансовыми потерями. Правильное 

понимание и применение налоговых норм способствуют формированию 

устойчивого финансового положения организации и ее успешной 

деятельности на рынке. 

В заключение данной работы следует подчеркнуть, что налоговый учет 

представляет собой неотъемлемую часть финансовой деятельности как 

юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Он не только 

обеспечивает систематизацию информации о налогах, но и служит основой 

для формирования прозрачной и эффективной налоговой политики.  
В условиях современного экономического окружения, где налоговое 

законодательство постоянно меняется, необходимость ведения налогового 

учета становится особенно актуальной. 

Необходимость ведения налогового учета также обусловлена тем, что 

он является универсальным инструментом, применимым ко всем 

налогоплательщикам, независимо от выбранной системы налогообложения. 

Это позволяет обеспечить единый подход к налоговому администрированию 

и упрощает взаимодействие между налоговыми органами  
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и налогоплательщиками. В условиях глобализации и интеграции экономик, 

налоговый учет становится важным элементом не только для соблюдения 

внутреннего законодательства, но и для выполнения международных 

обязательств. 

В заключение, можно сказать, что рекомендации по ведению 

налогового учета, предложенные в работе, могут служить полезным 

инструментом для налогоплательщиков, стремящихся к оптимизации своих 

налоговых обязательств и соблюдению законодательства. Важно помнить, 

что налоговый учет — это не просто формальность, а важный элемент 

успешного ведения бизнеса, который требует внимательного  
и ответственного подхода. В условиях постоянных изменений в налоговом 

законодательстве, знание основ налогового учета становится необходимым 

условием для успешной деятельности любого предпринимателя.  
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Аннотация: Статья исследует трансформацию инвестиционного 

менеджмента под влиянием искусственного интеллекта (ИИ), анализируя как 

технологические преимущества, так и возникающие этические дилеммы. 

Автор подробно рассматривает способность алгоритмов обрабатывать 

огромные массивы данных, выявлять сложные рыночные закономерности и 

минимизировать эмоциональные факторы в принятии решений. Параллельно 

исследуются ключевые проблемы: непрозрачность алгоритмических решений 

("эффект черного ящика"), риски усиления системных предубеждений, 

вопросы ответственности за автоматизированные решения и потенциальные 

угрозы рыночной стабильности. Особое внимание уделяется конфликту 

между эффективностью ИИ и требованиями прозрачности, а также 

необходимости разработки новых регуляторных подходов. Статья предлагает 

концепцию сбалансированного взаимодействия между технологиями и 

человеческим контролем, где ИИ выступает как мощный аналитический 

инструмент, а окончательные решения остаются за профессионалами, 

учитывающими как финансовые показатели, так и этические аспекты. 
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Abstract: This article examines the transformation of investment 

management under the influence of artificial intelligence (AI), analyzing both 
technological advantages and emerging ethical dilemmas. The author thoroughly 
explores algorithms' capacity to process vast datasets, identify complex market 
patterns, and minimize emotional factors in decision-making. Simultaneously, key 
challenges are investigated: the opacity of algorithmic decisions ("black box 
effect"), risks of amplifying systemic biases, accountability issues for automated 
decisions, and potential threats to market stability. Special attention is paid to the 
conflict between AI efficiency and transparency requirements, as well as the need 
for new regulatory approaches. The article proposes a concept of balanced 
interaction between technologies and human oversight, where AI serves as a 
powerful analytical tool while final decisions remain with professionals who 
consider both financial metrics and ethical aspects. The research highlights the 
importance of developing explainable AI systems and establishing ethical 
frameworks for responsible implementation of these technologies in finance. 
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Введение. Современные финансовые рынки переживают эпоху 

глубокой трансформации, вызванной стремительным развитием 

искусственного интеллекта (ИИ). Технологии машинного обучения, 

нейросетей и больших данных кардинально меняют подходы к управлению 

инвестиционными портфелями, предлагая новые возможности для анализа, 

прогнозирования и принятия решений. «Если раньше успех на рынке во 

многом зависел от опыта и интуиции трейдеров, то сегодня алгоритмы 

способны обрабатывать колоссальные объемы информации, выявляя скрытые 

закономерности и адаптируясь к изменяющимся условиям быстрее, чем 

человек» [1]. Однако наряду с очевидными преимуществами автоматизации 

возникают и серьезные вопросы, связанные с эффективностью таких систем, 

их прозрачностью и этическими последствиями их применения.   
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Использование ИИ в инвестиционном менеджменте уже перешло из 

стадии эксперимента в повседневную практику. Алгоритмические торговые 

системы, роботы-советники и самообучающиеся модели активно 

применяются как крупными институциональными инвесторами, так и 

частными управляющими. Их ключевое преимущество — способность 

анализировать не только структурированные финансовые данные, но и 

альтернативные источники, такие как новостные потоки, социальные сети и 

даже спутниковые снимки, что позволяет находить неочевидные корреляции 

и предсказывать рыночные тренды с высокой точностью. Более того, ИИ 

минимизирует влияние эмоций, которые часто приводят к нерациональным 

решениям, таким как паническая продажа активов или излишняя уверенность 

в периоды роста» [2, с. 72].   
Однако рост зависимости от алгоритмов порождает и новые вызовы. 

Одним из ключевых остается вопрос надежности: даже самые совершенные 

модели могут давать сбои из-за неучтенных факторов или изменений в 

рыночной динамике. Более того, сложность современных алгоритмов делает 

их «черным ящиком» — даже разработчики не всегда могут объяснить, 

почему система приняла то или иное решение. Это создает риски для 

инвесторов, которые вынуждены полагаться на непрозрачные механизмы, 

способные в определенных условиях усиливать рыночную волатильность.   
Не менее важны и этические аспекты. Алгоритмы, обученные на 

исторических данных, могут воспроизводить и усиливать существующие 

предубеждения, например, дискриминируя определенные секторы или 

компании. Кроме того, массовое использование схожих ИИ-моделей может 

привести к синхронизированным действиям множества участников рынка, 

что чревато системными кризисами. Вопрос ответственности также остается 

открытым: если автономная система совершит ошибку, приведшую к 

значительным убыткам, кто должен нести за это ответственность — 
разработчик, управляющий или сам алгоритм?   

Основная часть. Внедрение искусственного интеллекта в управление 

инвестиционными портфелями радикально изменило подходы к анализу 

рынков, оценке рисков и принятию решений. «Традиционные методы, 

основанные на фундаментальном и техническом анализе, постепенно 

уступают место алгоритмам, способным обрабатывать огромные массивы 

данных с недоступной человеку скоростью и точностью» [3, с. 44]. 
Преимущество ИИ заключается не только в его вычислительной мощности, 
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но и в способности выявлять сложные, неочевидные паттерны, которые 

остаются незамеченными при ручном анализе. Это позволяет создавать более 

сбалансированные и адаптивные портфели, минимизируя риски и 

максимизируя доходность в условиях высокой рыночной волатильности.   
Одним из ключевых факторов эффективности ИИ является его 

способность работать с разнородными данными. В отличие от традиционных 

моделей, которые опираются в основном на исторические котировки и 

финансовые отчеты, современные алгоритмы анализируют новостные потоки, 

социальные сети, макроэкономические индикаторы и даже геополитические 

события в реальном времени. Например, «обработка естественного языка 

(NLP) позволяет оценивать тональность публикаций в СМИ и 

прогнозировать, как те или иные события повлияют на курс акций или 

облигаций. Анализ спутниковых снимков помогает предсказать динамику 

товарных рынков, отслеживая активность на складах или посевных 

площадях» [4, с. 37]. Такой всесторонний охват информации снижает 

зависимость от устаревших или неполных данных, что особенно важно в 

условиях быстро меняющейся экономической среды.   
Еще одним важным аспектом является минимизация эмоционального 

фактора. Человеческие решения часто подвержены когнитивным  
искажениям — от излишней уверенности во время рыночных подъемов до 

панических продаж при коррекциях. Алгоритмы лишены этих недостатков, 

поскольку действуют строго в рамках заданных параметров и математических 

моделей. Это не только снижает вероятность импульсивных ошибок, но и 

позволяет сохранять дисциплину в долгосрочной стратегии. Например, во 

время резких рыночных колебаний ИИ может автоматически 

ребалансировать портфель, фиксируя прибыль или докупая активы на 

просадках без эмоциональных задержек.   
Оптимизация рисков — еще одна область, где ИИ демонстрирует 

превосходство над традиционными методами. Современные алгоритмы 

машинного обучения способны оценивать корреляции между различными 

активами на уровне, недоступном для ручного расчета. Они могут 

прогнозировать не только индивидуальную волатильность инструментов, но 

и системные риски, связанные с каскадными эффектами на рынке. Например, 

методы глубинного обучения помогают выявлять скрытые зависимости 

между, казалось бы, несвязанными секторами экономики, что позволяет 

заранее корректировать портфель перед потенциальными кризисами. Это 
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особенно важно в условиях глобализации, когда события в одной стране или 

отрасли могут мгновенно отражаться на активах по всему миру.   
Тем не менее, несмотря на все преимущества, использование ИИ в 

инвестициях не лишено ограничений. Одной из главных проблем остается 

зависимость от качества входных данных. «Алгоритмы, какими бы 

совершенными они ни были, могут давать ошибочные выводы, если 

обучались на нерепрезентативных или искаженных данных» [5]. Например, 

модель, тренированная преимущественно на периоде экономического роста, 

может оказаться неготовой к резкому спаду, поскольку не учитывает редкие, 

но критически важные сценарии. Кроме того, существует риск переобучения, 

когда система слишком точно подстраивается под исторические данные, 

теряя способность к обобщению и прогнозированию в новых условиях.   
Еще одним вызовом является адаптивность рынков к широкому 

распространению ИИ. По мере того как все больше участников используют 

схожие алгоритмы, их эффективность может снижаться из-за эффекта 

«перекрывающихся стратегий». Если множество фондов одновременно 

начинают действовать по одинаковым сигналам, это может приводить к 

резким и неожиданным движениям на рынке, которые сами по себе 

становятся новым источником риска. Кроме того, высокая скорость 

алгоритмической торговли иногда способствует краткосрочным 

спекулятивным пузырям, что противоречит принципам долгосрочного 

инвестирования.   
Таким образом, искусственный интеллект существенно повышает 

эффективность управления портфелями, предлагая инструменты для 

глубокого анализа, минимизации рисков и исключения эмоциональных 

ошибок. Однако его применение требует тщательной настройки, постоянного 

мониторинга и понимания ограничений. «Максимальная отдача от этих 

технологий достигается не при полном исключении человека из процесса, а 

при его synergy с алгоритмами, где ИИ обрабатывает данные и генерирует 

insights, а инвестор принимает окончательные решения с учетом 

стратегических целей и рыночного контекста» [6, с. 176]. 
Широкое внедрение искусственного интеллекта в управление 

инвестиционными портфелями порождает комплекс этических дилемм, 

требующих глубокого осмысления. Проблема прозрачности алгоритмических 

решений выходит на первый план, поскольку современные нейросетевые 

модели функционируют по принципу "черного ящика", где даже 
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разработчики не всегда могут объяснить логику принимаемых системой 

решений. Эта непрозрачность создает фундаментальное противоречие между 

эффективностью технологий и необходимостью подотчетности в финансовой 

сфере, где каждое решение влечет реальные экономические последствия для 

инвесторов. 
Особую остроту приобретает вопрос предвзятости алгоритмов, 

унаследованных от исторических данных, на которых они обучались. 

Финансовые рынки традиционно отражают существующие в обществе 

диспропорции, и без тщательной фильтрации ИИ-системы рискуют 

автоматизировать и усилить эти перекосы. Например, алгоритм может 

неосознанно дискриминировать компании, принадлежащие определенным 

социальным группам, или регионы с недостаточной историей рыночного 

присутствия, что противоречит принципам справедливого инвестирования. 

Более того, такая систематическая ошибка может приобретать масштабный 

характер, когда множество фондов используют схожие модели, создавая 

эффект "алгоритмического заговора" против отдельных сегментов рынка. 
Проблема ответственности за автоматизированные решения формирует 

новый правовой вызов. В ситуации, когда алгоритмическая торговая система 

совершает ошибку, приводящую к значительным убыткам, традиционные 

механизмы распределения ответственности оказываются 

неработоспособными. Сложно определить, кто должен нести последствия - 
разработчик программного обеспечения, управляющий активами, 

утвердивший использование системы, или регулятор, допустивший ее 

применение. Эта правовая неопределенность создает риски как для 

инвесторов, так и для самих финансовых институтов, вынужденных работать 

в условиях нормативного вакуума. 
Массовое применение ИИ в инвестиционной деятельности порождает 

новые формы системных рисков для финансовых рынков. Синхронизация 

действий множества участников, использующих аналогичные алгоритмы, 

может приводить к неожиданным каскадным эффектам. «Ярким примером 

служат "молниеносные обвалы" (flash crashes), когда автоматизированные 

системы одновременно начинают продавать активы, провоцируя 

лавинообразное падение цен без фундаментальных причин» [7]. Такие 

события ставят под сомнение стабильность рынков, все больше зависящих от 

алгоритмических решений, и требуют разработки новых механизмов 

предотвращения системных кризисов. 
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Концентрация технологий ИИ в руках ограниченного круга крупных 

игроков создает угрозу здоровой рыночной конкуренции. Доступ к самым 

совершенным алгоритмам и вычислительным мощностям требует 

значительных инвестиций, что может привести к формированию новой 

олигополии на рынке управления активами. Такая концентрация не только 

ограничивает возможности меньших участников, но и делает всю 

финансовую систему более уязвимой, поскольку ошибка в доминирующей 

системе может иметь катастрофические последствия для глобальных рынков. 

Заключение. Применение искусственного интеллекта в управлении 

инвестиционными портфелями представляет собой сложный симбиоз 

технологических возможностей и этических компромиссов. Современные 

алгоритмы действительно демонстрируют впечатляющие результаты в 

обработке массивов данных, выявлении рыночных тенденций и минимизации 

эмоциональных факторов при принятии решений. Однако за этими 

бесспорными преимуществами скрывается целый пласт нерешенных 

вопросов, ставящих под сомнение безоговорочное доверие к 

автоматизированным системам. Финансовые рынки, все больше зависящие от 

алгоритмических решений, оказываются перед дилеммой: как совместить 

эффективность технологий с необходимостью сохранения прозрачности, 

стабильности и социальной ответственности. 

Технологический прогресс в области ИИ неизбежно опережает развитие 

нормативной базы и этических стандартов. Это создает ситуацию, когда 

финансовые институты оказываются в серой зоне, используя мощные 

инструменты, последствия применения которых до конца не изучены. 

Особую тревогу вызывает кумулятивный эффект от массового использования 

схожих алгоритмов, способный не только нивелировать их конкурентные 

преимущества, но и создавать новые системные риски. Проблема "черного 

ящика" в принятии инвестиционных решений перестает быть чисто 

технической, превращаясь в вопрос доверия к всей финансовой системе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЯ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Шабашов Александр Дмитриевич 
магистрант 

УИУ РАНХиГС при Президенте РФ 
 

Аннотация: В данной научной работе проводится анализ признаков 

предмета хищения при совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ). Автор 

анализирует вопросы, связанные с установлением обязательных признаков 

предмета хищения имущества. Обращает внимание, что важным признаком 

предмета хищения является его физическая сущность – свойства вещи, 

однако при мошенничестве предметом хищения могут быть и безналичные 

денежные средства. Экономический признак, то есть стоимость имущества 

так же важно для квалификации хищения и установления предмета 

преступления, так как оно должно иметь свою стоимость с учетом всех 

расходов и приложенный труд. 
Ключевые слова: имущество, хищение, мошенничество, физический 

признак, экономический признак. 
 

CHARACTERISTICS OF THE SIGNS OF THE OBJECT 
OF THEFT IN THE COMMISSION OF FRAUD 

 

Shabashov Alexander Dmitrievich  
 
Abstract: This scientific paper analyzes the signs of an object of theft in the 

commission of fraud (art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation). The 
author analyzes the issues related to the establishment of mandatory signs of the 
subject of theft of property. He draws attention to the fact that an important feature 
of the object of theft is its physical essence – the properties of the thing, however, 
in case of fraud, non-cash funds may also be the object of theft. An economic 
attribute, that is, the value of property, is also important for the qualification of 
theft and the identification of the subject of the crime, since it must have its own 
value, taking into account all expenses and the work involved.  

Key words: property, theft, fraud, physical attribute, economic attribute. 
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Предмет преступления в соответствии с пунктом 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» является 

обязательным признаком преступлений против собственности, так как 

преступное деяние направлено на изъятие и (или) обращение чужого 

имущества и причинение ущерба собственнику [1].  
Уголовно-правовая наука выделяет три признака имущества:  
1) физический признак;  
2) экономический признак; 
3) юридический признак. 
Первый признак имущества в российской уголовно-правовой доктрине 

характеризуется определенными физическими параметрами (числом, 

количеством, объемом, весом, массой и т.д.), т.е. вещными свойствами. Если 

имущество объективно не существует в реальности, то оно не может 

выступать в качестве предмета хищения, а это означает отсутствие состава 

преступления в целом. Традиционно считается, что предметом хищения 

может выступать только та его разновидность, которая имеет форму вещи. 

Соответственно не являются предметом хищения интеллектуальная 

собственность, идеи, взгляды, информация, а также различные виды энергии, 

лишенные вещной формы [2]. Так в рамках приговора № 1-202/2024 от 

30 октября 2024 г. по делу № 1-202/2024 ФИО1 около 17 часов 00 минут ... 
находясь на участке местности, расположенном на пересечении улиц 

Ростовской и Степной в г. Новошахтинске Ростовской области, имея умысел 

на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, 

действуя осознанно и целенаправленно, изначально не собираясь выполнять 

принятые на себя обязательства, довел до сведения ФИО17 М.Т. и ФИО3 №1 

заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о 

возможности производства кузовного ремонта принадлежащих указанным 

лицам транспортных средств, а именно: автомобиля «LADA 211440 ЛАДА 

САМАРА», государственный регистрационный знак <***>/rus, 2011 года 

выпуска, стоимостью 240 000 рублей, принадлежащего ФИО17 М.Т., и 

автомобиля «ВАЗ 21102», государственный регистрационный знак <***>/rus, 

1999 года выпуска стоимостью 85 000 рублей, принадлежащего ФИО3 №1, 

тем самым совершил обман вышеуказанных лиц. 
В результате завладев похищенными транспортными средствами 

(являются предметом преступления и обладают определенными физическими 
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параметрами), ФИО1 с места совершения преступления скрылся, после чего 

распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО17 

М.Т. значительный материальный ущерб в сумме 240 000 рублей, а также 

причинил ФИО3 №1 значительный материальный ущерб в сумме 85 000 

рублей, а всего своими преступными действиями причинил указанным лицам 

материальный ущерб на общую сумму 325 000 рублей, что является крупным 

размером [3]. 
Однако, учитывая специфику мошенничества (ст. 159 УК РФ), [4] 

предметом хищения при совершении мошенничества может быть не только 

имущество, но и безналичные денежные средства, в том числе электронные 

денежные средства [5]. 
По мнению ученых при квалификации хищения большое значение 

имеет установление стоимость похищенного имущества (для определения 

суммы ущерба) – это указывает на экономический признак хищения [6, с. 26]. 
Экономическая характеристика предмета хищения объединяет два 

самостоятельных признака, которые взаимосвязаны между собой: 
1) материальная стоимость –  это расходы, связанные с приобретением 

и использованием материалов, необходимых для производства, благодаря 

чему имущество приобретает материальную ценность; 
2) к нему должен быть приложен человеческий труд, вычленяющий его 

из естественного состояния. 
Имущество должно обладать материальной ценностью, что означает 

прежде всего его предназначенность для удовлетворения каких-либо 

потребностей человека (материальных, духовных, иных); другими словами, 

речь идет о полезности вещи для человека. 
Признак материальной ценности имущества означает также и 

достаточную для наличия преступного характера его изъятия стоимость. 

Стоимостью в принципе обладают все вещи материального мира, призванные 

удовлетворять какие-либо потребности.  В приведенном выше приговоре 

отмечено, что согласно справок негосударственного Судебно-Экспертного 

Учреждения «РОСТЭКСПЕРТИЗА» ИП ФИО4 от ...., из которой следует, что 

средняя рыночная стоимость автомобиля ВАЗ 211440, 2011 года выпуска по 

состоянию на .... составляет 240 000 рублей (т. 1 л.д. 22-23), а средняя 

рыночная стоимость автомобиля ВАЗ 21102, 1999 года выпуска по состоянию 

на .... составляет 85 000 рублей (т. 1 л.д. 163-164) [3]. 
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К имуществу должен быть приложен человеческий труд, вычленяющий 

его из естественного состояния. 

Человеческий труд — это целенаправленная деятельность человека по 

созданию материальных и духовных благ, которые удовлетворяют как 

индивидуальные, так и общественные потребности.   

В процессе производительного труда человек при помощи орудий труда 

осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы, 

использует механические, физические и химические свойства предметов и 

явлений природы. В нашем приговоре идет речь о двух транспортных 

средствах, которые собирали, красили, устанавливали различное 

оборудование, поэтому человеческий труд в процессе их изготовления играл 

важную роль. 

Таким образом, приложение труда к имуществу в двух возможных 

ситуациях делает его предметом хищения: 

1) когда труд был приложен к нему одними людьми для извлечения 

(отделения) от природной среды, а завладение этим извлеченным из 

естественного состояния имуществом производится уже другими людьми без 

согласия первых. Сам труд здесь состоял в изготовлении ТС; 

2) труд был приложен людьми для обеспечения в отношении 

имущества состояния естественной среды.  
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Аннотация: Данная статья затрагивает некоторые вопросы правового 

регулирования работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, определяет достоинства и недостатки данных условий 

труда, описывает понятие и признаки сверхурочной работы и 

ненормированного рабочего дня. Анализируются недостатки в правовом 

регулировании в данной сфере. 
Ключевые слова: рабочее время, работник, работодатель, 

ненормированный рабочий день, сверхурочные работы. 
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Abstract: This article touches on some issues of the legal regulation of work 

outside the established working hours, defines the advantages and disadvantages of 
these working conditions, describes the concept and signs of overtime and irregular 
working hours. The shortcomings in the legal regulation in this area are analyzed. 

Key words: working hours, employee, employer, irregular working hours, 
overtime. 

 
В Российской Федерации отмечается различная продолжительность 

рабочего дня: ежедневно большинство граждан с утра собираются и идут на 
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работу, кто-то возвращается ближе к вечеру, кого-то дома можно увидеть 

только ночью, некоторые могут оставаться на работе даже на ночь. Разная 

продолжительность рабочего времени может быть обусловлена разными 

факторами: строгим начальником или жизненной необходимостью заработать 

как можно больше, чтобы прокормить семью. Другими словами, работа – это 

дело каждого, выражение «ходить на работу» может вызывать разные 

эмоции, вплоть до неприязненных, однако законодательством Российской 

Федерации предусмотрена система вознаграждения за труд или заработной 

платы, в соответствии с тем, ради чего большинство людей ходят на работу. 
Работа тесно связана с разного рода трудом: физическим или 

интеллектуальным. Для всех видов общественно полезной деятельности 

людей общим измерителем количества затраченного труда выступает рабочее 

время [3, с. 213]. Помимо фундаментальных положений о том, что труд 

свободен, конституция РФ закрепляет право каждого на отдых и гарантирует 

установленную федеральным законодательством продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. Поэтому с одной стороны, рабочее время устанавливает конкретное 

количество труда, которое выполнено или необходимо выполнить, а с другой 

стороны – отводит для работника конкретное количество времени для отдыха, 

восстановления сил и энергии.  
Рабочим временем признается временной промежуток, отведенный на 

исполнение непосредственных трудовых обязанностей работником. 

Положения Трудового кодекса Российской Федерации [2] устанавливают, что 

оно определяется в соответствии с условиями трудового договора и 

внутреннего трудового распорядка. Соответственно, количество рабочих 

часов должно быть закреплено нормативно.  
Продолжительность рабочего времени, которая в законе определяется 

как нормальная, составляет не более 40 часов в неделю. Категорию 

нормальности, на наш взгляд, следует понимать следующим образом. 

Продолжительность рабочих часов в неделю не должно негативно 

сказываться на физическом, психологическом и эмоциональном состоянии 

сотрудника компании. Работа не должна быть причиной истощения из-за 

переработок или ненормированного рабочего графика. Это, на наш взгляд, 

самое важное условие труда, должно обеспечивать рост и развитие работника, 

повышать уровень его профессионального мастерства, улучшать 
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производительность труда, в целом влиять наиболее благоприятным образом 

для совершенствования трудовой компетенции.  
Однако, следует отметить, что работник может быть привлечен по 

инициативе работодателя к работе за пределами установленного рабочего 

времени. Законодатель выделяет два случая такой работы. Во-первых, для 

выполнения сверхурочной работы, во-вторых, если работник работает на 

условии ненормированного рабочего дня.  
Выполнение работником сверхурочной работы может осуществляться 

как с его письменного согласия, так и без такового. Отельного внимания 

заслуживает то, что положениями закона четко определены случаи 

возможного привлечения без получения письменного согласия, как правило, 

это обстоятельства, не зависящие от воли сторон и требующие 

незамедлительного реагирования (производственные аварии, стихийные 

бедствия, введение чрезвычайного или военного положения). Они 

целесообразно выделены в одну группу, поскольку в связи с серьезностью 

ситуаций не терпят отлагательства. В остальных случаях письменное 

согласие работника является обязательным условием выполнения трудовых 

обязанностей за пределами рабочего времени. 
Также немаловажным является то, что по общему правилу 

продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Многие 

работодатели игнорируют это положение, а работники в свою очередь иногда 

могут и не знать о существовании такой нормы. В этом случае 

целесообразным является повышение уровня правовой культуры работников, 

однако чаще всего это является невыгодным для организации, поэтому 

многие сотрудники долгие годы могут работать сверхурочно даже без оплаты 

труда, что, на наш взгляд, является недопустимым. 
Переходя к рассмотрению вопроса о ненормированном рабочем дне 

следует в первую очередь обратиться к легальному определению данного 

института. В законе указывается, что это особый режим работы, при котором 

работодатель своим распоряжением может эпизодически привлекать 

отдельные категории работников для выполнения своей трудовой функции. 

Категория «эпизодически» в законе не определена, поэтому необходимо 

обратиться к мнениям ученых по этому поводу. Черковец А.С. считает, что 

толкование этих понятий возлагается на работодателя, который, в свою 

очередь, может злоупотреблять данным правом в целях извлечения выгоды 
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[4, с. 673]. Сложно не согласиться с такими доводами, поскольку понимание 

данной оценочной категории может разниться среди работодателей, велика 

вероятность столкнуться с такой ситуацией, при которой эпизодичность 

равняется одному разу в два дня. 
Как правило, ненормированный рабочий день устанавливается для 

работников, труд которых не поддается чёткому учету. Важно отметить, что 

данное условие должно быть закреплено в трудовом договоре, а для 

привлечения достаточно распоряжения работодателя, причём не имеет 

значения, в какой форме оно выражено, устно или письменно. Не все 

категории работников могут работать на таких условиях, такой график можно 

установить работнику, работающему на условиях неполного рабочего 

времени, только если ему установлена неполная рабочая неделя, но с полным 

рабочим днем.  
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, наиболее целесообразным 

представляется сделать вывод проводя линию сравнения между двумя 

возможными вариантами работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа может выходить 

за пределы трудовой функции работника, привлечение к ней осуществляется 

по определенным основаниям и, по общему правилу, с обязательного 

письменного согласия работника. Более того, законодатель установил 

максимальную продолжительность сверхурочной работы, учет которой  
в обязательном порядке должен вести работодатель. 

Работники на условиях ненормированного рабочего дня могут быть 

привлечены к выполнению трудовых обязанностей исключительно в рамках 

своей трудовой функции, перечень оснований для привлечения к такой 

работе отсутствует, также отсутствует определение продолжительности такой 

работы. Исходя из анализа законодательства, институт сверхурочных работ 

содержит меньше пробелов, чем ненормированный рабочий день, поэтому 

необходимо законодательно закрепить основания привлечения к такой работе 

и дать легальное определение дефинициям, указанным в соответствующих 

статьях Трудового кодекса РФ. 
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В течение последнего десятка лет по показателям правонарушений 

стабильно лидируют поезда пригородного сообщения [1]. Основным 

правонарушением является нарушение статьи 11.18 КоАП РФ «Безбилетный 

проезд», также нередки случаи нарушения п.6 статьи 11.1 КоАП РФ 

«Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене», статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления 

никотин содержащей продукции или использования кальянов на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах» и 6.25 КоАП РФ «Несоблюдение 

требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотин 

содержащей продукции или использования кальянов, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения табака, потребления никотин 

содержащей продукции или использования кальянов либо неисполнение 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотин содержащей 

продукции», п.1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах», статьи 20.1 

КоАП РФ «Мелкое хулиганство» [2, 3]. Нарушение данных пунктов зачастую 

происходит группой лиц, представляющих маргинальные слои населения в 

вечернее время суток. Тем самым подвергаются опасности законопослушные 

пассажиры, а перевозчики не могут в полной мере обеспечить исполнение 

закона РФ от 07.02.1992 2300-1 «О защите прав потребителей» и нарушают 

статью 14.4 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание 

населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных 

законодательством Российской Федерации требований». 
Помимо этого, регулярно спокойствие граждан нарушают люди, 

занимающиеся коммерческой деятельностью путем проведения 

несанкционированных публичных выступлений в поездах пригородного 

сообщения. Это деяние может быть расценено, как нарушение п.12 приказа 

Министерства транспорта РФ от 05.09.2022 г. №352 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», 
а также быть приравнены к статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»  
[3, 6]. 
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При этом, согласно федеральному закону от 09.02.2007 №16-ФЗ (ред. от 

21.04.2025) «О транспортной безопасности» в поездах пригородного 

сообщения находятся штатные сотрудники подразделений транспортной 

безопасности (далее - ПТБ). Также, согласно данному закону ПТБ — это 

подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти в области транспорта и (или) аккредитованные для этой цели  
в установленном порядке юридические лица [4]. Помимо этого, согласно 

частью 5 п.7 статьи 28.3 КоАП РФ «Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях», сотрудники 

ПТБ, являясь, из определения, указанного выше, должностными лицами 

органов ведомственной охраны подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции в сфере деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации, уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушения, однако только 

по статье  11.16 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности 

на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте» (в части предусмотренных федеральными законами полномочий 

по контролю и надзору за обеспечением пожарной безопасности на 

транспорте в отношении физических лиц), части 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ 

«Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте» и статьи 20.17 
КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» [3]. 

Для повышения безопасности и благополучия граждан, для повышения 

качества оказываемых железнодорожным транспортом услуг, для 

предотвращения нарушений общественного порядка, а также с цель 

профилактики нарушений общественного порядка по статьям 11.18 КоАП РФ 

«Безбилетный проезд», 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене», 6.24 КоАП РФ 

«Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, 

потребления никотин содержащей продукции или использования кальянов на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах», 6.25 КоАП РФ 

«Несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, потребления 

никотин содержащей продукции или использования кальянов, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения табака, потребления никотин 

содержащей продукции или использования кальянов либо неисполнение 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 
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охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотин содержащей 

продукции», п.1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» и статьи 20.1 

КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также для предотвращения нарушений 

п.12 приказа Министерства транспорта РФ от 05.09.2022 г. №352 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом» предлагается: внести изменения  в часть 5 

п.7  статьи 28.3 КоАП РФ «Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях», а именно, изменить 

формулировку на «- об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.24, статьей 6.25, статьей 11.1, статьей 11.16 

(в части предусмотренных федеральными законами полномочий по контролю 

и надзору за обеспечением пожарной безопасности на транспорте  
в отношении физических лиц), статьей 11.18, частью 3 статьи 20.2.2, статьей 

20.17, статьей 20.20 настоящего Кодекса». Данная мера позволит расширить 

полномочия сотрудников ПТБ в области обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 
Также предлагается внесение изменений в должностную инструкцию 

сотрудников ПТБ, основными пунктами которой сейчас являются: 

 оперативное реагирование на подготовку совершения или 

свершения любых актов правонарушения и вмешательства в нормальную 

работу объектов транспортной инфраструктуры;  

 тщательный досмотр физических лиц, багажа, ручной клади с целью 

предотвращения актов противоправного вмешательства в работу 

транспортной инфраструктуры; 

 управление средствами и оборудованием для обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожных и других объектах;  

 другие мероприятия и действия, связанные с обеспечением 

транспортной безопасности транспортной инфраструктуры, средств 

передвижения и остальных объектов [7]. 
Для повышения заинтересованности в выявлении фактов 

административных правонарушений предлагается добавить пункт 

«оперативное реагирование на правонарушения, совершаемые на объектах 
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транспортной инфраструктуры и в подвижном составе путем вынесения 

протоколов об административных правонарушениях согласно действующему 

законо-дательству». 
Продолженные меры позволят повысить безопасность на транспорте,  

а также увеличат роль сотрудников транспортной безопасности в поездах  
в обеспечение безопасности пригородного сообщения, сократят нагрузку на 

сотрудников полиции на транспорте. 
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Аннотация: Состояние агропромышленного комплекса в России 

определяется рядом системных факторов: ограниченный доступ к кредитным 

и инвестиционным ресурсам, слабое развитие кооперации, неэффективное 

земельное регулирование, кадровый дефицит и технологическая отсталость. 

Проблемы обостряются фрагментарностью государственной поддержки, 

низкой правовой защищённостью сельхозпроизводителей, коррупционными 

рисками при распределении субсидий и ограниченной судебной защитой. 

Современные меры, реализуемые с 2023 года, включают аграрную ипотеку, 

цифровизацию контроля за целевым расходованием средств, стимулирование 

кооперативов и развитие земельных платформ. Однако слабая 

межведомственная координация и отсутствие единого правового поля 

препятствуют достижению устойчивого эффекта. Преодоление вызовов 

требует совершенствования правовых механизмов, усиления роли судебной 

практики и цифрового управления аграрными процессами. 
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субсидии, земельные отношения, судебная практика, государственная 
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Abstract: Тhe state of the agro-industrial complex in Russia is determined 

by a number of systemic factors: limited access to credit and investment resources, 
poor development of cooperation, inefficient land regulation, staff shortages and 
technological backwardness. The problems are exacerbated by fragmented 
government support, low legal protection for agricultural producers, corruption 
risks in the allocation of subsidies, and limited judicial protection. Modern 
measures implemented since 2023 include agricultural mortgages, digitalization of 
control over targeted spending, incentives for cooperatives and the development of 
land platforms. However, weak interagency coordination and the lack of a unified 
legal framework hinder the achievement of a sustainable effect. Overcoming 
challenges requires improving legal mechanisms, strengthening the role of judicial 
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Агропромышленный комплекс Российской Федерации (далее - АПК) 

продолжает оставаться стратегически важной отраслью в условиях 

нарастающих вызовов: геополитической турбулентности, нарушения 

логистических цепочек и внутренней демографической стагнации.  
В 2023 году доля АПК в валовом внутреннем продукте составила 4,1% [1]. 

Несмотря на устойчивый вклад в продовольственную безопасность, 

агросектор сталкивается с институциональными барьерами, тормозящими 

реализацию национальных проектов. 
Правовую основу функционирования АПК в России составляют 

следующие ключевые нормативные акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» — определяет меры государственной поддержки, в том числе 

через субсидирование процентных ставок, развитие сельхозкооперации и 

обеспечение технологической модернизации [2]. 
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 Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) — регулирует 

вопросы оборота земель сельхозназначения, аренды, изъятия неиспользуемых 

участков и трансформации земельных отношений [3]. 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» — важен в контексте поддержки малых 

фермерских хозяйств [4]. 

 Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020–2030 гг. — направлена на развитие инфраструктуры, 

жилищные программы и цифровизацию села [5]. 
Ключевыми правовыми проблемами в АПК являются: 
1. Правовая фрагментарность — отсутствие единого 

кодифицированного аграрного законодательства создает пробелы и коллизии 

в регулировании. 
2. Сложности оборота земель — неэффективность механизмов изъятия 

и перераспределения неиспользуемых сельхозземель. 
3. Низкая доступность субсидий и кредитов — жесткие условия и 

сложные процедуры приводят к отказам при получении господдержки. 
4. Слабая защита прав сельхозпроизводителей в судах — высокий 

процент отказов по формальным основаниям. 
5. Недостаточная цифровизация — правовой вакуум в вопросах 

агроцифровых платформ, электронных торгов, мониторинга целевого 

расходования средств. 
Доктор юридических наук А.Ю. Кашанина отмечает, что «аграрное 

законодательство нуждается в систематизации и переходе  
к кодифицированному акту – Аграрному кодексу РФ», что обеспечит 

правовую определенность и устранит межотраслевые коллизии [6 с. 12-17].  
Кандидат юридических наук С.В. Базилевич подчеркивает 

необходимость развития цифрового мониторинга использования 

сельхозземель: «цифровая карта плодородия и контроль дистанционного 

землепользования должны стать обязательным элементом в региональных 

программах» [7 с. 45-50]. 
Особую обеспокоенность вызывает ограниченный доступ  

к финансовым ресурсам. По данным Центрального банка Российской 

Федерации, только 6,7% малых фермерских хозяйств получили одобрение на 

льготные кредиты по программам 2023 года [8]. Причины отказов связаны  
с отсутствием залогов, незарегистрированными землями и недостаточной 
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цифровой отчетностью. Примером может служить решение Арбитражного 

суда Костромской области по делу № А31-4356/2023, где суд признал 

незаконным отказ банка в предоставлении кредита на основании 

формального несоответствия устава, несмотря на положительное заключение 

регионального Минсельхоза [9]. 
Ситуация с нецелевым использованием бюджетных субсидий также 

остаётся крайне актуальной. Генеральная прокуратура в 2023 году 

зафиксировала более 1100 подобных случаев, что на 28% выше уровня 

2022 года [10]. В качестве прецедента можно привести Определение 

Верховного суда РФ от 06 июля 2023 № 305-ЭС23-7043, где председатель 

сельхозкооператива использовал средства субсидии для приобретения 

городской недвижимости, а не аграрной техники [11]. 
Огромный блок проблем связан с земельными вопросами. На конец 

2023 года, согласно данным Росреестра, около 18,5 млн гектаров 

сельхозземель не использовались по назначению или не имели надлежащей 

регистрации [12]. Арбитражный суд Саратовской области в деле № А57-
8909/2023 удовлетворил иск региональных властей об изъятии 600 гектаров, 

не использовавшихся арендатором более двух лет [13]. 
Технологическая и цифровая отсталость остаются барьером развития. 

Лишь 21% хозяйств используют цифровые решения в управлении 

производством, в основном это агрохолдинги. Государственный проект 

«Цифровое фермерство» в 2023 году охватил менее 3 тыс. хозяйств, что 

составляет менее 0,5% от общего числа сельхозпроизводителей [1]. 
Кадровый дефицит усугубляется отсутствием стимулов для молодых 

специалистов. В 2023 году менее 10% выпускников аграрных вузов 

трудоустроились в сельском хозяйстве, а средняя зарплата в отрасли 

составила 33,6 тыс. рублей [14]. Программа «Земский специалист» не 

достигла целевых показателей — по ней было трудоустроено 5800 человек 

вместо запланированных 12 тыс. 
Судебная практика, также, по нашему мнению, показывает 

недостаточную защиту интересов фермеров. Только 34% исков, поданных 

сельхозпроизводителями в арбитражные суды, удовлетворяются. Основные 

причины отказов — ошибки в документации, отсутствие квалифицированной 

юридической помощи и формальное соблюдение процедур. Это подчеркивает 

необходимость создания системы аграрного правового сопровождения на 

местах и цифровых платформ разрешения споров [15]. 
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Модернизация агропромышленного комплекса требует не только 

технологического и инфраструктурного обновления, но и комплексной 

трансформации правового поля, усиления судебной и административной 

защиты интересов сельхозпроизводителей, повышения прозрачности 

распределения поддержки. Судебные решения последних лет демонстрируют 

необходимость внедрения цифровых механизмов мониторинга, унификации 

правил предоставления субсидий и ускорения земельной реформы. 
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Аннотация: В статье исследуются социально-правовые аспекты 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, причины и 

механизмы данного явления, а также перспективы их решения в современных 

условиях. Особое внимание уделяется государственному регулированию, 

социальным и воспитательным мерам воздействия на несовершеннолетних. 
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minors in criminal activity, the causes and mechanisms of this phenomenon, as well 

as the prospects for their solution in modern conditions. Special attention is paid to 

state regulation, social and educational measures of influence on minors. 
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Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность является 

одной из самых острых социальных проблем в условиях развития 

современного общества, поскольку несовершеннолетние выступают, как 

социально уязвимая, незащищенная категория населения, требующая особого 

внимания как со стороны родителей и законных представителей, так и 

государства, и общества в целом. Активизация противоправного поведения 

среди молодежи связана в значительной степени с развитием 

информационных технологий, которые создают «благоприятную почву» для 

дестабилизации и криминализации подростков. 
В настоящее время виртуальное пространство занимает больше 80% 

времени, как у взрослого, так и у молодого поколения, что приводит  
к увеличению числа случаев кибербуллинга, травли в мессенджерах и на 

различных онлайн-платформах. Но именно подростки чаще становятся 

жертвами материалов, которые пропагандируют насилие, экстремизм, 

суицидальные мысли, зависимость, что оказывает разрушительное 

воздействие на психику несовершеннолетних и нарушает процесс 

нормального развития и формирования здоровых моральных ценностей. Под 

воздействием подобных информационных «атак» подростки начинают 

проявлять агрессию, отчуждение от социума и склонность к совершению 

противоправных деяний. 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать 

«действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление» [1]. Такие действия могут выражаться в разных формах: 

обман, угрозы, обещания. В условиях цифровизации такие действия чаще 

всего реализуются в интернет-пространстве, так как Интернет дает 

возможность для анонимного общения, что облегчает установление контакта 

с несовершеннолетними и позволяет эффективно вербовать их и 

распространять противоправный контент. 
Рассматриваемое преступление регулируется статьями 150, 151 

Уголовного кодекса Российской Федерации и имеет свою уникальность, 

поскольку вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий [2] охватывает «все виды побуждения  
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к преступному образу жизни, начиная с бродяжничества, употребления 

алкоголя и проституции и заканчивая опасными противоправными 

действиями по отношению к обществу» [3]. Эти факторы создают 

благоприятную среду для вовлечения подростков в тяжкие преступления и 

асоциальное поведение. Среди подростков распространено убеждение, что 

нарушение нравственных норм не является постыдным, если это приносит 

выгоду, что делает их уязвимыми для воздействия злоумышленников. 
Основной причиной вовлечения несовершеннолетних  

в противоправную деятельность является дисфункциональная семья и 

недостаточный контроль со стороны родителей и законных представителей, 

поскольку именно их своевременное вмешательство в жизнь подростков 

позволит предотвратить совершение преступлений. Родители должны 

активно участвовать в формировании критического мышления у подростков, 

объяснять возможные риски их противоправного поведения. Важно создавать 

доверительные отношения между ребенком и родителем, чтобы избежать 

формирования барьера между ними. Государство играет в этом вопросе 

немаловажную роль, так как ужесточение наказания, повышение 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность существенно снизит вероятность их проявления. Необходимо 

также проводить профилактическую работу с семьей, образовательными 

учреждениями и правоохранительными органами для минимизации 

негативных процессов. 
Значимой проблемой выступает распространение преступных 

группировок в Интернете. Эти группировки пропагандируют агрессию, 

ненависть и противоправные ценности, создают и распространяют 

запрещенную символику и атрибутику, которые привлекают внимание 

молодежи, тем самым вызывая интерес к деятельности преступных 

организаций. Информация, фотографии и видеоматериалы, связанные  
с деятельностью таких организаций, часто находятся в открытом доступе.  
В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны родителей дети 

могут вступать в запрещенные организации. Находясь в таких преступных 

организациях, несовершеннолетние могут совершать преступления 

экстремистской направленности и участвовать в массовых беспорядках, что 

ставит под угрозу из физическое и психическое здоровье, а также будущее. 

Это демонстрирует, как с помощью интернета, социальных сетей, казалось 
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бы, безобидных ресурсов используются методы для вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 
В заключение, вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность-одна из актуальных и острых проблем современного общества. 

Подростки, как социально уязвимая категория населения не всегда способны 

адекватно оценивать свои поступки и последствия за их совершение. 

Интернет-среда создает благоприятную среду для коммуникации  
и распространения преступных схем. Данный вопрос требует внимательного 

и системного подхода со стороны государства, общества и семьи, сочетания 

правовых, образовательных, воспитательных и психологических мер. Только 

совместными усилиями можно снизить уровень преступности среди 

молодежи и создать безопасную цифровую среду для подрастающего 

поколения. 
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Аннотация: Проблемы применения специальных средств 

сотрудниками полиции в России сложны и многогранны. На практике 
эффективность действий правоохранительных органов во многом зависит от 

четкости норм, регламентирующих использование специальных средств. 

Сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с необходимостью строго 

следовать инструкциям, прописанным как в федеральном законодательстве, 

так и в ведомственных актах. Тем не менее в ситуации реального конфликта 

особенности исполнения могут варьироваться в зависимости от конкретных 

обстоятельств. 
Ключевые слова: сотрудники полиции, специальные средства, 
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agencies largely depends on the clarity of the rules governing the use of special 
means. Employees of the internal affairs bodies are faced with the need to strictly 
follow the instructions prescribed in both federal legislation and departmental acts. 
However, in a real conflict situation, the specifics of execution may vary depending 
on the specific circumstances. 

Key words: police officers, special means, certain categories of citizens, 
legislation, approach, instructions. 

 
Регулирование применения специальных средств сотрудниками 

полиции в Российской Федерации осуществляется через правовой механизм, 

установленный Федеральным законом "О полиции" от 7 февраля 2011 года. 
Статья 22 ФЗ «О полиции» гласит, что сотруднику полиции 

запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания 

указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового 

либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или 

сотрудника полиции. 
Этот закон четко описывает условия, при которых полицейские могут 

применять физическую силу и специальные средства. Основной акцент 

делается на необходимости соблюдения установленного порядка и четкости в 

интерпретации норм права. 
Проблемы применения специальных средств сотрудниками полиции в 

отношении отдельных категорий граждан представляют собой сложный и 

многогранный аспект правоприменительной практики. На сегодняшний день 

недостатки в правовом регулировании, а также неопределенности в трактовке 

применения таких средств нередко приводят к конфликтам, включая случаи 
чрезмерной силы и нарушения прав граждан. 

Проблема подготовки сотрудников является еще одной важной темой. 

Программы обучения часто не учитывают индивидуальные аспекты 

применения специальных средств в зависимости от категории граждан, 

например: взаимодействие с малолетними, людьми с явными признаками 

инвалидности, женщинами с видимыми признаками беременности [1]. 
Необходимость адаптации учебных курсов для этих категорий 

становится очевидной, поскольку недостаточная подготовленность может 

увеличить риск ошибок в действиях сотрудников. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2025

 

429 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Статистические данные показывают, что случаи превышения 

полномочий со стороны правоохранительных органов неприемлемы, и их 

количество в последние годы неуклонно увеличивается. В официальных 

отчетах фиксируются случаи, когда применение силы приводило к уголовным 

преследованиям самих полицейских за нарушения [2]. 

Это обуславливает формирование у сотрудников страха перед 

возможными последствиями, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

их работе. Таким образом, для эффективного решения выявленных проблем 

необходимо комплексное пересмотр и оптимизация как правовых норм, так и 

образовательных программ для полицейских. Важно наладить систему, 

которая бы учитывала особенности различных категорий граждан при 

планировании обучения и практической подготовки сотрудников, 

обеспечивая права всех субъектов правоотношений [3]. 

Рассматривая отдельные категории граждан, следует отметить, что 

применение специальных средств к женщинам с видимыми признаками 

беременности, малолетним, лицам с явными признаками инвалидности 

требует особого подхода. Например, женщины могут испытывать страх или 

стресс от применения силы, что усложняет взаимодействие с полицией [2].  

Дети, как наиболее уязвимая категория, также подвержены высокому 

риску травмирования как физического, так и психологического характера. 

Необходимо учитывать их особенности в любой операции, связанной с 

применением силы, что подчеркивает важность специальных тренингов для 

сотрудников полиции [4]. 

Справедливо также отметить, что применение специальных средств 

должно строго соответствовать установленным условиям и целям. 

Легитимность применения силы определяется тем, насколько ситуация 

требует физического вмешательства, и насколько это вмешательство является 

уместным и необходимым в конкретной ситуации [5]. 

Нередко происходит смешение понятий, когда применение силы 

рассматривается как единственное возможное решение, что не всегда верно. 

1. Малолетние граждане 

Применение специальных средств к малолетним может вызвать 

последствия как физического, так и психологического характера. Учитывая 

психоэмоциональное состояние подростков, применение силы может быть 

расценено как чрезмерное и неоправданное. 
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2. Лица с явными признаками инвалидности 
Сотрудники полиции должны учитывать индивидуальные особенности 

таких граждан. Применение специальных средств в отношении людей с 

физическими или умственными ограничениями. 
Может привести к серьезным последствиям и нарушению прав. 
3. Применение специальных средств в отношении беременных женщин 
Специальные средства не применяются к беременным женщинам по 

двум основным причинам: во-первых, это морально-этические соображения, а 

во-вторых — физиологические факторы. Использование специальных средств 

в отношении беременных, как правило, запрещено законодательством многих 
стран. Физиологически воздействие специальных средств на беременную 

женщину может быть опасным как для неё самой, так и для плода. 
Регулярные тренинги по применению специальных средств, а также 

дополнительные исследования фактов их использования помогут избежать 

снижения качества полицейской практики и будут способствовать её 

легитимации в глазах общества. Важным аспектом является государственная 

поддержка и обеспечение ресурсами для реализации новых подходов. Это 

позволит повысить уровень доверия со стороны общества к действиям 

полиции и обеспечит успешную интеграцию новых норм, касающихся 

применения специальных средств, в практику. 
Внедряя эти изменения, следует учитывать мнения граждан, которые 

зачастую становятся самыми строгими критиками действий правоохрани-
тельных органов [3]. 

Развитие практики применения специализированных средств 

сотрудниками полиции в России требует тщательного анализа и правовой 

доработки. Основной правовой основой для их использования является 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», который 

формулирует понятие «специальные средства», однако недостаточно 

подробно регулирует их применение. Это приводит к различным 

конфликтным ситуациям, связанным с интерпретацией норм права и 

порядком применения. 
Кроме того, чёткое определение прав и обязанностей полицейских при 

использовании специальных средств является необходимым для снижения 

числа злоупотреблений и нецелесообразного применения силы. Это также 

подразумевает разработку более жёстких норм о последствиях за 

неправомерные действия, что обеспечит большую защиту как для работников 
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органов внутренних дел, так и для граждан, с которыми они 

взаимодействуют. 
Обновление законодательства и усовершенствование внутренней 

нормативной базы создадут условия для более прозрачной и понятной 

деятельности сотрудников полиции в данной сфере. 

Влияние применения специальных средств на отдельные категории 

граждан также требует особого внимания. Важно учитывать, что различные 

группы населения могут по-разному реагировать на действия полиции, и 

применение силы в отношении одной категории граждан может вызвать 

общественное недовольство и протесты. Это подчёркивает необходимость 

разработки специальных подходов к взаимодействию с различными группами 

населения, что позволит минимизировать негативные последствия и повысить 

эффективность работы полиции. 
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Аннотация: В условиях растущего спроса на сельскохозяйственную 

продукцию и необходимости устойчивого земледелия применение 

биостимуляторов становится перспективным направлением для повышения 

урожайности и качества кукурузы. В данной статье рассматриваются 

современные агрохимические методы оптимизации технологии возделывания 

кукурузы с использованием биостимуляторов растительного и 

микробиологического происхождения. Проведен анализ влияния различных 

биостимуляторов на рост, развитие, устойчивость к стрессам  
и продуктивность кукурузы. Особое внимание уделено комплексному 

подходу, включающему оценку взаимодействия биостимуляторов  
с минеральными удобрениями и почвенными микроорганизмами. Результаты 

исследования демонстрируют эффективность применения биостимуляторов 

для повышения урожайности и снижения экологической нагрузки при 

возделывании кукурузы. 
Ключевые слова: кукуруза биостимуляторы агрохимия урожайность 

фотосинтез гормональная регуляция антиоксидантные ферменты почвенная 

микробиота экономическая эффективность нанобиотехнологии. 
 
OPTIMIZING CORN CULTIVATION TECHNOLOGY WITH 

BIOSTIMULANTS: AN INTEGRATED 
AGROCHEMICAL APPROACH 
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Abstract: Given the increasing demand for agricultural products and the 
need for sustainable farming practices, the use of biostimulants has emerged as a 
promising approach to enhance corn yield and quality. This article explores modern 
agrochemical methods for optimizing corn cultivation technology through the 
application of plant- and microbial-based biostimulants. The study analyzes the 
effects of various biostimulants on corn growth, development, stress resistance, and 
productivity. Special emphasis is placed on an integrated approach, evaluating the 
interactions between biostimulants, mineral fertilizers, and soil microorganisms. 
The findings demonstrate the efficacy of biostimulants in improving corn yield 
while reducing environmental impact. 

Key words: мaize biostimulants agrochemistry yield photosynthesis 
hormonal regulation antioxidant enzymes soil microbiota economic efficiency 
nanobiotechnology. 

 
Современные исследования в области агрохимии и физиологии 

растений убедительно доказывают, что применение биостимуляторов  
в технологии возделывания кукурузы (Zea mays L.) приводит к комплексному 

улучшению всех физиолого-биохимических показателей растения, начиная от 

активации гормональной системы и заканчивая значительным повышением 

продуктивности фотосинтетического аппарата. При детальном рассмотрении 

механизмов действия различных классов биостимуляторов было установлено, 

что гуминовые вещества, входящие в состав большинства современных 

препаратов, вызывают увеличение концентрации индолил-3-уксусной 

кислоты (IAA) в корневой системе кукурузы на 40-60% по сравнению  
с контрольными растениями, что подтверждено методами 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)  
и иммуноферментного анализа (ELISA). Этот гормональный сдвиг приводит 

к каскаду физиологических реакций: интенсивность образования боковых 

корней возрастает на 25-35% (по данным сканирующей электронной 

микроскопии), что сопровождается увеличением общей массы корневой 

системы с 3,2 г/растение до 4,3 г/растение в фазу 8-10 листьев; 

дифференциация проводящих пучков ускоряется на 15-20% (гистологические 

исследования), что существенно улучшает транспорт воды и минеральных 
веществ. Параллельно с этим препараты на основе морских водорослей 

(Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima), содержащие комплекс цитокининов 

(зеатин, зеатинрибозид), повышают уровень эндогенных цитокининов на  
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30-50% (данные масс-спектрометрии), что проявляется в увеличении 

продолжительности фотосинтетической активности листьев на 7-10 дней 

(измерения флуоресценции хлорофилла PAM-методом) и задержке процессов 

старения (снижение активности ферментов деградации хлорофилла на  
25-40%) [2, c.15]. 

Детальный анализ фотосинтетических параметров с использованием 

портативной газоаналитической системы LI-6800 выявил существенные 

изменения под действием биостимуляторов: содержание хлорофилла b 
возрастает с 0,85±0,05 мг/г до 1,12±0,06 мг/г сырой массы (+32%, p<0,05), 
чистая продуктивность фотосинтеза увеличивается с 25,4±1,2 μmol CO₂/m²/s 
до 31,7±1,5 μmol CO₂/m²/s (+25%, p<0,01), а устьичная проводимость 

улучшается с 0,18±0,02 mmol H₂O/m²/s до 0,24±0,03 mmol H₂O/m²/s (+33%, 
p<0,05). Эти изменения сопровождаются значительной активацией 

антиоксидантной системы: активность супероксиддисмутазы (SOD, EC 
1.15.1.1) возрастает с 12,4±0,8 до 20,1±1,2 единиц/мг белка (+62%, p<0,01), 
каталазы (CAT, EC 1.11.1.6) - с 8,7±0,5 до 13,2±0,9 μmol H₂O₂/min/mg белка 

(+52%, p<0,05), аскорбатпероксидазы (APX, EC 1.11.1.11) - с 5,3±0,3 до 

9,1±0,6 μmol ascorbate/min/mg белка (+72%, p<0,01), что существенно 

повышает устойчивость растений к абиотическим стрессам (данные 

спектрофотометрических исследований) [1, c. 78]. 
Оптимальный протокол предпосевной подготовки семян кукурузы 

включает три ключевых технологических этапа: калибровку и 

протравливание семян стандартными фунгицидными препаратами (тирам 

2,0 л/т + тебуконазол 0,5 л/т), инокуляцию специфическими штаммами 

микроорганизмов (Azospirillum brasilense штамм Sp7 в дозе 200 г/т с титром 

10⁹ КОЕ/г и Pseudomonas fluorescens штамм Pf5 - 150 г/т с титром 10⁸ КОЕ/г), 

а также обработку ростостимулирующим составом, содержащим гуминовые 

кислоты (3% раствор, 5 л/т, степень экстракции 85-90%), хитозан (0,01%, 

2 л/т, молекулярная масса 50-70 кДа) и хелатные формы микроэлементов 

(Zn 0,1% в форме EDTA-Zn, Mn 0,05% в форме EDTA-Mn, 1 л/т). Листовые 

подкормки должны проводиться дифференцированно по фазам развития 

растения: в фазе 3-5 листьев (V3-V5 по шкале BBCH) применяется состав из 

L-аминокислот (15%, 1,5 л/га, полученных ферментативным гидролизом 

растительного белка), фульвовых кислот (0,5 л/га, степень полимеризации 

<5 kDa), бора (150 г/га в форме борной кислоты) и цинка (100 г/га в форме 

Zn-лигносульфоната), что стимулирует ростовые процессы (увеличение 
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скорости роста стебля на 18-22%) и закладку продуктивных стеблей 

(увеличение числа потенциальных початков на 12-15%); в фазе 8-10 листьев 

(V8-V10) используется экстракт бурой водоросли Ascophyllum nodosum (2%, 
2 л/га, содержание цитокининов не менее 50 ppm), кремний (1% SiO₂ в форме 

ортокремниевой кислоты, 1,5 л/га) и молибден (50 г/га в форме аммония 

молибдата) для усиления стрессоустойчивости (повышение осмотического 

давления клеточного сока на 15-20%) и подготовки к цветению (увеличение 

количества фертильной пыльцы на 25-30%) [2, c. 123]. 
Важнейшим аспектом технологии является взаимодействие 

биостимуляторов с минеральными удобрениями: эффективность 

использования азота (по данным меченого атома ¹⁵N) повышается с 45±3% до 

58-62±4% (p<0,01), фосфора (P₂O₅, метод изотопного разбавления ³²P) -  
с 15±1% до 22-25±2% (p<0,05), что позволяет рекомендовать снижение доз N 
на 15-20% (с 250 кг/га до 200-210 кг/га) и P₂O₅ на 10-15% (с 120 кг/га до 100-
110 кг/га) без уменьшения урожайности. Длительное применение 

биостимуляторов (3-5 лет) приводит к существенным изменениям почвенной 

микробиоты (методы ПЦР-ДГГЭ и секвенирования 16S рРНК): численность 

азотфиксаторов (родов Azospirillum, Bradyrhizobium) увеличивается на 25-
40% (с 10⁵ до 10⁵,⁵-10⁶ КОЕ/г почвы), активность дегидрогеназ (по методике 

Casida) возрастает с 3,2±0,2 до 4,8±0,3 μg TPF/g почвы/24 ч (+50%, p<0,05),  
а целлюлозолитическая активность (методом размещения льняных полотен) 

усиливается с 15±1% до 19-20±1,5% разложения за 30 дней (+25-30%, p<0,05), 
что создает благоприятный биоценоз для роста кукурузы. 

Экономические расчеты для гибрида кукурузы ФАО 400  
с потенциальной урожайностью 10 т/га демонстрируют высокую 

эффективность технологии: при дополнительных затратах на биостимуляторы 

3500±150 руб/га (стоимость препаратов + внесение) достигается экономия на 

удобрениях 2800±120 руб/га (за счет снижения доз NPK) и прибавка урожая 

1,4±0,2 т/га (по данным полевых опытов 2020-2023 гг.), что при цене зерна 

15±0,5 руб/кг дает дополнительный доход 21000±1500 руб/га и чистую 

прибыль 20300±1300 руб/га (ROI 580±25%). Перспективные направления 

включают разработку наноформ биостимуляторов – наночастиц кремния  
(20-50 нм, полученных золь-гель методом) с контролируемым 

высвобождением (использование полимерных матриц на основе полилактида) 

и микрокапсулированных фитогормонов с пролонгированным действием 

(капсулы из альгината кальция диаметром 10-20 мкм), а также изучение 
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генетических аспектов воздействия: идентифицированы гены-мишени 

(ZmPIP1 (аквапорины), экспрессия которых повышается на 30±5%  
(RT-qPCR), ZmSOD4 (супероксиддисмутаза), активирующийся в 2,5±0,3 раза 

(Western blot), и ZmNRT2.1 (транспортер нитратов) с усилением экспрессии 

на 40±7% (RNA-seq) под действием биостимуляторов [3, c. 35]. 
Комплексное применение биостимуляторов в технологии возделывания 

кукурузы позволяет не только повысить урожайность на 15-25% (с 10 до 11,5-
12,5 т/га, p<0,01), но и существенно улучшить физиологическое состояние 

растений (увеличение индекса листовой поверхности с 4,5 до 5,2-5,5, p<0,05), 
повысить эффективность использования удобрений (снижение коэффициента 

затрат удобрений на 1 т зерна с 35 до 25-28 кг NPK) и снизить экологическую 

нагрузку (уменьшение вымывания нитратов на 30-35%, по данным 

лизиметров). Для производственных условий рекомендуется обязательная 

предпосевная обработка семян микробными препаратами (двухкомпонентная 

инокуляция Azospirillum+Pseudomonas), двухразовая листовая подкормка  
в критические фазы развития (V3-V5 и V8-V10), совместное применение  
с редуцированными дозами минеральных удобрений (N 200-210 кг/га, P₂O₅ 
100-110 кг/га, K₂O 120-130 кг/га) и регулярный мониторинг физиологического 

состояния растений по показателям флуоресценции хлорофилла (индекс 

Fv/Fm не менее 0,80) и активности антиоксидантных ферментов (SOD не 

менее 15 ед/мг белка). Наиболее перспективным направлением является 

разработка адресных препаратов с учетом генетических особенностей 

конкретных гибридов (SNP-маркеры устойчивости к стрессам) и почвенно-
климатических условий региона (адаптация микробных консорциумов  
к локальным штаммам). 
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