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Аннотация. Авторы рассматривают модели технологической политики 
и комментируют законопроект о росте нашей конкурентоспособности через 
принятие ряда мер в сохранении и развитии российского технологического 
суверенитета в условиях санкций.
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Современный мир предъявляет свои требования к выживанию в турбу-
лентных потоках технологий и нестандартных решения для цепочек транс-
национального бизнеса, сильно просевших в постковидном восстановлении 
мирового хозяйства, но не утративших своей актуальности и всеобъемлю-
щего охвата подавляющего числа отраслей и индустрий национальных госу-
дарств. Выбор за сохранение собственной суверенности такие страны могут 
решить только ускоренными темпами модернизации собственных основных 
фондов и активов, доступных в их инновационном и постиндустриальном 
использовании, что гарантирует их вовлеченность в цифровую трансфор-
мацию глобальных финансовых и информационных потоков через слияния 
и поглощения или выстраивания новых блоков, стратегических альянсов и 
технологических союзов с разделением на «своих» и «чужих».

Поэтому существующее понимание НБИКС повестки [1] у руководства 
России и осознание актуальности растущих экзистенциальности угроз соб-
ственной автаркии с позиций отставания от НТР и ведущих бизнес-практик 
мирового бизнеса, ВПК и космоса подвигает к общению первого вице-пре-
мьера Андрея Белоусова с Президентом России Владимиром Путиным об 
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этапах подготовки и внедрения на практике и в научно-технологических раз-
работках ключевых положений, прописанных ранее в законопроекте о тех-
нологической политике, с учетом его коррекции на основании секторальных, 
корпоративных и личных санкций против ведущих ученых и конструкторов, 
а так же растущих пакетов нашей изоляции через международные реторсии 
и репрессалии, способствующие вытеснению остатков современных заделов 
российского научного сообщества на периферию современной мысли и раз-
деления требуемых компетенций в области ИИ, Биг Дата и сетевых практик 
по внедрению методов ускоренной индустриализации вступающей в силу 
мобилизационной экономики России [2].  

Идущая же современная китаизация всех регионов мира, которая успеш-
но решает задачи по балансированию интересов дружественных государств 
с учетом критических вызовов от глобальной цифровой инфраструктуры до 
создания принципиально новых видов вооружений и в космической гонке 
высоких технологий дает российскому бизнесу и науке шанс на дальней-
шее совместное геополитическое лидерство с Китаем и с Индией в том же 
БРИКС+, например, позволяя использовать набор компетенций и иннова-
ционных преимуществ поляризующегося мирового рынка труда и ускоря-
ющегося переформатирования международных экономических отношений 
постковидного восстановления всех государств в рецессии и соответству-
ющего ей затухания ожидаемых рывков и прорывов в Индустрии 4.0. само-
организующейся постиндустриальной «экономики знаний» [3]. 

Поэтому, следуя данной логике хода событий, Правительство РФ в мае 
2023 года, исполняя поручение Президента России приняло саму Концеп-
цию технологического развития, что стало основой для формулирования 
прорывных идей и технократических концептов для непосредственного на-
писания и принятия закона о технологической политике в российском обще-
стве, особенно в сферах ВПК и космоса, как самых уязвимых и значимых 
направления безопасного существования и развития России в условиях СВО 
[4].   

Данный закон об уникальном и национально-ориентированном, форми-
руемом на основе независимого технологического суверенитета будет, по 
мнению законодателей, и самого первого вице-премьера, содержать следу-
ющие этапы: 

Первый – это крупные проекты по поддержанию и развитию заделов 
технологического суверенитета, затрагивающие трансформационную базу 
имеющихся мощностей и позволяющей определить наше технологическое 
отставание и критические уязвимости, в частности, в ИКТ-отрасли, в крип-
тозащите и в достаточности применения отечественных компонентов и тех-
нологий в сырьевых секторах, как одной из главной составляющей россий-
ского бюджета. Объем инвестиций должен составить более 10 млрд рублей 
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и расти год от года в направлении инновационных заделов собственных на-
учно-технологических школ и технопарков, иннопромов и академических 
кампусов. Проекты будут сфокусированы на создание конкретной продук-
товой и сервисной линейки, учитывают наши возможности в креативных 
индустриях, лимитирование в схемотехнике и недостаток в чипах, микро-
схемах и в другой компонентной базе для перестраивания существующих 
производств в высокоэффективные концерны, холдинги, госкорпорации. 
Примерами таких проектов являются станкостроение, микроэлектроника, 
беспилотные авиационные системы, дроны, дизелестроение, турбинострое-
ние, авиационное двигателестроение, отдельные виды химии высоких пере-
делов, измерительная и лечащая медицинская техника и аппаратура от от-
ечественных разработчиков, например, на базе Курчатовского ядерного ин-
ститута-кластера, собственная фармацевтика, фармакология, вакцины, водя-
ные озонаторы, поверхностно-активные вещества (ПАВы) и ингибиторы для 
металлургии и создания материалов с заранее заданными свойствами,  био-
технологии, наноматериалы, пищевые добавки, маркеры для тестирования 
населения на различные виды заболеваний при возрождающейся поэтапной 
возрастной диспансеризации и адресной медицине, особенно при переводе 
её на системы ИИ-мониторинга и он-лайн лечения через формулирование 
анамнеза и мер профилактики с тяжелыми наследственными и приобретен-
ными заболеваниями, особенно раком и диабетом [5;6]. 

Второй – это проекты сквозных технологий, которые считаются про-
рывными, которые, в купе с поддерживающими и критическими, опреде-
ляют уровень нагрузки на современную инфраструктуру промышленности, 
позволяют её фрагментарно, точечно и диверсифицируя риски износа или 
чрезмерной интенсивности эксплуатации, определять вектора её дальней-
шей ускоренной модернизации через внедрения лучших мировых «ноу-хау» 
и бизнес-практик «скрытых чемпионов» Германии или китайских «единоро-
гов», успешно преодолевающих дикаплинг цифрового диктата США, в ожи-
дании их технологического развода, как двух лидеров ИКТ-отрасли форми-
руемого робото-гуманоидного уклада [7]. 

Третий – юридическая постановка форм участия различных экономиче-
ских акторов в национальную правовую базу соответствия путем привле-
чения и развития малых технологических компаний, диверсифицированных 
по отраслям и направленных на закрытие текущих уязвимостей в критиче-
ских секторах отечественных индустрий.

Так же законопроект предусматривает активно поддерживаемый долго-
срочный платежеспособный спрос, обеспечиваемый заказами со стороны 
государственных структур и госкорпораций. При этом будет введен термин 
«статуса головного исполнителя», который отвечает за все цепочки коопе-
рации и формирование прорывных технологий в качественно новых инно-
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вационных продуктах и услугах для отечественных потребителей, имеющих 
приоритетный статус и способных конкурировать при необходимости с ми-
ровыми аналогами. 

При этом будет учтено и формирование системы кооперации, определяю-
щей технологическую сетку, технологические карты, перечень критических 
технологий, необходимых для изготовления линейки высокотехнологичной 
продукции, способной обеспечить поэтапный переход народного хозяйства 
России в Индустрию 4.0. [8]

В заключении сам законопроект будет принят с учетом требований и све-
дение регуляторного и кадрового обеспечения в один проект.

Особое место будет выделено для ВПК и российских космической ко-
операции в условиях санкций, прописаны положения по предполагаемому 
нашему стратегическому партнерству с БРИКС+, как потенциальными дру-
жескими высокоиндустриальными партнерами, имеющий необходимый для 
нас пул технологий и системных решений в науке и на производстве.[9] 

По факту трансформации самой системы эффективного управления рос-
сийскими предприятиями, КБ и НИИ Правительством России планируется 
сформировать и прописать механизмы четкой системы бесшовного разви-
тия «ноу-хау» и гринфилдов как единой системы мер, предусматривающей 
участие  в технологических стартапах и образовании крупных компаний, ко-
торые могут конкурировать уже на глобальных рынках, в виде уникальных 
компетентностных центров.[10]
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Современный корпоративный сектор проявляет интерес к усовершен-
ствованию контроля за геолокацией своего персонала и мониторингом их 
профессиональной активности в рабочее время. В прошлом для этих целей 
часто использовались системы видеонаблюдения, а затем системы элек-
тронного документооборота. Среди современных средств автоматизации 
корпоративных процессов CRM-системы имеют ключевое значение и раз-
деляются на операционные, аналитические и коллективные. Аналитические 
CRM-системы, в свою очередь, предназначены для анализа данных и на-
правлены на усовершенствование и расширение функционала сотрудников 
внутри организации. Более того, даже системы учета документации могут 
фиксировать время, затраченное на прочтение и ответ на письма, что дает 
возможность отслеживать и анализировать нерабочие активности персонала 
с использованием современных офисных программных решений.

Всё большую популярность набирают системы мониторинга перемеще-
ния персонала, в т.ч. системы геопозиционирования. Первоначально такие 
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системы были актуальны для шахтеров, датчики размещали в фонарях, на-
пример, система Микон III [1]. Подобные системы отвечали за видеонаблю-
дение, автоматизацию, сигнализацию и связь шахтных подъемных устано-
вок, систему голосовой связи, контроль и прогноз газодинамических явле-
ний, контроль параметров шахтной и рудничной атмосферы, оповещение и 
определение местоположения персонала и транспорта, передачу информа-
ции. 

Принцип работы систем определения местонахождения персонала за-
ключается в использовании специальных «меток», которые присваиваются 
работникам. Обычно метки помещают на бейджики, специальных брасле-
тах, касках или налобных фонарях (в случае шахтеров), либо закрепляют 
на элементах спецодежды. Метки излучают сигналы, которые принимают 
специальные считывающие устройства и таким образом определяется ме-
стонахождение того или иного сотрудника на карте предприятия или мест-
ности. Дополнительно используются так называемые «тревожные кнопки», 
для оповещения об аварийной ситуации, несчастном случае [2]. 

Системы посредством анализа собранных данных о перемещениях со-
трудника также строят маршруты перемещения и сохраняют их [2].

Возможности современных систем контроля и геопозиционирования мо-
гут использоваться намного шире. Для северных широт или для удаленных 
промышленных объектов целесообразнее не только знать, где работник на-
ходится в данную минуту, но и в каком положении (позе) в пространстве он 
пребывает, как долго. Именно такая задача была поставлена в рамках про-
ектирования новой системы геопозиционирования.

Работа на удаленных объектах связана с дополнительными профессио-
нальными рисками: встреча с дикими животными – хищниками, потеря ори-
ентиров (работник может заблудиться) в нормальных или осложненных ме-
теоусловиях, провалы под лёд, утопления, пожарные ситуации, требующие 
срочной эвакуации, а также другие чрезвычайные ситуации и даже ранний 
уход из жизни (самоубийства)[3,4,5]. В таких ситуациях важно не только 
знать, где стоит «метка» работника (или же в каком направлении передви-
гается), но и как располагается тело в пространстве: стоит человек, лежит 
в естественном или же неестественном положении, наличие всех конечно-
стей. Такую информацию мы можем получить только используя большее 
количество датчиков, что позволит объединить точечные данные в поверх-
ности и связать в целую 3D-картинку, имитирующую формы тела человека. 

Одним из важных вопросов, который должен быть решён на стадии про-
ектирования подобной системы – это размещение датчиков и их компоновка 
«на» или «в» элементах спецодежды, что должно позволять не только но-
сить куртку, комбинезон работнику, не стеснять движения, не утяжелять вес 
специальной одежды, но и производить стирку, химчистку одежды. Видится 



15

Высшая школа: научные исследования

возможным и уместным делать съёмными элементами сетку меток. Анало-
гично можно сделать с каской, головными уборами (подшлемники, шапки), 
спецобувью. 

Внедрение датчиков в средства индивидуальной защиты представляет 
собой интересное направление для улучшения функционала и безопасности 
таких средств. Эти датчики могут быть встроены в различные виды инди-
видуальной защиты, такие как защитные костюмы, шлемы, маски и другие 
средства. Потенциальные преимущества включения датчиков в индивиду-
альные средства защиты включают раннее обнаружение экстремальных 
условий, повышение безопасности работников, мониторинг состояния здо-
ровья и улучшение комфорта и производительности. Предлагаемая система 
будет включать:

1. сервер с возможностью приема передачи беспроводной информации, 
для этого можно использовать Wi-Fi/GSM/GPRS модуль и ГИС-приложение;

2. контрольно-измерительного устройства, состоящее из четырех сегмен-
тов:

- микроконтроллер – устройство для обработки информации;
- Wi-Fi/GSM/GPRS модуль – необходим для обмена информацией с сер-

вером;
- GPS приёмник – необходим для идентификации человека на местности; 
- виброзвуковой оповещатель.
Схема работы: с помощью GPS определяется местонахождение сотруд-

ника, данные попадают на микроконтроллер, который сравнивает коорди-
наты человека с перечнем опасных зон, если человек не на них, то данные 
передаются на сервер с помощью Wi-Fi/GSM/GPRS модуля. В противном 
случае, микроконтроллер включает виброзвуковое оповещение, и передает-
ся информация на сервер о его местонахождении (рис. 1). 

Рисунок 1. Логическая схема работы устройства 
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В случае, если сотрудник находится в опасной зоне и не покидает её, про-
исходит автоматическое информирование ответственного сотрудника. 

Например, если необходимо произвести ремонтные работы на желез-
нодорожных путях. Если на путях отсутствует поезд, то сервер сообщает 
на устройство, что данная зона безопасная и на ней возможно проведение 
работ. В случае же приближении поезда, передается сигнал «тревога», на-
чинает работать виброзвуковой оповещатель, чтобы сотрудник смог поки-
нуть опасную зону. После остановки поезда передается информация о том, 
сколько стоит поезд и на это время зона становится доступной для проведе-
ния работ.

Рисунок 2. Модуль связи Wi-Fi

Поскольку Wi-Fi/GSM/GPRS модуль обладает уникальным MAC-
адресом, это обеспечивает надежную идентификацию сотрудника и опре-
деление его точного местоположения. При этом, возможность передачи 
информации в различных частотных диапазонах обеспечивает поддержку 
стабильного и высокоскоростного канала связи. [6,7].

Предлагаемая система геопозиционирования обеспечит:
- мониторинг местонахождения работников относительно опасной зоны;
- оповещение работников о необходимости покинуть опасную зону;
- контроль отсутствия работников в опасной зоне;
- своевременное оповещение для руководящего состава о наличии или 

отсутствии работников в зоне действия опасностей, нахождение работника 
без движения, массовых скоплениях работников.

Таким образом, внедрение датчиков в индивидуальные средства защиты 
представляет собой обоснованное и перспективное решение для улучшения 
безопасности и комфорта работников. Эти датчики позволяют преждевре-
менно выявлять опасные изменения контролируемых параметров. Они так-
же могут применяться в промышленных сферах, повышая уровень безопас-
ности работников. Несмотря на позитивные аспекты, необходимо уделить 
внимание аспектам безопасности и управлению данными, чтобы обеспечить 
большую эффективность при использовании этих технологий.
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы организации 
системы управления охраной труда в системе генерального строительного 
подряда в процессе реализации крупных инвестиционных строительных 
проектов. Автором рассмотрены формы управления инвестиционными 
строительными проектами с привлечением Генерального строительного 
подрядчика и(или) Генерального подрядчика, организация управления 
охраной труда в строительных организациях, привлеченных Генеральным 
подрядчиком к выполнению работ, а также раскрыто содержание 
принципов управления охраной труда строительных организаций. 

Ключевые слова: охрана труда, управление, строительство, система 
управления охраной труда, принципы управления, принципы управления 
охраной труда.

Организация управления инвестиционным строительным проек-
том. Современная система управления реализацией инвестиционными стро-
ительными проектами основана на проектно-ориентированном подходе, по-
строенном на применении системы контрактов EPCm (Engineering, Procure-
ment, Construction Management) и их разновидностей. EPCm представляет 
собой договорную структуру, в которой EPCm  - подрядчиком осуществля-
ется инжиниринг (проектирование), а также контрактование оборудования 
и материалов, а в части строительно-монтажных работ – управление ими от 
имени Заказчика (таблица 1).
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Таблица 1. 
Модели управления реализацией крупными инвестиционными 

строительными проектами
Модель 
управления 
строительным 
проектом

Описание модели

Модель с 
привлечением 
инжиниринговой 
компании (EPCm 
договор)

Модель предусматривает привлечение компании, выполняющей 
разработку рабочей и проектной (при необходимости) 
документации; закупку основного технологического и 
вспомогательного оборудования; закупку материально-
технических ресурсов, необходимых для реализации проекта, 
осуществляющей управление работой строительного 
подрядчика от имени компании - Заказчика работ

Модель с 
привлечением 
комплексного 
подрядчика 
(Генерального 
строительного 
подрядчика)

Модель предусматривает привлечение компании, 
выполняющей разработку рабочей и проектной (при 
необходимости) документации; закупку основного 
технологического и вспомогательного оборудования; 
закупку материально-технических ресурсов, необходимых 
для реализации проекта; выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, обучение 
производственного персонала Заказчика и персонала 
по техническому обслуживанию с предоставлением 
инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию 
технологического оборудования и инженерных систем.

Источник: составлено автором

В работе по реализации инвестиционного строительного проекта прини-
мают участие Заказчик работ, Генеральный строительный подрядчик (или 
Генеральный подрядчик), строительные организации. Взаимодействие меж-
ду участниками строительства определяется выбранной схемой контракто-
вания в управлении проектом. 

Организация системы управления охраной труда в жизненном ци-
кле договора строительного подряда. В рамках применения системы стро-
ительного подряда в процессе реализации инвестиционного строительного 
Генеральный строительных подрядчик (или Генеральный подрядчик) при-
влекает к выполнению работ строительные организации и организует их 
совместную работу (формирует требования, например, к безопасному вы-
полнению работ, т.п.). Взаимодействие строительной организации и Гене-
рального подрядчика определяется условиями заключенного между ними 
договора, а взаимодействие нескольких строительных организаций, выпол-
няющих работы – обязательными к исполнению при выполнении работ по 
договору локальными нормативными актами, разработанными Генераль-
ным подрядчиком.
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Жизненный цикл договора строительного подряда можно разделить на пять 
этапов, на каждом из которых достигаются определенные цели (таблица 2).

Таблица 2. 
Вопросы управления безопасностью работ (охраной труда) на различ-

ных этапах жизненного цикла договора строительного подряда
Этап жизненного 
цикла договора 
строительного 
подряда

Цели в области управления охраной труда и безопасностью 
выполнения работ

Этап 1. 
Планирование

Инициирование работ по проекту с привлечением 
строительной организации
Оценка проекта (планирование значений ключевых 
показателей эффективности в области охраны тружда)

Этап 2. Выбор 
подрядной 
организации, 
заключение 
договора

Выбор контрагента
Заключение договора с включением требований по 
производственной безопасности

Этап 3. 
Подготовка к 
работам и допуск 
к работам

Разработка планов управления работами (в т.ч. управления 
безопасностью выполнения работ; минимизации травматизма; 
управления рисками охраны труда, управления рисками 
проекта в области охраны труда, т.п.)
Стартовое совещание со строительной организацией 
(обсуждение вопросов организации системы управления 
охраной труда)
Допуск персонала и техники с учетом требований охраны 
труда

Этап 4. 
Взаимодействие 
в процессе 
выполнения работ

Организация работ повышенной опасности
Проведение линейных обходов, поведенческих аудитов 
безопасности, инспекционных проверок
Коммуникации по вопросам охраны труда (в т.ч. безопасного 
выполнения работ)
Комплексная проверка соответствия существующим 
применимым требованиям охраны труда (в т.ч .организация 
выполнения работ, социально-экономические вопросы охраны 
труда, т.п.)
Фиксация нарушений.
Отчетность

Этап 5. 
Взаимодействие 
по завершении 
работ

Демобилизация строительной организации (завершение 
объема работ по Договору)
Оценка взаимодействия, присвоение рейтинговой оценки 
строительной органиации

Источник: составлено автором
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Успешная реализация строительного проекта напрямую зависит от органи-
зации взаимодействия по вопросам охраны труда между Генеральным подряд-
чиком и строительной организацией, а эффективность такого взаимодействия 
зависит от принципов, закрепленных, в том числе в договорных документах. [1]

Принципы управления охраной труда в процессе реализации инве-
стиционного строительного проекта. Управление охраной труда является 
сложной социально-производственной системой, в состав которой входят 
человек (как субъект и объект управления, фактор и объект риска) – произ-
водственная среда – социальная среда – условия труда (рабочее место). Это 
система, на которую воздействует множество не связанных между собой 
факторов случайного и непредсказуемого характера. [2-4

Система управления охраной труда, как и иные системы управления, по-
строенные в соответствии с требованиями международных стандартов серии 
ИСО и(или) гармонизированных с ними отечественных стандартов ГОСТ, ре-
ализуют принцип последовательного выполнения функций управления. [5-11]

С 1 марта 2023 года в Российской Федерации требуется строить СУОТ на 
«фундаменте» риск-менеджмента позволяет принять в качестве цели управ-
ления охраной труда компенсацию нежелательных последствий деятельно-
сти» и определить структуру, задачи и функциональные возможности систе-
мы управления. Результатом управления на основе оценки рисков являются 
прогнозные оценки условий и безопасности труда. [12,13]

Требования к структуре СУОТ закреплены в приказе Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н «Об утверждении 
Примерного положения о системе управления охраной труда» [12, 14].

С учетом осуществляемой в настоящее время трансформации, цикл 
(модель) управления охраной труда необходимо основывать не только на 
адаптации традиционной схемы риск-менеджмента к условиям организации 
охраны труда предприятия или организации и требованиям регулярного ме-
неджмента, но и на переходе к новой управленческой парадигме, т.е. приме-
нению основополагающих положений ситуационного управления, реализу-
емого по схеме саморегулируемого контура (таблица 3). [15-17]. 

Таблица 3. 
Сопоставление основных этапов в различных системах управления.

Системы Этапы реализации процесса управления
В саморегулируемом 
контуре (управление 
производственными рисками 
на основе барьерной модели)

- блок идентификации и оценки рисков 
(регулировка)
- блок внедрения и обеспечения работоспособности 
барьеров (исполнение)
- блок проверки работоспособности барьеров 
(контроль)
- блок анализа и корректировки (рассогласование)
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Системы Этапы реализации процесса управления
В саморегулируемом контуре 
(управление рисками и 
повышение эффективности 
организации охраны труда в 
строительстве)

- блок регулировки
- блок исполнения
- блок контроля
- блок рассогласования

В цикле регулярного 
менеджмента (цикле 
Деминга)

- планирование
- реализация
- контроль
- корректировка

В системе риск-менеджмента - идентификация и анализ факторов риска
- расчет риска
- контроль риска
- управление и финансирование риска

Источник: составлено автором

Согласно принципам организации саморегулируемой системы, постро-
ение цикла управления охраны труда, есть отклик на различные по своей 
природе воздействия «внешней среды». При этом систему управления не-
обходимо рассматривать как открытую систему. Основные предпосылки 
ее успешного функционирования определяются не только внутри, но и вне 
нее. Другими словами, эффективность функционирования системы управ-
ления рисками в рамках системы управления охраной труда связана с тем, 
насколько удачно она реагирует на внешние воздействия, насколько устой-
чива к неожиданным изменениям «внешней среды», насколько эффективно 
использует свои потенциальные возможности для поддержания динамиче-
ского равновесия, т.е. обеспечения безопасных условий труда. 

Таким образом, использование контура саморегуляции позволяет гово-
рить о возможности обеспечения таких свойств структуры цикла управле-
ния рисками охраны труда как гибкость и адаптивность, которые необхо-
димы для эффективной организации охраны труда в сложной и изменчивой 
«внешней» производственной среде. При этом цикл управления рисками 
приспособлен к выработке новых управленских решений в большей сте-
пени, чем к контролю и реализации уже принятых, а также способен обе-
спечить возможность максимальной концентрации всех ресурсов и объеди-
нения материальных, информационных, организационных и других типов 
резервов [18]. В этой связи не важно, каким уровнем управления рисками 
мы оперируем.

Принципы управления охраной труда в процессе реализации инве-
стиционного строительного проекта. Строительные организации, при-
влеченные Генеральным подрядчиком к выполнению работ по реализации 
инвестиционного строительного проекта, оказывают влияние на все аспек-
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ты жизнедеятельности проекта. Эффективную систему управления охраной 
труда проекта необходима строить на следующих принципах:

- строительные организации оцениваются и отбираются по критериям, 
в число которых входит способность этих организаций выполнять работы с 
соблюдением требований охраны труда;

- требования к работам, выполняемым строительной организацией, опре-
деляются и доводятся до сведения этой организации. К таким требованиям 
относятся предоставление надлежащим образом отобранного, обученного и 
квалифицированного персонала, способного выполнять поставленные зада-
чи, а также наличие мер самоконтроля и необходимой корректировки;

- эффективное управление взаимодействием между организациями, ока-
зывающими и получающими услуги;

- качество работ строительных организаций контролируется и оценива-
ется с последующей выдачей рекомендаций и устранением выявленных не-
достатков

Раскроем содержание каждого из принципов.
Принцип 1. Строительные организации оцениваются и отбираются 

по критериям, в число которых входит способность этих организаций 
выполнять работы с соблюдением требований охраны труда. Генераль-
ный подрядчик определяет квалификационные критерии надежности дея-
тельности контрагента (в т.ч. строительной организации, а также организа-
ций, предоставляющих товары или оказывающих услуги) для всех аспектов 
осуществляемой деятельности, с учетом рисков, относящихся к таким това-
рам или услугам, а также с учетом вида выполняемых работ.

К квалификационным критериям надежности контрагента относятся сле-
дующие:

- наличие свидетельств эффективной системы управления охраной тру-
да в организации, построенной на основе риск-менеджмента и проектного 
управления [14], предусматривающей эффективную программу подготовки 
работников в области охраны труда и безопасного выполнения работ;

- соблюдение применимых нормативно-правовых требований и собствен-
ных требований, закрепленных в локальной нормативной документации;

- наличие политики в отношении употребления алкоголя и наркотиков, 
совместимая с руководящими принципами Заказчика и Генерального под-
рядчика.

Соответствие строительных организаций квалификационным критериям 
надежности проверяется в процессе оценки и выбора контрагента.

Наряду со стоимостью работ, при выборе строительных организаций ор-
ганизаций учитывается также способность соблюдения требований охраны 
труда.
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Вместе с регулярно пересматриваемыми и обновляемыми перечнями ус-
луг квалифицированных поставщиков, в учетной документации регистриру-
ются показатели их деятельности.

Принцип 2. Требования к работам, выполняемым строительной ор-
ганизацией, определяются и доводятся до сведения этой организации. 
К таким требованиям относятся предоставление надлежащим образом 
отобранного, обученного и квалифицированного персонала, способного 
выполнять поставленные задачи, а также наличие мер самоконтроля и 
необходимой корректировки. 

Показатели надежности операций по конкретным видам работ определя-
ются и доводятся до строительных организаций в процесс оценки и выбора 
контрагента. Необходимо предусматривать включение требований в догово-
ры со строительными организациями. К таким требованиям относятся сле-
дующие:

- строительная организация разрабатывает необходимую документацию 
системы управления охраной труда, гармонизированную с системой управ-
ления охраной труда Заказчика и Генерального подрядчика (для применения 
в рамках выполнения работ по реализации строительного проекта);

- сторонние организации периодически оценивают эффективность своей 
работы, сопоставляя ее с требованиями Заказчика и Генерального подряд-
чика; результаты рассматриваются и обсуждаются с ответственными пред-
ставителями Заказчика и Генерального подрядчика с установленной перио-
дичностью;

- строительные организации предоставляют надлежащим образом ото-
бранный, обученный и квалифицированный персонал, способный выпол-
нять трудовые обязанности и производственные задания;

- сторонние организации информируют соответствующий персонал ком-
пании о происшествиях, связанных с охраной труда или режимом безопас-
ности, и о нарушениях нормативно-технических требований;

- строительные организации по мере необходимости участвуют в меро-
приятиях по охране труда, организуемых Заказчиком работ и Генеральным 
подрядчиком (инструктажах по охране труда, учебно-тренировочные заня-
тия, семинары по распознаванию опасностей, подготовка уведомлений об 
опасных ситуациях и т.п.).

В соответствии с требованиями договора между строительной органи-
зацией и Генеральным подрядчиком, сторонним организациям и все субпо-
дрядчикам необходимо принять и выполнять требования охраны труда (в 
т.ч. безопасного выполнения работ) для выполнения работ по реализации 
строительного проекта.

Принцип 3. Эффективное управление взаимодействием между орга-
низациями, оказывающими и получающими услуги. Необходимо обе-
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спечить эффективное взаимодействие Заказчиком, Генеральным подрядчи-
ком и строительными организациями, а также между различными независи-
мыми подрядчиками на одном объекте или при выполнении взаимосвязан-
ных операций.

Строительные организации до мобилизации к выполнению работ на объ-
ектах строительства информируются, о возможным рисках, обусловленных 
этапом и видами выполняемых работ. При необходимости перед началом 
работ представитель Заказчика и(или) Генерального подрядчика проводит 
со строительными организациями вводный инструктаж.

Принцип 4. Качество работ строительных организаций контролиру-
ется и оценивается с последующей выдачей рекомендаций и устранени-
ем выявленных недостатков. Качество работ строительных организаций 
контролируется и периодически оценивается с целью подтверждения его 
соответствия установленным критериям. Контроль качества работ пред-
усматривает наблюдение и оценку индивидуальных и коллективных ком-
петенций в области обеспечения безопасности и охраны труда, работников 
строительных организаций. 

Результаты оценки рассматриваются с руководством строительных орга-
низаций, при этом предусмотрена система положительной мотивации (по-
ощрений) за высокие показатели работы. Для устранения недостатков при-
нимаются дополнительные меры.

Отчеты сторонних организаций о происшествиях и небезопасных дей-
ствиях изучаются с последующей оценкой адекватности мер по устранению 
несоответствий.

Заключение. В статье рассматриваются принципы организации системы 
управления охраной труда в системе генерального строительного подряда 
в процессе реализации крупных инвестиционных строительных проектов. 
Показано, что современная система управления реализацией инвестицион-
ными строительными проектами основана на проектно-ориентированном 
подходе, построенном на применении системы контрактов EPCm, которая 
представляет собой договорную структуру, в которой EPCm  - подрядчи-
ком осуществляется инжиниринг (проектирование), а также контрактова-
ние оборудования и материалов, а в части строительно-монтажных работ 
– управление ими от имени Заказчика 

В работе по реализации инвестиционного строительного проекта прини-
мают участие Заказчик работ, Генеральный строительный подрядчик (или 
Генеральный подрядчик), строительные организации. Взаимодействие меж-
ду участниками строительства определяется выбранной схемой контракто-
вания в управлении проектом. В статье описан цикл управления охраной 
труда в жизненном цикле договора строительного подряда, выделены зада-
чи, решаемые на каждом этапе жизненного цикла договора. 
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Автором подчеркивается, что успешная реализация строительного про-
екта напрямую зависит от организации взаимодействия по вопросам охраны 
труда между Генеральным подрядчиком и строительной организацией, а эф-
фективность такого взаимодействия зависит от принципов, закрепленных, в 
том числе в договорных документах, а также выделены и описаны основные 
принципы организации системы управления охраной труда инвестиционно-
го строительного проекта: 

- строительные организации оцениваются и отбираются по критериям, 
в число которых входит способность этих организаций выполнять работы с 
соблюдением требований охраны труда;

- требования к работам, выполняемым строительной организацией, опре-
деляются и доводятся до сведения этой организации. К таким требованиям 
относятся предоставление надлежащим образом отобранного, обученного и 
квалифицированного персонала, способного выполнять поставленные зада-
чи, а также наличие мер самоконтроля и необходимой корректировки;

- эффективное управление взаимодействием между организациями, ока-
зывающими и получающими услуги;

- качество работ строительных организаций контролируется и оценива-
ется с последующей выдачей рекомендаций и устранением выявленных не-
достатков
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с проблемами 
современного международного трудового права в отношении утраты им 
своего регуляторного потенциала. На примере ОАЭ показаны возможности 
проведения суверенной политики регулирования трудоправовых отношений, 
которая позволяет эффективно решать вопросы, связанные с трудовой 
деятельностью мигрантов. 

Ключевые слова: международное трудовое право, регулирование, 
противоречия, мигранты, суверенизация. 

В настоящее время в ОАЭ проживает около 8,7 миллионов рабочих-ми-
грантов, что составляет более 80.0 % постоянного населения страны, что 
делает Эмираты одной из крупнейших в мире стран, принимающих ино-
странную рабочую силу. Даная ситуация определяет то, что ОАЭ уделяют 
значительное внимание регулированию труда мигрантов. 

В тоже время, международные организации рисуют в своих отчётах [11, 
12] весьма безрадостную картину, касающуюся трудовой деятельности ми-
грантов на территории ОАЭ, указывая на повсеместную дискриминацию и 
произвол работодателей по отношению к иностранным работникам.

Однако, объективность данных оценок вызывает сомнение с учётом того, 
что западные исследователи [1, 2, 5] видят причины проблем, возникающие 
в сфере регулирования трудовых правоотношений как «отступление от ут-
верждённого и общепринятого международного порядка законодательного 
закрепления трудовых норм в национальном сегменте трудового права».

Иными словами, в западной экспертной среде бытует мнение, что игно-
рирование национальным законодателем норм международного трудового 
права априори формирует условия для различных злоупотреблений в сфере 
трудовой деятельности. 
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Объективность данного экспертного мнения вызываете сомнение, как и 
сама позиция данных экспертов, учитывая тот факт, что в настоящее время 
международное право показало свою ограниченность и неспособность ре-
шать острые политико-экономические проблемы, а универсальный конвен-
ционный механизм регулирования трудовых правоотношений, сформиро-
ванный под эгидой МОТ, также утрачивает свою привлекательность, в пер-
вую очередь, в связи с тем, что суверенные интересы многих стран мира не 
вписываются в рамки, очерченные международным трудовым правом [10].

В данном противоречии, смысл которого состоит в том, что националь-
ные традиции трудового права и множественность интересов стран и наро-
дов, вытекающих из содержания национально ориентированных трудовых 
правоотношений, значительно шире норм международного трудового права, 
сформированного в русле либеральной экономической теории, либеральной 
политологии и либеральной социологии, состоит главная проблема развития 
международного трудового права, ставшим, по сути, всего лишь западной 
трактовкой трудовых правоотношений.

Не оспаривая ценность многих положений и концепций, сформирован-
ных в рамках международного трудового права, все же отметим, что совре-
менный тренд суверенизации в системе мирового порядка, требует нового 
осмысления смысловых оттенков и юридических оснований национальных 
трудовых правоотношений.

В данном контексте весьма показательным является исследование трудо-
вых правоотношений с участием иностранного элемента, трудовых мигран-
тов, которые в настоящее время в процессе перемещения с целью трудовой 
деятельности также оказываются под воздействием суверенных трудоправо-
вых систем, которые становятся, при этом, все более совершенными и чело-
векоцентричными даже в тех странах, в которых ранее правовое положение 
мигрантов было незавидным.

Именно к таким странам мы относим ОАЭ, которые демонстрируют су-
веренный подход к использованию норм международного трудового права в 
национальном трудоправовом поле, демонстрируя существенный прогресс в 
данном сегменте правового регулирования.

Таким образом, целью данной статьи является осмысление возможно-
стей суверенизации трудоправовых отношений с участием иностранного 
элемента на примере регулирования данных отношений в ОАЭ.

Рассматривая данную проблему, следует сказать, что само стремление 
к суверенизации отнюдь не исключает возможность участия государства в 
деятельности международных организаций, в международном сотрудниче-
стве в различных сферах межгосударственных отношений. Данный тезис 
демонстрирует позиция ОАЭ, страны, которая является государством-чле-
ном МОТ с 1972 года. Также ОАЭ являются членом Арабской организации 
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труда (АОТ), членами которой являются все арабские государства, решаю-
щей вопросы регулирования труда с учётом региональной специфики. Ос-
нованная в 1965 году данная организация ставит целями своей деятельно-
сти координацию усилий в регулировании труда и положения работников 
на региональном и международном уровнях; оказание технической помощи 
в сфере регулирования трудовых правоотношений государствам-членам; 
совершенствование трудового законодательства в государствах арабского 
мира, его унификацию; улучшение условий труда, развитие арабских чело-
веческих ресурсов с целью использования трудового потенциала арабских 
государств.

Обращает на себя внимание тот факт, что цели АОТ во многом совпада-
ют с целями МОТ [4], при том, что данная организация отнюдь не стремит-
ся к изоляции, напротив она открыта для контактов, о чём свидетельствует 
стремление перевести универсальную международную терминологию, ка-
сающуюся регулирования трудовой деятельности и профессионального об-
учения на арабский язык. 

Необходимо сказать, что ОАЭ активно участвуют в деятельности АОТ, 
чего не скажешь об участии Эмиратов в работе МОТ – за пятьдесят лет член-
ства Эмиратов в МОТ страна присоединилась всего лишь к нескольким Кон-
венциям (Конвенция об ограничении рабочего времени на промышленных 
предприятиях до восьми часов в день и сорока восьми часов в неделю; Кон-
венция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценно-
сти; Конвенция об упразднении принудительного труда; Конвенция о мини-
мальном возрасте для приема на работу; Конвенция о запрещении и немед-
ленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда; Конвенция 
о принудительном или обязательном труде; Конвенция об инспекции труда 
в промышленности и торговле; Конвенция о труде женщин в ночное время).

При этом обратим внимание, что, не смотря на статус «страны мигран-
тов» ОАЭ не присоединились к Конвенции МОТ о работниках-мигрантах, 
к Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
поскольку считает, что данные конвенции не отвечают интересам нацио-
нальной экономики, интересам работодателей и всего общества.

Обратим внимание, также, и на то, что во многих вопросах, даже подпи-
сав соответствующие Конвенции, ОАЭ не стремятся к их немедленной ре-
ализации, весьма взвешенно и прагматичного подходит к включению норм 
международного права в национальное законодательство. Например, под-
писав в 2012 году Конвенцию МОТ об инспекции труда в промышленности 
и торговле, ОАЭ только сейчас начинают воплощать положения этой Кон-
венции в жизнь в связи с развитием национальной системы правового регу-
лирования прав работников, в том числе работников мигрантов, поскольку 
в трудоправовой деятельности сложились условия, когда данная законода-
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тельная инициатива не вступает в противоречия с интересами национальной 
экономики, с тенденциями развития рынка труда в контексте его правового 
регулирования.

В данном случае именно понимание необходимости изменений в поли-
тике, касающейся обеспечения права работников, определило содержание 
решения органов государственной власти ОАЭ по поводу создания в стране 
Инспекции труда, которая получает широкий спектр полномочий и функ-
ций. В основу деятельности инспекции труда входит продвижение и обеспе-
чение достойных условий труда, стандартов безопасности и гигиены труда, 
а также уважения прав работников. Проверку условий труда будут прово-
дить исключительно лица, уполномоченные Министерством труда, которые 
получают право круглосуточно входить в помещение всех без исключения 
организаций, без предварительного уведомления, получать и исследовать 
копии любых документов, которые касаются трудовой деятельности, предо-
ставлять информацию и давать рекомендации работодателям и работникам, 
касательно выполнения требований закона, налагать на работодателей раз-
личные санкции в случае невыполнения ими требований закона [6].

Таким образом, приведенные факты позволяют говорить о том, что ОАЭ 
проводят весьма прагматичную политику в отношении включения норм 
международного трудового права в национальное законодательство, явля-
ются примером суверенного подхода к регулированию трудоправовых яв-
лений и процессов.

Выше мы уже говорили о том, что существует мнение относительно того, 
что суверенная позиция государств в отношении включения норм между-
народного трудового права в систему национального законодательства яв-
ляется весьма уязвимой, поскольку в таком случае происходит процесс де-
градации системы правового регулирования трудовых правоотношений. В 
то же время обращение к законодательной практике регулирования труда 
мигрантов в ОАЭ показывает, что национальные законодательства могут 
вполне удовлетворять требованиям работников – мигрантов, гарантируя их 
права на высоком уровне правового консенсуса между участниками трудо-
вой деятельности.

Анализ трудового законодательства ОАЭ, регулирующего труд мигран-
тов, показывает, что оно (в отличии от мнения западных экспертов) носит 
ярко выраженный антидискирминационный характер. Законом установлено, 
что любая дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, на-
ционального или социального происхождения, наличия инвалидности, кото-
рая может привести к возникновению неравенства между работниками или 
ущемлять их права и возможности, создать неравные условия при приеме 
на работу, условий работы, при увольнении и распределении льгот, запре-
щена. Правила и положения, направленные на расширение участия граждан 
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ОАЭ на рынке труда, не должны быть дискриминационными от отношения 
к иным работникам [3]. 

ОАЭ провели переоценку всех аспектов работы в стране, от набора пер-
сонала до предоставления работникам жилья, гарантируя уважительное от-
ношение ко всем работникам-иммигрантам и возможность легко сообщать о 
случаях плохого обращения. Взимание платы за трудоустройство с потенци-
альных сотрудников является незаконным в ОАЭ. Конфискация паспортов 
рабочих запрещена, и работникам не требуется разрешение работодателя на 
выезд из страны.

Таким образом, мы видим, что основным принципом трудового права, 
которое в первую очередь регулирует труд мигрантов, является его антиди-
скриминационная направленность.

Безусловно, что такой прогрессивный подход к регулированию труда 
мигрантов сформировался не сразу, в ОАЭ были времена, когда мигранты 
действительно ощущали себя ущемленной категорией работников, однако, в 
настоящее время ОАЭ провели переоценку всех аспектов трудовой деятель-
ности в стране, от набора персонала до предоставления жилья работникам, 
гарантируя трудящимся мигрантам уважительное отношение и возможность 
обращаться в органы надзора в случае плохого обращения со стороны рабо-
тодателей. В последние годы в ОАЭ решена проблема, связанная с взимани-
ем платы за трудоустройство, решительно искореняется практика изъятия 
паспортов у работников [7].

Дальнейший анализ трудового законодательства ОАЭ позволяет гово-
рить о его системном характере, а также о всеобъемлющем регуляторном 
потенциале в отношении работников-мигрантов. В настоящее время рефор-
мы в данной области правовых отношений включают в себя ряд радикаль-
ных мер, говорящих о существенном сдвиге в регуляторной политике ОАЭ. 
Современные реформы, предпринимаемые в интересах рабочих-иммигран-
тов, включаю в себя:

– принятие ряда законов и постановлений, регулирующих трудовые от-
ношения и сбалансированно определяющих права и обязанности участников 
трудовой деятельности. Федеральный указ-закон № 33 от 2021 года о регу-
лировании трудовых отношений в частном секторе экономики, известный 
как «Трудовой закон ОАЭ», позволяет решать ранее существующие пробле-
мы, связанные с притеснениями, издевательствами, физическим, психоло-
гическим насилием в отношении работников – мигрантов. Закон запрещает 
принудительный труд и дискриминацию, о чем речь шла выше; 

– существенной новацией, направленной на повышения гарантий для ра-
ботников мигрантов, стал Федерального указа-закона № (13) от 2022 года о 
системе страхования по безработице, который выделяет ряд конкретных об-
стоятельств, когда потеря работы относится к страховому случаю. Страхо-
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вание работников является обязательным, при том, что для заключения стра-
хового договора работодатель должен выполнить ряд условий, в частности: 
внедрение практики подбора персонала, соответствующей международным 
стандартам; доступ всех трудящихся-мигрантов к информации об их пра-
вах и обязанностях до отъезда и после прибытия; обеспечение безопасных 
и достойных условий труда для всех трудящихся-мигрантов, особенно для 
домашних работников;

– важной новацией, связанной с решением проблем работников – ми-
грантов является участие ОАЭ в министерских консультациях по вопро-
сам трудоустройства за рубежом и контрактного труда для Азиатских стран 
(Диалоге Абу-Даби (ADD), что предполагает тесное сотрудничество со 
странами поставщиками рабочей силы для решения конкретных проблем, 
с которыми сталкиваются трудовые мигранты в миграционных коридорах 
Азия-Персидский залив. Данная форма международного взаимодействия 
положила начало совместному подходу к решению проблемы развития вре-
менной мобильности рабочей силы в Азии, позволяет расширить базу для 
общего понимания проблем и повлиять на практику и политику в области 
трудовой миграции в регионе [8];

– существенной инициативой является стремление властей ОАЭ к созда-
нию условий для обеспечения полной и своевременной выплаты работникам 
забортной платы. На решение данной проблемы направлено Постановление 
Премьер-министра ОАЭ № 346 от 2022 года «О внесении изменений в не-
которые положения Постановления Министра № 43 от 2022 года о системе 
защиты заработной платы». Кроме того, в ОАЭ принят ряд постановлений, 
регулирующих вопросы техники безопасности и обеспечения здоровья ра-
ботников; определяющих стандарты трудового договора в части решения 
проблем, касающихся расторжения договора и смены работодателя. На 
уровне правительства принято решение, предполагающее выделение более 
5 миллиардов долларов США на обеспечение условий проживания работ-
ников – мигрантов с учётом необходимости превышения существующих 
международных стандартов в данной области регулирования трудовой де-
ятельности [9].

Обратим внимание и на то, что в определенных аспектах трудовой де-
ятельности руководство ОАЭ не отказывается от сотрудничества с МОТ и 
напротив активно включается в совместную работу. 

Поскольку граждане Эмиратов в основном заняты в государственном 
секторе, трудовые мигранты составляют основную часть занятых в секто-
ре реальной экономики. Учитывая это МОТ и ОАЭ недавно приступили к 
реализации проекта, целью которого является расширение возможностей 
Министерства человеческих ресурсов и эмиратизации (MoHRE) путем на-
ращивания его институционального потенциала, позволяющего ему созда-
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вать и поддерживать безопасные и здоровые рабочие места во всех секторах 
экономики именно для работников – мигрантов [4]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам утверждать, 
что в области трудовых правоотношений ОАЭ проводит суверенную право-
вую политику, учитывая, в первую очередь, свои национальные интересы, 
используя потенциал международного трудового права лишь в той мере, в 
которой оно не противоречит интересам государства, общества и отвечает 
потребностям работников – мигрантов.

При этом данный подход демонстрирует стремление государства обеспе-
чить работникам мигрантам надлежащие условия труда, которые нередко 
превышают существующие международные стандарты. 

Соответственно принцип суверенизации трудового права целесообразно 
включить в состав современных принципов, связанных с регулированием 
трудовых правоотношений, опираясь на который возможно существенно по-
высить регуляторный потенциал национальных трудоправовых систем.
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История возникновения частного права – увлекательное путешествие во 
времени, отдаляющее нас на тысячи лет назад, это история развития отно-
шений между людьми, которые не связаны с государством. Такое рождение 
частного права неразрывно связано с развитием человеческой цивилизации 
и появлением первых форм частной собственности. 

В самом начале истории, когда люди жили в первобытных сообществах, 
отдельных собственников не было – все принадлежало общине. Но по мере 
развития общества, возникала необходимость в собственности и установле-
нии прав собственности.

Первые признаки частной собственности можно наблюдать в древнем 
Египте и Месопотамии, где земельные участки и рабы стали принадлежать 
отдельным личностям. Это был первый шаг на пути формирования частного 
права.

Со временем, в античном мире, государство начинает придавать большее 
значение свободе личности и развитию частного права. Римская республи-
ка и империя стали особенно важными этапами в развитии частного права. 
Римское право, разработанное великими юристами, такими как Юстиниан, 
было одной из первых систематизированных систем права и способствовало 
дальнейшему развитию частного права.

Средневековье привнесло новые вызовы и сложности в развитие частно-
го права. В феодальной системе собственность и права были тесно связаны с 
феодальными отношениями и верховой властью. Однако, со временем, рост 
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городов и развитие ремесленного производства привели к формированию 
городского права, признания свободы личности и разделения власти на го-
родские учреждения.

Начало Нового времени в Европе сопровождалось революциями, а это в 
свою очередь повлекло за собой изменения в правовых системах. Например, 
во время Английской гражданской войны была провозглашена «Декларация 
прав», в которой признавалось, что права и собственность должны быть за-
креплены правовыми актами, что положило начало современному понима-
нию частного права.

А как же происходило развитие частного права в России?
Истоки развития частного права в России уходят в глубину истории. Ши-

рокое распространение частных отношений и исконные правовые принципы 
существовали в княжеских русских землях еще в средние века. 

Одним из первых памятников права, с которого следует начать изучение 
развития частноправовых отношений, является Русская Правда. Этот доку-
мент, созданный в XI-XIII вв.  веках, основывался на правовых обычаях того 
времени и княжеской судебной практике. Русская Правда играла важную 
роль в формировании частного права и утверждении феодальной собствен-
ности, особенно в виде вотчины.

Русская Правда была не только сборником правил и норм, но и своео-
бразной конституцией, которая регулировала различные аспекты жизни рус-
ского общества. Она устанавливала правила наследования земельных вла-
дений, регулировала отношения между князьями и их подданными, а также 
определяла порядок разрешения споров и наказания за преступления.

Важно отметить, что Русская Правда в значительной степени отража-
ла феодальные отношения и идеологию того времени. Она подчеркивала 
важность верности и послушания вассалов князьям, а также устанавливала 
жесткие наказания за нарушение законов. Это свидетельствует о том, что 
принципы частноправовых отношений в Русской Правде были тесно связа-
ны с феодальной системой и иерархией власти.

Кроме Русской Правды, развитие частного права в Древней Руси также 
было обусловлено влиянием права Византии и Константинопольской им-
перии. Императорские указы и нормативные акты Византии оказали значи-
тельное влияние на формирование правовой системы и законодательства в 
Руси. Таким образом, можно сказать, что развитие частноправовых отноше-
ний в Русской Правде было результатом взаимодействия различных право-
вых традиций и культур.

Однако системное формирование и закрепление частного права произо-
шло в России на рубеже XIII-XVIII веках. Этапами развития частного права 
России стали: княжеское (царское) законодательство, приговоры боярской 
думы, постановления Земских соборов и отраслевых распоряжений прика-
зов, судебники 1497 года и 1550 года, Соборное уложение 1649 года.
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Дальнейшее закрепление частного права в России произошло на рубеже 
XIX века принятием Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепост-
ным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве 
их быта». (1861 г.) и Положение «О выкупе крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости, их усадебной оседлости, и о содействии прави-
тельства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых уго-
дий» (1861 г.), все это имело значительное значение для развития частной 
собственности на землю в России.

Манифест был выдающимся шагом вперед в истории России, поскольку 
он освободил крепостных и предоставил им права свободных сельских обы-
вателей. Это позволило им приобрести землю и улучшить свое положение 
в обществе. Крепостные стали владельцами своих усадеб, что открыло но-
вые возможности для развития собственного хозяйства и повышения уровня 
жизни.

Революция 1917 года принесла радикальные изменения в развитие част-
ного права. Установление советской власти привело к национализации част-
ной собственности и противоправному подходу к правовым отношениям в 
данной сфере. Вместе с тем, после окончания Гражданской войны и введе-
ния НЭПа (Новая Экономическая Политика) в 1921 году, частное право в 
России начало постепенно восстанавливаться.

В дальнейшем гражданское законодательство 1922 и 1964 гг. отношения 
к частной собственности поменяло и на смену ему пришла государственная, 
т.е. законодательство советского государства носило преимущественно пу-
бличный характер.

Современная история частного права в России связана с политически-
ми и экономическими преобразованиями после распада Советского Союза в 
1991 году. В этот период произошли серьезные демократические изменения 
и введение рыночных отношений. В 1994 году был принят Гражданский ко-
декс Российской Федерации, который стал основополагающим документом 
для регулирования частного права. Он установил систему норм и правил по 
различным сферам гражданского оборота.

История развития частного права в России неразрывно связана с пово-
ротными точками и преобразованиями в обществе. Она продолжает эволю-
ционировать и совершенствоваться, учитывая современные вызовы и по-
требности граждан. Частное право в России является важным инструментом 
обеспечения справедливости, защиты интересов граждан и создания благо-
приятной правовой среды для развития страны.

Сегодня, частное право является одной из ключевых составляющих 
правовой системы многих стран. Оно регулирует личные имущественные и 
неимущественные отношения, позволяет регулировать собственность, дого-
ворные отношения, наследование и другие важные аспекты жизни человека.
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Таким образом, история возникновения частного права простирается на 
протяжении тысячелетий и тесно связана с эволюцией общества. От перво-
бытных сообществ до современных государств, частное право всегда играло 
важную роль в регулировании отношений между людьми, обеспечивая спра-
ведливость и защищая права личности.
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О добросовестности сторон применительно к отдельным случаям 
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поведения участников гражданского оборота с точки зрения принципа 
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Гражданское законодательство прямо постулируется принцип добросо-
вестности в ч. 3 и ч. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). Согласно этой норме, участники гражданского оборота обя-
заны действовать добросовестно и не вправе извлекать выгоду из иного по-
ведения. В нескольких статьях ГК РФ говорится о добросовестности сторон 
применительно к отдельным случаям правоотношений. Рассмотрим, какие 
правила нужно соблюдать контрагентам1.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Российская газета. – 1994. – 8 декабря.
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О добросовестности сторон сделки сказано в п. 3 ст. 307 ГК РФ об обяза-
тельствах. Согласно данным положениям, участники договора должны:

- учитывать права и законные интересы контрагентов;
- содействовать другу друг при достижении цели обязательства;
- предоставлять контрагентам необходимые сведения.
Разъяснения высшей судебной инстанции позволяет сделать вывод о 

том, в чем состоит в данном случае поддержание принципа добросовест-
ности. Суд подчеркнул, что добросовестным следует считать такое поведе-
ние, когда сторона сделки принимает во внимание интересы второй стороны 
и оказывает содействие, в том числе информационное п. 1 постановления 
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 (далее – Пленум ВС РФ)2. В п. 3 ст. 432 
ГК РФ. Если участник сделки принял исполнение или иначе подтвердил дей-
ствительность договора, он не может потребовать признать договор неза-
ключенным. Это противоречит принципу добросовестности. Пленум ВС РФ 
указал, что контрагент не может ссылаться на пороки формы, если принял 
исполнение или иначе подтвердил заключенность договора. Такое поведе-
ние противоречит принципу добросовестности, и этом случае отказаться от 
сделки не удастся (п. 6 ПП ВС РФ от 25.12.2018 № 49)3.

Требование добросовестности также присутствует в п. 4 ст. 450 ГК РФ. 
Согласно этой норме участник сделки, который решил воспользоваться пра-
вом одностороннего отказа от договора, обязан действовать добросовестно 
и разумно.

К определению добросовестности существует несколько подходов. Так, 
С. А. Иванова определяет добросовестность как составляющую грань прин-
ципа социальной справедливости [1, C. 43]. В. А. Белов - как извинительное 
незнание лица о факте, в том числе его вредоносном эффекте, и извинитель-
ное незнание лица о чужом субъективном праве [2, c. 49-52] исключительно 
в контексте «добросовестность – правомерные действия либо бездействия». 

Итак, добросовестность в гражданском праве — это понятие, характери-
зующее субъективную сторону поведения участников гражданских правоот-
ношений, наличие которой в предусмотренных законом случаях позволяет 
субъекту беспрепятственно осуществлять свои права и требовать испол-
нения обязанностей, а ее отсутствие влечет неблагоприятные материально 
правовые последствия, в том числе и применение мер ответственности к не-
добросовестному лицу.

2 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 
25 // Российская газета. – 2015. – 30 июня.

3 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 декабря 2018 г. № 49// Российская газета. - 2019.- 15 декабря
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Исходя из двойственности правовой природы добросовестности [5, c.37] 
можно выделить субъективную и объективную добросовестность в контек-
сте соблюдения субъективных прав участников правоотношений и паровых 
норм государства и исполнения своих обязанностей [3].

Таким образом, в гражданском праве прямо закреплен принцип добросо-
вестности, а участники гражданского оборота обязаны действовать добросо-
вестно и не вправе извлекать выгоду из иного поведения. О добросовестно-
сти сторон применительно к отдельным случаям правоотношений говорится 
о необходимости учитывать права и законные интересы контрагентов, со-
действовать другу друг при достижении цели обязательства и предоставлять 
контрагентам необходимые сведения, касающиеся их взаимоотношений [4]. 

Автор раскрывает содержания принципа добросовестности и определяет 
его правовой основы. Среди задач, способствующих достижению цели, ав-
тор может выделить различные позиции в доктрине и судебной практике по 
вопросу использования принципа добросовестности в гражданском праве и 
какие критерии можно выделить, характеризуя поведения участников граж-
данского оборота с точки зрения принципа добросовестности.
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Аннотация. Социальные медиа усиливают свое влияние в сфере 
межкультурной коммуникации и становятся важным фактором в 
формировании имиджа страны и поддержании международных отношений. 
На фоне углубления всеобъемлющего стратегического партнерства, 
установленного Китаем и Россией в новую эпоху, социальные медиа как 
высокоинтерактивный инструмент коммуникации играют важную роль 
в укреплении культурных обменов, дружбы между людьми и влиянии на 
международное общественное мнение в китайско-российских отношениях. 
Однако распространение китайской культуры на российских социальных 
медиаплатформах по-прежнему сталкивается с рядом проблем. Цель 
данной статьи - изучить коммуникационные стратегии китайской 
культуры в России в условиях социальных медиа и выдвинуть предложения 
по их совершенствованию и развитию для оптимизации коммуникационного 
пути китайской культуры в Россию.

Ключевые слова: Социальная медиасреда, Кросс-культурная 
коммуникация, Китайская культура, Россия.

Проблемы распространения китайской культуры в России 
В процессе межкультурного общения и передачи информации разные 

люди с разным культурным фоном проявляют различия в использовании 
контекста. В культурах с низким контекстом люди обычно предпочитают 
более ясные и точные способы выражения, Россия является типичной стра-
ной с низким контекстом, в то время как азиатские страны, представленные 
Китаем, склонны к более косвенным и утонченным способам выражения и 



44

Межвузовский научный конгресс

относятся к культурам с высоким контекстом. Разница в контексте между 
культурами в межкультурной коммуникации может повлиять на передачу 
информации и оказать влияние на эффективность коммуникации, что мо-
жет привести к культурным скидкам. Культурные скидки в коммуникации 
информации между высоким и низким контекстом нельзя недооценивать, 
и они могут проявляться в символическом значении слов и знаков. В язы-
ке и письме существуют значительные культурные различия между Кита-
ем и Россией. Например, в китайском языке часто используются метафоры 
для выражения идей, в то время как русский язык более краток и прям. Это 
может привести к барьерам в коммуникации информации. Символы также 
играют важную роль в культурной коммуникации, но символы и их значе-
ния сильно различаются между Китаем и Россией. Например, цифры имеют 
разные символические значения в обеих странах. В китайской культуре чис-
ло 8 считается символом счастья и богатства, в то время как в российской 
культуре число 7 связывается с удачей и счастьем, и число 8 не имеет такого 
богатого символического значения. Поэтому при распространении китай-
ской культуры в России в социальных медиа необходимо серьезно учиты-
вать культурные скидки между высоким и низким контекстом и принимать 
соответствующие стратегии передачи информации.

В настоящее время, когда китайская культура активно развивается в меж-
культурной коммуникации с Россией, основными субъектами международ-
ной коммуникации Китая остаются государственные органы и официальные 
представители. Однако для более широкого распространения культуры не-
обходимо привлекать иностранных мнений лидеров и неофициальные орга-
низации, обладающие международным влиянием. Официальное положение 
может расширить масштаб международной коммуникации и обеспечить ин-
формации большую достоверность и ценность для распространения, но от-
носительно ограниченное число субъектов коммуникации также ограничи-
вает разнообразие культурной коммуникации и взаимодействия. В текущей 
международной коммуникационной ситуации срочно требуется расширение 
разнообразия субъектов коммуникации для содействия обмену и взаимопо-
ниманию между культурами Китая и России и укрепления дружественных 
отношений между двумя странами. Поэтому необходимо активно развивать 
иностранных мнений лидеров с международным влиянием и поддерживать 
развитие неофициальных коммуникационных организаций, таких как выс-
шие учебные заведения, гражданские организации, исследовательские ор-
ганизации, профессионалы в области средств массовой информации и т.д., 
чтобы обеспечить более всестороннюю и глубокую межкультурную комму-
никацию.

Появление социальных медиа было связано с технологией Web 2.0 и, в 
отличие от традиционных средств массовой информации, принесло с собой 
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функцию обратной связи. Теперь коммуникация стала взаимной, с двусто-
ронним взаимодействием [Цю Июнь, 2023]. На платформах социальных ме-
диа данные, такие как лайки, комментарии, репосты и т. д., могут отражать 
отношение пользователей к этой информации. Распространители могут ана-
лизировать эти данные, чтобы понять предпочтения пользователей и, таким 
образом, модифицировать стратегию распространения для улучшения эф-
фективности коммуникации. Слабое взаимодействие медиаорганизаций с 
пользователями на платформах социальных медиа является распространен-
ным явлением и представляет собой вызов для традиционных медиаоргани-
заций в эпоху цифровых технологий. Например, аккаунт «Народной газеты» 
в VK в 2022 году имел небольшое количество лайков, репостов и коммента-
риев, что свидетельствует о недостаточном взаимодействии на платформах 
социальных медиа и сохранении однонаправленной модели коммуникации, 
характерной для традиционных медиа [Чжан Синьмин, Чжао Вэньчжуо, 
2023]. Эта ситуация, когда взаимодействие медиаорганизаций и пользовате-
лей ограничено, представляет собой вызов для медиаорганизаций. Для изме-
нения этой ситуации медиаорганизации должны осознать, что социальные 
медиа - это не только инструмент распространения информации, но и связу-
ющее звено для установления глубоких отношений с аудиторией. Медиаор-
ганизации должны предоставлять привлекательный контент и использовать 
инструменты взаимодействия, чтобы лучше удовлетворить потребности ау-
дитории в цифровую эпоху и повысить взаимодействие с пользователями.

В России молодежь проявляет большой интерес к национальным плат-
формам социальных медиа, преимущественно потому, что они лучше удов-
летворяют их потребности в языке и культуре. Например, VKontakte, соз-
данное в 2006 году, является одной из самых крупных и популярных со-
циальных медиа платформ в России. Оно предоставляет пользователям воз-
можность обмена информацией, публикации новостей, изображений, видео 
и аудиоматериалов. К настоящему моменту в 2023 году VKontakte имеет 
более 100 миллионов зарегистрированных пользователей, и более половины 
населения России использует VKontakte ежемесячно. Несмотря на то, что 
Китай имеет огромное количество интернет-пользователей и богатое куль-
турное наследие, отсутствие международных медиа-платформ с мировым 
влиянием ограничивает международное распространение китайской куль-
туры. Это делает китайские фильмы, музыку и литературные произведения 
труднодоступными для молодежи в России и влияет на мировое культурное 
влияние Китая.

Стратегия распространения китайской культуры в России
1. Развитие множества субъектов распространения
Для укрепления межкультурных связей важно следовать трендам разви-

тия времени и уменьшать официальный характер культурной коммуника-
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ции. Государственные органы и официальные представители по-прежнему 
остаются основными субъектами коммуникации, но необходимо увеличить 
внимание к неофициальным каналам и мнениям лидеров, таким как студен-
ты-иностранцы в России, работники в сфере искусства, знаменитости в соци-
альных медиа и т. д., и создать децентрализованную модель коммуникации, 
которая не ориентирована на официальный характер. Проекты культурного 
обмена между Китаем и Россией, такие как художественные выставки, кон-
церты, фестивали кино и др., могут привлечь участие художников, испол-
нителей и работников искусства из разных стран, способствуя формирова-
нию большего числа мнений лидеров в области культурного обмена между 
Китаем и Россией. Укрепление сотрудничества в сфере образования также 
является одним из способов развития множества субъектов коммуникации. 
Институт Конфуция - это международное учебное заведение для обучения 
китайскому языку и культуре, созданное в сотрудничестве между Китаем и 
другими странами. Оно проводит образовательные и культурные меропри-
ятия и развивает международные дружеские отношения. Студенты Россий-
ского института Конфуция активно участвуют в распространении китайской 
культуры в России, что делает значительный вклад в распространение ки-
тайской культуры и содействует пониманию и сотрудничеству в сфере куль-
турного образования между двумя странами, способствуя разнообразию 
культурной коммуникации и созданию гармоничной международной среды.

2. Усиление сотрудничества с международными СМИ
Укрепление сотрудничества с международными СМИ является важной 

стратегией Китая по продвижению своей культуры и распространению ин-
формации в социальной среде. Медиаплатформа «China-Russia Headlines» 
объединяет основные медиаресурсы Китая и России для удовлетворения 
потребностей обеих аудиторий. С помощью этой двуязычной платформы 
Китай и Россия могут обмениваться новостями, мнениями и культурным 
контентом, что поможет углубить взаимопонимание между двумя народами 
и, как ожидается, будет способствовать культурным обменам и дружеским 
отношениям между двумя странами, а также поднимет культурные обме-
ны между двумя странами на новый уровень. Также ожидается, что это бу-
дет способствовать развитию культурных обменов и дружеских отношений 
между двумя странами, а также выведет культурные обмены между двумя 
странами на более глубокий уровень.

3. Использование алгоритмов больших данных и других технологий 
для достижения точности проталкивания

Одной из важнейших особенностей мобильного Интернета является точ-
ная коммуникация в месте событий, и для ее достижения неизбежно необ-
ходимы облачные вычисления и большие данные [Чжэн Лян, Гао Тунгтунг, 
2023]. В среде социальных сетей одной из стратегий распространения китай-
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ской культуры в России является использование алгоритмов больших дан-
ных и других технологий для анализа аудитории и формирования профилей 
пользователей с целью достижения точного донесения информации. Такая 
стратегия позволяет более эффективно доносить китайскую культуру до за-
интересованной в ней российской аудитории. Китайские медиаорганизации 
могут использовать аналитику больших данных для отслеживания трен-
довых тем, предпочтений и поведенческих моделей пользователей в рос-
сийских социальных сетях. На основе анализа этих данных использование 
персонализированных каналов распространения поможет создать контент, 
который будет лучше соответствовать потребностям аудитории, и укрепить 
связь между медиа и пользователями. Платформы социальных сетей могут 
использовать большие данные и алгоритмы машинного обучения, и такая 
модель персонализированной доставки может повысить удовлетворенность 
и удержание пользователей за счет предоставления индивидуальных реко-
мендаций по контенту для каждого пользователя.

4. Обогащение форм представления информации для уменьшения 
межкультурных искажений

В условиях конвергенции СМИ для распространения китайской культу-
ры важно использовать разнообразный визуальный контент, такой как ви-
део, изображения, аудио, анимация и другие формы медиа, чтобы улучшить 
восприятие пользователей, облегчить понимание и восприятие российской 
аудиторией и тем самым усилить влияние китайской культуры. Например, 
видеоролики и анимация, наглядно демонстрирующие историю, традиции, 
культуру, искусство и образ жизни Китая, с пояснениями к конкретным сим-
волам китайской культуры в роликах и сравнениями с аналогичными сим-
волами культуры в России, являются более непосредственными и простыми 
для понимания и могут не только привлечь внимание российской аудитории, 
но и позволить ей глубже прочувствовать и понять китайскую культуру. При 
производстве новостного контента его можно сочетать с такими передовы-
ми технологиями, как большие данные, AR и VR, что может обеспечить ау-
дитории более интуитивный и всеобъемлющий визуальный опыт, углубить 
ее знания и понимание китайской культуры и снизить риск межкультурной 
неверной интерпретации. Такая мультимедийная коммуникационная стра-
тегия не только соответствует тенденции конвергенции СМИ, но и способна 
придать более мощный импульс культурной коммуникации.

5. Нахождение общего смыслового пространства
Распространение информации - это процесс символизации и интерпре-

тации информации. Важным условием распространения информации явля-
ется общее смысловое пространство, создаваемое отправителем и получа-
телем информации с помощью символов [Дуань Хуицзин, 2020]. Важным 
условием распространения информации является наличие общего смысло-
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вого пространства, создаваемого отправителем и получателем информации 
с помощью символов. В социальных сетях одной из стратегий китайской 
культурной коммуникации в России является поиск общего смыслового 
пространства, в частности, за счет чередования знакомых аудитории куль-
турных символов. В межкультурной коммуникации символы играют роль 
моста, помогая преодолеть языковой барьер и культурные различия, чтобы 
аудитория могла понять и принять содержание. Ключевым моментом в рас-
пространении китайской культуры в России является поиск общего смыс-
лового пространства между двумя культурами, что означает, что китайские 
коммуникаторы должны глубоко изучить российскую культуру и аудито-
рию, чтобы найти темы и ценности, которые китайская культура разделяет 
с русской. Например, такие темы, как семья, дружба, любовь и еда, широко 
распространены во всем мире, поэтому китайская культурная коммуникация 
может быть сосредоточена на этих темах. Представляя китайский культур-
ный контент, связанный с этими темами, легче вызвать культурную эмпа-
тию у российской аудитории. В конечном итоге, находя общие смысловые 
пространства, китайская культурная коммуникация может более успешно 
взаимодействовать с российской аудиторией в социальных сетях, создавая 
эмоциональные и культурные связи, которые ведут к более эффективной 
культурной коммуникации. Этот процесс не только помогает создать эмо-
циональные и культурные связи, но и делает культурную коммуникацию бо-
лее эффективной и гарантирует, что и отправитель, и получатель сообщения 
резонируют в общем смысловом пространстве.

Вывод
В процессе межкультурной коммуникации китайской культуры в Россию 

в среде социальных медиа существует ряд проблем и дилемм, среди кото-
рых культурные дисконты между высоким и низким контекстами, единый 
предмет содержания коммуникации, слабое взаимодействие между медиа-
организациями и пользователями, отсутствие социальных медиаплатформ с 
международным влиянием и т.д. Эти проблемы не только влияют на куль-
турный обмен между двумя странами, но и сказываются на дружеских от-
ношениях между двумя народами и формировании национальных образов. 
Развивая разнообразие субъектов коммуникации, укрепляя международное 
сотрудничество, используя технологические средства, обогащая формы по-
дачи информации и находя общие смысловые пространства, мы можем на-
деяться на создание платформы для культурного общения и обмена между 
Китаем и Россией, увеличение влияния китайской культуры в России, укре-
пление сплоченности народов двух стран и упрочение дружественных от-
ношений между ними.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НОСИТЕЛЯМИ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности имен 
собственных в арабском языке, их история, происхождение и семантика. 
Анализируется специфику арабских имен собственных на основе культурных 
и религиозных традиций, а также раскрывает их социолингвистическую 
значимость. В статье представлены примеры различных категорий имен 
собственных, таких как личные имена, фамилии, топонимы, этнонимы и 
другие. Описываются общие и специфические правила их образования и 
употребления.

Ключевые слова:  имена собственные,  происхождение, семантика, 
характеристики имен собственных, антропонимы, ассоциативное поле, 
ассоциативные эксперимент.

Имена играют такую важную роль в человеческих отношениях, они ча-
сто наделены магической силой и окружены сложными суевериями и табу. 
Различные традиционные и современные теории, касающиеся имен соб-
ственных, были предложены философами и семантистами для объяснения 
статуса таких существительных в языке. Рассматриваемые теории направле-
ны на то, чтобы выделить характеристики имен собственных с философской 
и семантико-синтаксической точек зрения. Сторонники этих теорий ведут 
много споров о том, имеют ли имена собственные значение или нет. Ввиду 
нехватки места их здесь нельзя приводить [более подробно см. AlKhudary, 
2004]. 

Философы и семантики предложили множество определений имен соб-
ственных; например Лангендонк, утверждает, что «Имя собственное слу-
жит лишь для того, чтобы идентифицировать лицо или предмет, выделяя 
его среди подобных предметов». Имя тесно связано с его владельцем, что 
означает его репутацию; хорошая или плохая. Еще утверждает, что «имя 
собственное обозначает уникальную сущность на уровне языка, чтобы сде-
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лать его психологически значимой в рамках данной базовой категории» 
[Langendock,V.2004]. 

Из вышеизложенного следует вывод, что при работе с именами собствен-
ными не приходится выбирать между двумя противоположными терминами 
«осмысленный» и «бессмысленный», поскольку последний имеет уничижи-
тельный смысл; но правдоподобно сказать, что большинство имен собствен-
ных имеют значение, а меньшинство только имеются.

Логически имена собственные являются единственными подлинными 
именами, потому что их носители могут быть идентифицированы не по 
описанию, а по «дейксису в контексте непосредственного знакомства» [Al-
Samaray,1961]. 

Если рассматривать сферы, из которых берутся или выбираются тради-
ционные арабские имена, часто прекрасно раскрывают доминирующие тен-
денции в их культурной символике. Стратегии имя наречения в арабских 
странах претерпели существенные изменения поле исламизации этих стран. 
В доисламский период  наречение новорожденного  могло происходить под 
влиянием верований о том, что имя должно охранять человека прятать от 
злых сил, отгонять их или делать ребенка невидимым для них.

После принятия ислама имена, которые дают детям,  не содержат нега-
тивной информации и часто связаны с религией. Так, из 500 имен, представ-
ленных в «Словаре арабских имен и толкования их значений» Аль-Хатти 
Наср Ханна, 78 % имен связаны с именами пророка и его сподвижников, 
например, Мухаммед, Ахмед, Абдулла, Абдул Рахман, Али, Хасан, Хусейн, 
Зайнаб, Фаима и Амина.

При исследовании имен собственных в арабской лингвокультуре сразу 
станет явным, что оба варианта стандартного арабского языка и разговор-
ного арабского языка используют примерно одинаковые стратегии в выбо-
ре имен собственных. В доисламский период и после него арабы следовали 
определенным традициям при выборе своих личных имен. Примерно те же 
традиции сохранились и в современных арабских диалектах. В классической 
арабской лингвокультурой, некоторые имена были выбраны племенами по 
разным причинам: (1) угрожать своим врагам (например, Мукатил/مقاتل: 
боец, Галиб/غالب: победитель, Асад/أسد: лев) (2) чтобы выразить свой опти-
мизм по поводу своих сыновей (например, Саид/سعيد: счастливый, Малек
(спасенный :ناجي/владелец, Наги :مالك/   (3) включать ощущение неровности 
земли или деревьев (например, Талха/طلحة: колючее дерево, Хаджр/حجر: ка-
мень) или (4) новорожденному ребенку дается имя в зависимости от того, с 
чем сталкивается его отец, пока мать ребенка рожает. Например, если отец 
встретит лису, ребенка назовут соответственно: Талаба/ثعلبة, лиса. То же са-
мое относится и к собаке: Калеб/كلب, вороне: Гураб/غراب.
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Ибин Кутайба добавляет, что имена некоторых людей взяты из назва-
ний растений (например, alqamah: колоцинт), другие - из характеристик или 
атрибутов людей (например, Ал-Карим/الكريم: щедрый, Ал-Шуджа/الشجاع: 
храбрый). На Аравийском полуострове женщин называли мужскими име-
нами. Это связано с тем, что племенные общества в то время должны были 
быть замечены другими в большем количестве мужчин, чтобы они много 
думали, прежде чем вторгаться друг в друга. 

После перехода ислама традиция называть людей именами растений или 
животных сохранилась; и другие факторы для именования стали задейство-
ваны. Например, были выбраны красивые имена (Ар-Рабиэ/الربيع: весна) и 
получили широкое распространение из-за позиции Пророка против выбора 
некрасивых имен.  Он рекомендовал родителям выбирать красивые имена, 
которые приносят счастье и удовлетворение новорожденным. При рассмо-
трении традиций, которыми следовали арабы в именовании людей в доис-
ламский период и после него, мы обнаруживаем, что почти такие же тради-
ции были восприняты носителями арабского языка.

Аль-Самарай придерживается довольно отчетливой точки зрения, со-
гласно которой классический арабский язык больше не является разновидно-
стью, на которой говорят на всей арабской родине, т. е, используются разные 
арабские разговорные диалекты. Это повлияло на то, как имена собственные 
используются, или выбираются в каждой арабоязычной стране. Однако он 
не утверждает, что традиционные способы именования полностью исчезли. 
Имена собственные в стандартном арабском языке и современных арабских 
диалектах ассоциируются к:

1. Природные явления (например, Камар/قمر -  луна, кавкаб/كوكب - пла-
нета, хиляль/هلال - полумесяц),

2. Последовательность новорожденного ребенка, которая иногда игра-
ет роль в его или ее имени (например, Фарид/فريد - уникальный, Ва-
хид/وحيد - единственный, Рабиаа/رابعه - четвертая),

3. Известные или выдающиеся деятели, такие как пророки, поэты, ге-
рои, мудрецы, президенты, художники или лидеры (например, Сии-
на, Авиценна, Саладдин, Абдул-Насир),

4. Имена дедушек и бабушек, чтобы прославить их, особенно старшего 
сына.

5. Гармония имен, чтобы они соответствовали музыкальному тону чле-
нов семьи (например, Ранни, Раджи, Уолли, Хадди),

6. Особые случаи или события (например, Рамадан: месяц поста, Над-
жах; успех, Зилзаль: землетрясение), 

7. Боязнь зависти в том, что младенцам приписывают уродливые имена 
(как считают некоторые), чтобы уберечь их от зависти. Тем не менее, 
эта традиция стала играть очень незначительную роль из-за распро-
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странения образования и знаний на арабской родине [Аль-Самарай, 
1961].

Пользователи языка могут иметь различные ассоциации с именами в 
зависимости от их личных знаний и опыта. Возьмем, к примеру, название 
Мекка: для кого-то этот город может ассоциироваться с священным городом 
мусульман; или с досточтимой каабой, для других это может быть место, где 
живет их бабушка. Такие коннотации могут быть совершенно индивидуаль-
ными (ассоциация бабушек), но часто их разделяют многие люди (ассоци-
ация священного города). Что касается личных имен, то они часто связаны 
с коннотациями, относящимися к социальной группе, к которой, как счита-
ется, принадлежит носитель имени. Например, имена собственные включа-
ют географические названия, используемые для идентификации людей (на-
пример, вади /وادي : долина, Шатеа /شاطئ : побережье), названия растений 
(например, Варда роза, Румана :وردة/   гранат), названия животных :رمانة / 
(например, газель /غزال : дир:олень, базун /قط او بيشون: кошка, хамама /حمامة : 
голубь) названия инструментов (например, Саиф /سيف: меч, Миншар /منشار : 
серп).

Имена собственные, которые отражают черты их носителей (например, 
Мубарак /مبارك , благословенный, Джаббар /جبار, великий). Некоторые из этих 
имен имеют зловещий смысл, предназначенный для устрашения врагов (на-
пример, Адвани /عدوان ; агрессивный), или некоторые относятся к цвету или 
физическим особенностям (например, Асуад اسود/   ; черный, Ахдар اخضر/   ; 
зеленый, Хашем /هاشم ; маленький нос). То же самое относится и к арабским 
странам Северной Африки (например, Будирбаллах /بوديرباللاح; потрепанный 
человек, Бусннадир /بوسنادير  : с отдельными длинными зубами).

Имена, связанные с определенными местами, днями или месяцами на-
пример, женщины, чьи дети рождаются в дни недели, будут называться соот-
ветственно (например, Саббэт / سبت  ; суббота, Джума / جمعة; пятница). Ино-
гда месяцы года (согласно календарю хиджры) играют роль в выборе имени 
ребенка (например, Раджаб /رجب, Шабан /شعبان и т. д.). С другой стороны, на-
звания мест часто воспринимаются как имена собственные; это встречается 
на Аравийском полуострове (например, Вадди /وادي: долина, Нахр /نهر; река) 
и в арабских странах Северной Африки (например, Бунхайлах / بونخيلة; тот, 
кто родился в районе, полном пальм).

Отдельные имена нередко характерны для определенных районов той ли 
иной страны. Например, имена Абданнафиʿа, Абдельбаст можно встретить 
лишь в городе Мосуле (Ирак), Абдельджавад, Абдельмуати, Абдессабур – в 
Египте и частично в Сирии, Абдельмуʿмин, Хамди, Фархун, Абдельбарр – в 
странах Магриба. 

Во многих именах заложена информация о религии человека, если в име-
ни встречается слово «дин» - «Эд-дин» (религия), то это имя принадлежит 
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мусульманину. Есть имена, характерные для суннитов, курдов или турок-
мусульман: аль-Аббас, аль-Хасан, аль-Хусейн (со временем эти имена стали 
употребляться без артикля: Аббас, Хуссейн, Хасан. Арабы, принадлежащие 
христианской религии, часто носят западные имена: Джордж, Михаил, Мэри 
и т.п. Но при этом могут быть христианские имена и со словом Абд – «раб», 
«слуга» (бога), например, Абд аль-Малак – «раб Ангела», Абд аль-Масих – 
«раб Мессии». Ничего нельзя сказать о религиозно принадлежности араба, 
если в имени есть имя, которое встречается как в Коране, так и в Библии: 
Ибрагим (Авраам), Ёусуф (Иосиф) Иса (Иисус), Муса (Моисей), Исхак (Иса-
ак), Сулейман (Соломон),  Якуб (Иаков) и др. Кроме того, многие имена 
представляют собой качественные прилагательные: «ʿазиз» - «дорогой», 
«хасан» - хороший, «амин» - верный и др.

Имена, в которых ассоциируется семейное положение, такие как: Шейх 
Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, не как наследный принц 
Дубая, а как шейх  и советник это  знатное место в не только  семействе 
Мактум, но и во всех Эмиратах. Здесь хочу обратить внимание на (آل) в слове 
Аль Мактум, это не определённый артикль в арабском языке. «(آل)» здесь 
означает семейства Мактума, другой пример (آل سعود) – семейства Сауд (Аль 
Сауд).

Имена характерны для профессии: Аттар /العطار:Аптекарь, Наджар/النجار 
: плотник, Хаким /الحكيم: врач: Искафи /الاسكافي : сапожник, Аллама/ العلامة   : 
Знаток религий, и др.

В арабской культуре имя выполняет роль своеобразного «классифика-
тора», дающего большой объем информации о человеке,  основываясь на 
этом был проведён эксперимент участниками, которого явились 20 носите-
лей арабского языка и культуры в возрасте от 21 до 35 лет, мужского пола, из 
Йемена, Сирии, Ирака, Иордании и Египта.  Эксперимент проводился мето-
дом ассоциативного эксперимента. В ходе эксперимента испытуемым пред-
лагалось написать первые ассоциации, которые возникают при прочтении 
какого-либо имени: «Напишите первое слово / предложение, которое при-
ходит вам в голову, когда вы читаете имя Мохаммед». В данном эксперимен-
те реакция испытуемого не ограничивается ниформально, нисемантически, 
поэтому он относится к типу свободного ассоциативного эксперимента (в 
отличие от направленного или цепного экспериментов). Суть работы в том, 
что реакции нужно объединить по каким-то категориям:

• ассоциации с родственниками
• ассоциации-прецедентные феномены, в том числе: имена, связанные 

с религией, имена исторических деятелей, имена литературных ге-
роев.

Пример результата ассоциативного эксперимента к слову Мохаммед, са-
мое распространённое имя во всём арабском мире, фонетические ассоциа-
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ции к нему: Мохаммад, Мохамад, Махмад, Мухаммед, Мохамед, Махмед и 
Мохаммед. Ассоциации, связанные с религией: пророчество,  откровение, 
Коран, Исра и Мирадж, Мекка, Медина, Таиф. Обратимся к следующему 
типу реакций, характеристикам,  значимые для личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях с в случае Мухаммеда: Алсадек , Аламин, Таха, 
Ал мухтар, Алмустава, Хатма аннабийн.

В заключение хотелось бы отметить, что изучение арабских имен соб-
ственных предоставляет уникальную возможность познания культуры, 
истории и традиций арабского мира. Оно способствует не только обогаще-
нию знаний о языке и его особенностях, но и развитию межкультурного диа-
лога, взаимопонимания и сотрудничества между народами разных стран и 
культур.
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Аннотация. В статье исследуются сочетания некоторых слов, входящих 
в лексико-семантическое поле «театр» в тексте «Театрального романа» 
М.А. Булгакова: театр, театральный, игра, играть, пьеса, сцена, актер. 
На основе проведенного анализа сочетаний делается вывод об отношении 
автора романа к театральной и литературной действительности 20 -30 
годов XX века.

Ключевые слова: семантика, лексико-семантическое поле, театр, М. А. 
Булгаков.

Жизнь и творчество Михаила Афанасьевича Булгакова как драматурга, 
режиссера и актера были тесно связаны с театром и театральным миром. 
По справедливому замечанию критика А. М. Смелянского, само понимание 
природы театра и его соперничества с жизнью нашли «сильнейшее отраже-
ние» в произведениях писателя [5, c.257]. В частности, в тексте булгаковско-
го «Театрального романа» можно встретить множество сочетаний со слова-
ми, входящими в лексико - семантическое поле «театр». 

Отечественный лингвист Е. И. Диброва так определяет понятие лексико - 
семантического поля (ЛСП): «Это иерархическая организация слов, объеди-
ненная одним родовым значением и представляющая в языке определенную 
семантическую сферу» [3, с.34]. При этом само понятие ЛСП может класси-
фицироваться по разным основаниям. Так, согласно частям речи, входящим 
в поле, рассматривают: а) лексико-семантическое поле (в него входят только 
глаголы, существительные, наречия и так далее); б) лексико-грамматическое 
семантическое поле (могут содержать различные части речи); в) лексико-
словообразовательное семантическое поле (содержат однокоренные слова) 
[4, c. 66]. 
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Анализируя лексико - грамматическое семантическое поле «театр», мы 
можем выделить в «Театральном романе» следующие значимые слова: те-
атр, театральный, игра, играть, пьеса, сцена, актер. Остановимся подроб-
нее на сочетаниях с этими лексемами, которые дают нам представление об 
отношении автора к театральной и литературной действительности 20 -30 
годов XX века.

«Книга Булгакова о театре проникнута вот этой высшей любовью, ко-
торая в своем основании совпадает с духом и смыслом искусства Художе-
ственного театра в его изначальных посылках», - пишет А. М. Смелянский 
[5, с.262]. Действительно, через записки главного героя Сергея Леонтьевича 
Максудова мы «считываем» глубокую эмоциональную и духовную вовле-
ченность самого автора романа, «хорошо знающего театральную жизнь Мо-
сквы» [2, c.6]. Рассмотрим различные сочетания с выбранными ранее слова-
ми, входящими в лексико – семантическое поле «театр».  

Театр, театральный
«Эти молодые люди… видны бывают на всех генеральных репетициях, 

во всех театрах, хотя они и не актеры… В Большом театре на премьере 
они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветли-
во ручкой кому-то в бельэтаже…» [2, с. 34]. Данный отрывок транслирует 
читателю авторскую иронию в адрес современного ему околотеатрального 
мира и подчеркивает отчужденность Максудова от него. На это, используя 
превосходную степень прилагательного, прямо указывает ему следивший за 
театральными достижениями и театральной жизнью Запада актер Неза-
висимого Театра Петр Бомбардов: «Просто вы не знаете, что такое театр. 
Бывают сложные машины на свете, но театр сложнее всего…» [2, c.169]. 
Да и сам Максудов признается: «О Независимом Театре слышал, знал, что 
это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был», «Я ни в каких 
театрах не был» [2, с. 8, 56]. Чтобы стать «театральным человеком» и быть 
в курсе событий, он регулярно просматривал «Театральные новости» в те-
атральных журналах.

«Массовый «театральный человек» в книге - это личность, которая саму 
жизнь воспринимает по законам сцены, как определил в свое время Немиро-
вич-Данченко особенность актерской психологии... Ради игры в освещен-
ном пространстве совершаются все театральные подвиги и предательства, 
строятся и завариваются все интриги, сплетаются сложнейшие комбинации, 
которые «свежему» сознанию принять и понять немыслимо», -   отмечает 
Смелянский [5, с.270].

Игра, играть
Написание пьесы стало для Максудова «увлекательной, прелестной 

игрой», будто для ребенка. В его «волшебной коробочке» играют на рояле и 
на гитаре [2, с. 54-55]. Лейтмотив игры проходит через весь роман: главный 
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герой играет в «театрального человека», играет со своей судьбой, играют 
громадные часы в углу, играет улыбка на лице Ликоспастова, играет пла-
точком Людмила Сильверстовна, играет гармоника, играют на трубе и би-
льярде, играют тени и огни на хрустале и фарфоре и, конечно, актеры игра-
ют мелкие и главные роли, играют на собственном тексте, создавая харак-
теры и, стало быть, играя пьесу. Переплетаются вымысел и реальность, театр 
и жизнь. Без игры нет театра. Традиционное соотношение театра и жизни 
(«мир ломает комедию») у Булгакова оказывается перевернутым: театр есть 
жизнь, ее действующая модель и совершеннейший сколок [5, с.261-262].

Пьеса
Пьеса рождается в 7 главе и сразу становится объектом, «обрастая» гла-

голами интеллектуальной и речевой деятельности: ее можно сочинить, сде-
лать, написать, читать, раскрыть, по условиям договора Максудову не-
обходимо безоговорочно и незамедлительно производить в пьесе поправки 
и изменения [1]. При этом пьесу нельзя передавать и печатать (глаголы 
социальной деятельности). После читки из хорошей, прекрасной и современ-
ной пьеса в одночасье становится Сергею Леонтьевичу ненавистной. Под-
черкивая свое авторство, он все время повторяет: моя пьеса, и «театральные 
люди» ему вторят: ваша пьеса, правда, иногда пренебрежительно называя 
ее пьеской. Притяжательные местоимения не только указывают на автор-
скую принадлежность произведения, но и усиливают антитезу: маленький, 
не имевший ранее отношения к драматургии сотрудник газеты «Вестник 
пароходства» Максудов со своим детищем с одной стороны и большой теа-
тральный мир, «группа драматургов» с другой. 

Сцена
«… Занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, зага-

дочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине, поблескивая чуть-чуть, 
высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь… Этот мир мой…» - шепнул 
сам себе Максудов, когда перед ним открылись подмостки, на которых он 
собирался ставить свою пьесу [2, с. 58]. Зиять - быть раскрытым, обнару-
живая глубину, провал, наподобие раскрытой пасти [6]. Семантика бездны, 
омута, пучины, в которую должен был «пасть» автор пьесы, подчеркивает 
его страх быть уничтоженным, раздавленным и вместе с тем желание ныр-
нуть в этот заманчивый мир театрального закулисья, стать его частью. Но… 
на широких, высоких, от времени черных воротах, ведущих на сцену, висел 
«чудовищный замок». Читатель так и не узнает, была ли в итоге представле-
на пьеса публике.

Во время репетиций могла происходить всякая путаница – так называет 
Бомбардов какой-то сбой, накладку «на нашем языке», снова подчеркивая, 
что Максудов не принадлежит к профессиональному театральному сообще-
ству, как бы сажая его в зрительный зал. Но главный герой, несмотря на 



60

Межвузовский научный конгресс

бесконечные споры с труппой, все еще мечтал о встрече со зрителем на этой 
одушевленной сцене, которая шевелилась и жила: «Я хотел изобразить мо-
ему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит 
холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Раздавив в азар-
те блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь 
только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны.  
Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не 
родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришел!» [2, с. 
175-176]. Пришел Максудов в театр для того, чтобы сцена… исчезла: «Каж-
дый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, 
чтобы зритель забыл, что перед ним сцена...» [2, с. 214].

Актер
Сидя в зрительном зале, Максудов мечтал о точно таком же кафтане, как 

и на актерах, восхищался тем, как смешно и великолепно один актер играл 
слугу, думал о призвании быть актером, разгадывал актерские шутки, не 
мог оторвать глаз от улыбающихся актерских лиц, по большей части меняю-
щихся, и как будто даже немного их боготворил. А. М. Смелянский особо от-
мечал эту булгаковскую влюбленную и все принимающую интонацию при 
описании актерской манеры поведения, будто он говорит о шалостях детей: 
«Сама «детскость» и наивность актерской психологии, на которой играть 
гораздо легче, чем на гамлетовской флейте, почти обязательный спутник ак-
терского дара» [5, с.277]. 

Максудова бесконечно занимал вопрос, как актер должен был подго-
товлять свою роль, и тут он никак не мог согласиться с теорией Ивана Васи-
льевича, однако, чтобы примириться с «людьми театра», убеждал себя в том, 
что директор Театра – удивительный и действительно гениальный актер, 
чья теория непогрешима, и путем его упражнений актер мог получить дар 
перевоплощения [2, с.214].

Вычленив из текста романа наиболее важные с исследовательской точки 
зрения сочетания таких слов, как театр, театральный, игра, играть, пьеса, 
сцена, актер, относящихся к лексико-семантическому полю «театр», мы мо-
жем получить довольно целостную картину взаимодействия главного героя 
и сложного театрального мира 20-30 годов прошлого века с присущей ему 
неоднозначностью, таинственностью, элементами жестокости и абсурда, 
особым сложным языком. Мира довольно закрытого и замкнутого в про-
странстве и времени [5, c. 265]. Изучение лексико-семантического поля «те-
атр» также дает нам возможность составить представление о критическом, 
ироничном, глубоко неравнодушном отношении автора романа к реалиям 
театральной жизни того времени. 

Записки Максудова – исповедь, наполненная сильнейшими переживани-
ями и горячим желанием постичь законы театра: как написать пьесу, которая 
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будет иметь успех, как сыграть те или иные сцены и как стать «театральным 
человеком», причастным к удивительному, волшебному миру по ту сторону 
рампы. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению грамматических, 
лексических, стилистических и лингвокультурологических особенностей 
румынского языка, которые необходимо учитывать при переводе с 
английского языка. В фокусе проводимого исследования используется 
материал оригинального художественного произведения Т. М. Рида 
«Всадник без головы» и его перевод на румынский язык. 

Ключевые слова: художественный текст, перевод, румынский язык, 
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Имя Томаса Майн Рида популярно среди ценителей литературы начиная 
с 1970х, более полувека спустя после кончины писателя. Впервые его имя 
на румынском языке было упомянуто при публикации и переводе самого 
знаменитого романа «Всадник без головы», напечатанного в 1961 году из-
дательством “Editura tineretului” («Издательство молодежи»). Роман вышел 
под названием “Călăreţul fără cap”. Несомненно, особое внимание заслужи-
вает перевод романа с английского на румынский, выполненный Марчелом 
Гафтоном (Marcel Gafton) и Екатериной Шишманян (Ecaterina Şişmanian), 
который признан каноническим в Румынии. Именно этот перевод и был взят 
за основу исследования.

Роман, созданный в 1865 году, в основу которого легли приключения са-
мого автора в Америке, описывает события в Техасе в период покорения Ди-
кого Запада. С точки зрения перевода, текст данного произведения вызывает 
особый интерес, так как наполнен не только семантико–синтаксическими 
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особенностями не характерными для принимающего, румынского, языка, но 
и культурно–маркированной лексикой. 

Переводческая наука, как «процесс общения между автором оригинала 
и получателями перевода» [Сдобников, 2019: 53–54], описывает множество 
схем перевода с наиболее распространенных языков мира. Тем не менее, 
существует необходимость развивать исследования в области перевода на 
языки, не входящих, например, в ТОП–10 самых распространённых языков 
мира или не являющихся официальными языками ООН. К таким языкам от-
носится и румынский. 

Румынский язык, относящийся к балкано–румынской группе, представ-
ляет наибольший интерес в связи со своей историей [Алисова, 2007: 34]. 
Исторические условия в Дакии и на Балканском полуострове привели к тес-
ному и продолжительному взаимодействию предков румын со славянами. 
Они приняли от славян христианство и древнеболгарский язык, который 
был официальным языком церкви и государства до XVIII века. Именно по-
этому славянские элементы в румынском языке занимают значительное ме-
сто, как в словарном составе, так и в грамматической структуре. Кроме того, 
румынская письменность была славянской до 1860 года, когда кириллица 
была заменена на латиницу. 

Румынский язык, «являющийся анклавным, имеет двойственный харак-
тер» [Новоспасская, 2014: 422], т.е. сочетает в себе грамматические особен-
ности как латинского, так и языков славянской группы. Как отмечает Л. Па-
скарь, «румынский язык в силу своей большей аналитичности отдает пред-
почтение артиклям, предлогам, вспомогательным словам» [Паскарь, 2019: 
52]. В данном случае рассматриваются следующие аспекты:

1. Грамматика. 
Румынский язык использует определённую систему грамматики, которая 

отличается от английской. 
С точки зрения грамматики, сложность в переводе наблюдается в пере-

даче группы имя существительное + артикль и прилагательное. Сочетание 
существительного с прилагательным качественным или местоименным и 
даже сочетание с артиклем носит здесь своеобразный характер.

Сравним на примерах из романа «Всадник без головы»: «un tropot» – 
stomping (топот), «un sunet» – a sound, the sound (звук), «un cal» – a horse, the 
horse (конь); «cerbul» – a deer (олень), «călăreţul» – the horseman (всадник), 
«plantatorul» – a planter, the planter (плантатор), «lassoul» – a lazo, the lazo 
(лассо), «recunoaşte pe cel duşman» – recognizes the most … of his enemies (уз-
нает врага), «se desfăşoară preria cea fără de sfârşit» – extends the scene of the 
burnt prairie (простирается бесконечная саванна); «duşman al său» –  his/her 
enemy (свой враг); «soarele orbitor al amiezii» – the sun, looking down from the 
zenith (полуденное солнце), «aerul sever al tatălui» – the severe aspect of his 
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father (суровое лицо отца). В этих примерах употреблены четыре артикля: 
неопределенный – «un», определенный – «l», указательный – «cel» (мужской 
род), «cea» (женский род), притяжательный – «al».

Кроме того, в румынском языке два определенных артикля: для суще-
ствительного мужского рода – «ul» («plantatorul» – a planter, the planter 
(плантатор), и для существительного женского рода – «а» («liniştea» – the 
silence (тишина), «înfăţişarea» – the appearance (облик). Они добавляются в 
конце существительного и согласуются с ним по роду, числу и падежу.

Специфичное положение определенного артикля выделяет румынский 
язык от других романских языков. Во–первых, определенный артикль на-
ходится в постпозиции по отношению к существительному или прилага-
тельному и имеет слитное написание с той частью речи, к которой он имеет 
отношение.

Это отличает румынский язык от английского языка, где артикли стоят 
перед существительными. Переводчик должен быть внимателен к деталям и 
точно передавать грамматические формы.

В румынском языке пять падежей (именительный, родительный, датель-
ный, винительный и звательный). Звательный падеж интересен своими фор-
мами (которые очень ограничены). Например, в мужском роде звательный 
падеж оканчивается на – (l)е: «Domnule!» – Mister (господин, при обраще-
нии). Падежный аспект отличают румынский язык, как от английского, так 
и от остальных романских языков, в которых падежей не осталось. 

Румынский язык является синтетическим языком. В синтетических язы-
ках грамматические отношения и множество грамматических значений вы-
ражаются с помощью морфологических форм, то есть с помощью изменения 
окончаний и аффиксов. 

2. Лексика. 
Известно, что лексика – это та область языка, в которую легче всего про-

никают новые элементы. Основа румынской лексики – латинская. Тем не 
менее, исходя из исторических условий, включая тесный контакт румын с 
народами Балканского полуострова и славянами, румынская лексика содер-
жит много слов нелатинского происхождения. Слова славянского проис-
хождения составляют около 10% письменной речи и около 20% разговорной 
речи, но удельный вес латинских слов все же больше. Латинские слова игра-
ют важную роль в обозначении ключевых понятий материальной и духов-
ной жизни человека и часто используются в выражениях. 

Удельный вес латинских слов больше, чем заимствований из других язы-
ков. Латинские слова обозначают важнейшие понятия материальной и ду-
ховной жизни человека и входят в часто употребляющиеся выражения. На-
пример, в романе «Всадник без головы» встречаются такие слова латинского 
происхождения, как «cap» – head (голова), «ochii» – eyes (глаза), «loc» – place 
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(место), «inimă» – heart (сердце, душа), «în frunte» – in front of, before (впе-
реди), «faţă» – face (лицо), «apă» – water (вода), «a face» – to do, (делать, за-
ставлять), «bun» – good (хороший, добрый), «a se lupta» – to fight (бороться). 

А вот словами славянского происхождения обозначаются такие поня-
тия, как «принимать, получать» – «a primi» (to receive), «надеяться» – «a 
nădăjdui» (to hope), «радоваться» – «a se bucura» (to rejoice), «любить» – «a 
iubi» (to love). Славянского происхождения и многие другие слова, напри-
мер, «trup» – body (тело), «slab» – wick (слабый), «jalnic» – miserable (жал-
кий), «nebun» – crazy (безумный), «drag» – dear (дорогой), «tată» – father 
(отец), «vreme» – weather, time (климатические условия, погода).

Многие слова латинского происхождения под влиянием славянских 
слов изменили свое значение. Так, слово «lumea» – light (свет), под влияни-
ем славянского «свет» в значении «мир» и «источник света», получило оба 
эти значения. При этом остается еще одно производное от слова «lumea» – 
«lumină» с единственным значением «свет», что также отражено в названии  
32–й главы романа «Всадник без головы» «Umbră şi lumină» – Light and 
Shade (Тень и свет).

Кроме того, не следует забывать и о том, что существуют внутренние 
лексические различия между диалектами румынского языка. 

3. Диалекты.
Современные исследования выделяют пять явно выраженных диалектов, 

соответствующих историческим областям Мунтения, Молдавия и Банат, а 
также дополнительную группу разновидностей, покрывающую оставшую-
ся часть Трансильвании, включая диалекты Кришаны и Марамуреша. Не-
которые особенности диалектов, и, в частности лексические, должны быть 
учтены при переводе. В романе «Всадник без головы» Марчел Гафтон ис-
пользовал так называемый «общий румынский» язык в целях доступности и 
понимания перевода для всех читателей.

Как пример этому, Марчел Гафтон использовал эквивалентный перевод. 
Например, в румынском переводе вместо “Headless Horseman” (буквально, 
безголовый наездник лошадей) использовалось выражение “Călărețul fără 
cap” (всадник без головы), что является эквивалентом оригинального назва-
ния.

4. Культурные различия.
Румыния, территориально находясь в Юго-Восточной Европе, имеет 

свою культуру, отличную от культуры Америки, и Техаса. Именно поэтому 
важно в переводе использовать слова–реалии, которые несут культурную 
информацию Техаса. Локализация культурных нюансов – поскольку про-
изведение является частью западноевропейской литературной традиции, 
румынскому переводчику может потребоваться локализовать некоторые 
культурные нюансы, чтобы сделать произведение доступным и понятным 
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румынскому читателю. Поэтому при переводе романа «Всадник без головы» 
используются примечания переводчика. Например, «mustangul – Cal sălbatic 
care trăieşte în pampas» – a wild horse (дикая лошадь американских прерий), 
«coiot – lup ce trăieşte pe meleagurile Americii» – coyoté – prairie wolf (кой-
от – волк, обитающий на землях Америки), «serape – Şal colorat purtat de 
băştinaşi» – serapé (серапе – пестрая индейская шаль) и др.

Для погружения читателя в атмосферу переводчику необходимо также 
обладать познаниями близкого к культуре Техаса испанского языка. Напри-
мер, в романе «Всадник без головы» зачастую можно встретить фразы на ис-
панском языке, которые сохраняются в тексте, но поясняются в переводче-
ском примечании. Например, «Buenos dias, cavallero! Este usted mejicano? » 
– «Bună ziua, cavalere! Sunteți mexican? » – Good day, Sir! Are you a Mexican? 
(Здравствуйте, кабальеро! Вы мексиканец?)

Таким образом, переводчик должен быть знаком со структурой общества, 
социальными и политическими особенностями культуры, а также с религи-
ей и традиционными обычаями, описанными в романе на языке оригинала.

5. Целевая аудитория.
При переводе на румынский язык следует учитывать целевую аудито-

рию. Для разных групп пользователей слова, фразы и термины могут требо-
вать различных переводов. Например, использованные в оригинальном про-
изведении термины из различных сфер жизни могут вызывать трудности для 
восприятия. В таком случае, необходимо использовать нейтральную лекси-
ку, описательный перевод или лексические замены. Из истории перевода мы 
знаем, что «Всадник без головы» был также издан как для взрослых чита-
телей, так и для детей. Соответственно, перевод для детей был сокращен, 
переработан и адаптирован. 

Таким образом, на примере произведения Томаса Майна Рида «Всадник 
без головы» были рассмотрены основные аспекты, которые при переводе на 
румынский язык могут вызвать определенные трудности, что также влияет 
на эмоциональный отклик реципиента.
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Аннотация. Показана актуальность экологического образования 
и воспитания человека в связи с обострившимися экологическими 
проблемами на примере экологизации курса химии. Эти вопросы 
рассмотрены применительно к экологической тематике в рамках 
преподавания предмета «Химия», а также химического эксперимента в 
школьном курсе. Показана роль химии в решении экологических проблем 
на современном уровне. Освещены педагогические приемы реализации 
поставленной цели и вытекающих из нее задач в экологическом образовании 
и воспитании учащихся. Рассматриваются реализуемые разнообразные 
формы деятельности в области экологического образования и воспитания 
на уроках химии и во внеурочной деятельности с целью повышения 
уровня экологических знаний учащихся. Уделено внимание используемым 
исследовательским и проектным технологиям, положительно влияющим 
на качество получаемого экологического образования.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, экологическое 
воспитание, экологическая безопасность, качество знаний, 
исследовательская деятельность, проектная деятельность, охрана 
окружающей среды.

Психолого-педагогические основы экологического образования и вос-
питания школьников разрабатываются с учетом возрастных особенностей 
учащихся, выражающихся во взаимосвязи мышления, памяти, внимания 
и успеваемости, направления их сознания на соблюдение нравственных и 
гражданских норм общества и оптимизации окружающей среды, системно-
сти и проблемности в обучении началам экологии.
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В учебных предметах содержится значительный объем естественнонауч-
ных и гуманитарных знаний, систематизация которых и развитие на меж-
предметной основе с учетом психологических особенностей мышления, 
памяти и внимания учащихся позволяет сформировать общий подход к рас-
смотрению картины мира и воспитать осознанное стремление к активной 
общественно-полезной деятельности [5].

Каким образом необходимо систематизировать этот учебный материал, 
как придать обобщенный и конкретный характер знаниям о картине мира? 
Первое условие – это учет возрастных особенностей взаимосвязи памяти, 
внимания и успеваемости школьников в целях формирования у них проч-
ных, глубоких и системных знаний по основам наук. Следует отметить, су-
ществование возрастных особенностей зависимости успеваемости от памя-
ти и внимания учащихся, указывает на необходимость дифференцированно-
го подхода к учащимся разного пола и возраста. В общей сумме факторов, 
определяющих успешность обучения, память и внимание перестают играть 
ведущую роль. На первое место выходят более сложные, приобретенные в 
процессе обучения формы усвоения учебного материала [6].

Второе условие заключается в формировании системности знаний уча-
щихся применительно к старшеклассникам. Важным результатом при этом 
является формирование теоретического мышления. Выполнение данной за-
дачи на уровне требований для учащихся средней школы выражается в усво-
ении ими основ научной теории. Таким образом, научная теория в учебном 
процессе отображается в двух принципиально разных системах: при пер-
вичном ознакомлении – в учебнике или объяснении учителя, при итоговом 
– в сознании ученика и в изложении самого ученика [5]. Чтобы школьник 
усвоил системные знания, ему необходимо дважды перестроить первично 
полученные сведения. Формирование знаний – еще одна сторона усвоения 
теоретического материала, особенно в условиях актуальных задач оптимиза-
ции учебно-воспитательного процесса, которые стоят перед школой. 

Третье условие – деятельность и общение в природной среде, в том числе 
определение оптимальных условий формирования результатов воспитания, 
умений и навыков на базе экологических знаний [3].

Таким образом, при осуществлении экологического подхода к изуче-
нию естественнонаучных дисциплин учащиеся усваивают, что природа и 
общество взаимосвязаны как во времени, так и в пространстве. Для данных 
взаимосвязей характерна определенная закономерность. На уроках физики, 
химии, биологии, географии и обществоведения школьники узнают, что яв-
ления, объекты и процессы действительности объективно связаны.

Осуществляя межпредметные связи на занятиях естественнонаучных 
школьных дисциплин и во внеурочное время, школьники изучают явления 
природы и общества, познают объективные взаимосвязи. Школьник овла-
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девает системой знаний в том случае, если он хорошо знает общие свойства 
природы и ее элементы, структуру и функцию изучаемого явления и может 
применить усвоенные знания в практических природоохранительных целях. 

Можно продемонстрировать на примере изучения курса химии. Для ре-
ализации экологического похода к изучению школьного курса химии пред-
лагается программа, предусматривающая ознакомление учащихся с хими-
ческими проблемами экологии. Основное внимание сосредоточено на тех 
явлениях, которые вызывают серьезную обеспокоенность за состояние при-
родной среды и будущее цивилизации. К таким явлениям можно отнести 
глобальное потепление климата, истощение стратосферного озонового слоя, 
кислотные дожди, накопление в почве токсичных тяжелых металлов и пе-
стицидов, загрязнение больших территорий радионуклидами, истощение 
природных ресурсов планеты.

В содержании программы экологизации заложены следующие идеи. 
Природа в своем естественном развитии находится в динамическом равно-
весии. Непосредственным результатом взаимодействия человека и природы 
становится изменение химического состава компонентов окружающей сре-
ды, приводящее к смещению природного равновесия.

Химические знания – неотъемлемая часть знаний об основах охраны 
природы, рациональном природопользовании и разумном преобразовании 
окружающей человека среды. Роль химии в решении экологических про-
блем на современном этапе значительна:

1) изучая состав, строение и свойства веществ, химия может ответить, 
как ведет себя то или иное вещество в атмосфере, почве, водной среде, какие 
воздействия оказывает оно и продукты его превращений на биологические 
системы;

2) раскрывая механизмы биогеохимических процессов в природном 
круговороте элементов, химия способствует решению задач наиболее есте-
ственного и «безболезненного» вхождения промышленного производства в 
природные циклы, делая его частью какой-либо экосистемы;

3) используя разнообразные методики химико-аналитического контроля 
состояния объектов окружающей среды или качества готовой продукции 
ряда отраслей промышленности (химической, нефтехимической, фармацев-
тической, микробиологической), химия позволяет получить информацию, 
необходимую для последующего принятия решения о предотвращении по-
ступления вредных веществ в контролируемые объекты, очистке этих объ-
ектов, способах их защиты и так далее. 

Экологизированный курс химии дает возможность раскрыть особую 
роль этой науки в борьбе с экологическим невежеством, проявляющимся в 
укоренившемся представлении о «виновности» химии в сложившейся эко-
логической ситуации, привлечь школьников к исследовательской работе по 
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изучению состояния природной среды, воспитать у них чувство личной от-
ветственности за ее сохранение.

Важную роль в химическом образовании играет школьный химический 
эксперимент [4]. В условиях экологизации химического образования роль 
эксперимента возрастает, – он становится активным методом изучения окру-
жающей среды, формирования и совершенствования знаний в области хи-
мии, экологии и охраны природы, с его помощью осуществляется контроль 
за качеством овладения экологизированным курсом химии, воспитывается 
нравственное отношение к окружающему миру. Под руководством учителя 
школьники учатся анализировать разнообразные экологические ситуации, 
прогнозировать функционирование природных систем в условиях антропо-
генного воздействия, выполнять проектные работы и находить решения, на-
правленные на защиту и сохранение среды обитания [2].

Проблема экологического содержания химического эксперимента еще не 
решена. В настоящее время экологизация химического эксперимента идет в 
двух направлениях: использование аналитических методов для определения 
состояния природного окружения и переработка отходов, образующихся в  
результате химических реакций (уничтожение веществ, их обезвреживание 
с последующим помещением во внешнюю среду или повторное использова-
ние в учебном процессе).

Существуют, по крайней мере, еще три направления в этой области, раз-
работка которых позволила бы учителю в доступной и наглядной форме рас-
крыть единство живой и неживой природы, характер деятельности человека 
в окружающей его среде, принципы рационального природопользования, 
двойственную роль веществ в природе, способы защиты среды обитания от 
химического загрязнения. К этим направлениям относятся: использование 
химического эксперимента для объяснения природных явлений и процес-
сов; изучение воздействия веществ на живые организмы и экосистемы; раз-
работка экологически безопасного эксперимента [1].

Экологизация школьного химического эксперимента позволит сделать 
восприятие теоретического материала более активным, эмоциональным, 
творческим, будет способствовать формированию у учащихся интереса к 
химии и экологии.
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Аннотация. Ментальные особенности киберспортсменов являются 
актуальной областью исследований, поскольку возрастающая 
популярность киберспорта привлекает множество спортсменов и игроков 
разного возраста и уровня мастерства, что в свою очередь открывает 
новые перспективы в развитии спортивной психологии. В данной статье 
анализируется причины, которые обуславливают вовлеченность людей 
в компьютерный спорт, а также приводятся данные исследования 
мотивации киберспортсменов, принимающих участие в соревнованиях в 
онлайн-играх.

Ключевые слова: мотивация, киберспорт, мотивация игроков, 
мотивация киберспортсменов, ментальные навыки.

Последние годы ознаменовались возрастающим интересом к киберспор-
ту не только со стороны спортсменов-участников, тренерского состава, зри-
телей и т.д., но и представителей различных наук, в том числе психологии 
(Квасов, 2023). Именно возрастающая популярность данного вида спорта 
обуславливает дальнейшие перспективы его изучения. Особенности моти-
вации и вовлеченности игроков-спорстменов, тренеров и зрителей только 
предстоит изучить современной науке. Связано это, в первую очередь, с тем, 
что киберспорт является молодым видом спорта, и вся его история становле-
ния насчитывает не более 30 лет, из которых последние 10 стали пиком по-
пулярности данной дисциплины. Также, еще одной причиной обуславлива-
ющей актуальность изучения мотивации игроков и психологии киберспорта 
в целом является тот факт, что это направление развивается гораздо быстрее, 
чем любой другой вид спорта. Каждый год появляются новые дисциплины, 
видоизменяются старые, меняются требования к игрокам – как физические, 
так и ментальные. Именно ментальные особенности киберспортсменов, а 
именно особенности мотивации игроков, стали объектом нашего изучения. 
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Как уже было отмечено нами ранее, в литературе можно встретить ис-
следования мотивации игроков, однако, гораздо реже встречаются работы, 
направленные на изучение особенностей мотивации профессиональных ки-
берспортсменов. Особенно мало работ, направленных на изучение данного 
феномена встречается в отечественной литературе

Некоторые исследователи, занимающиеся изучением ментальных навы-
ков киберспорстменов, предпринимали попытки создать модель мотивации, 
которая была бы применима для игроков, выступающих в различных жан-
рах и дисциплинах. Так, в литературе можно встретить зарубежные иссле-
дования игровой мотивации студентов-киберспорстменов. Согласно полу-
ченным в ходе исследования данным, авторами была разработана семифак-
торная модель, содержащая следующие аспекты: контроль, любопытство, 
фантазия, вызов, кооперация, соревнование, признание [4].

Еще одно исследование, проводимое другой группой ученных, позво-
лило им, основываясь на результатах своего исследования, также выделить 
семь шкал мотивации киберспортсменов: социальная, копинг, соревнова-
ние, эскапизм, фантазия, отдых, развитие [5].

Следует отметить, что автором наиболее популярной в рамках психоло-
гии киберспорта моделью мотивации является Ник Йи (Nick Yee), американ-
ский ученый, занимающийся изучением данного феномена с начала двух-
тысячных годов. Это позволило собрать большое количество материала, не-
обходимого для создания мотивационной модели. Первоначально автором 
была разработана трехфакторная, а уже затем и шестифакторная мотиваци-
онная модель, содержащая в себе не только особенности мотивации профес-
сиональных игроков, но также и их игровой опыт. Отдельно следует отме-
тить, что именно Ник Йи предпринял попытки учитывать разнообразие име-
ющихся жанров и дисциплин киберспорта. На основе полученных данных, 
автором были выделены следующие игровые мотивы: действие (Action), 
взаимодействие (Social), мастерство (Mastery), достижение (Achievement) и 
погружение (Immersion), а также созидание (Creativity).

Также в литературе можно встретить описание становления профессио-
нальной траектории киберспортсмена. Например, зарубежные исследовате-
ли делают вывод, что желание справляться с трудностями, возникающими 
в игре, приводит к развитию и совершенствованию различных личностных 
навыков. Самые мотивированные игроки-любители, тратившие свои силы, 
время и ресурсы в тренировочный процесс, могут совершить переход на 
профессиональный уровень и попасть на мировую арену. Крайне важно 
понимать, что описанный нами ранее переход от любительского уровня к 
профессиональному, с учетом известной нам специфики киберспорта, про-
исходит не только проще, но и быстрее чем в традиционных видах спорта. 
Связанно это, в первую очередь, с доступностью данного вида спорта и его 
распространенности [3].
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Также следует отметить и вклад отечественные ученых в изучение фе-
номена мотивации киберспортсменов. Например, благодаря трудам Авети-
совой А.А, нам известно, что у игроков в компьютерные игры преобладает 
такая личностная диспозиция, как мотивация достижение, т.е. желание быть 
победителем, а также потребность в признании собственных заслуг, дости-
жений и побед и, помимо прочего, неспособность принять поражение [1].

Другие отечественные исследователи установили, что на начальном эта-
пе своего профессионального становления в компьютерных играх у кибер-
спортсменов на первый план выходит мотив аффилиации, стремление уста-
навливать и поддерживать положительные отношения с людьми, а также, 
как и в исследовании Аветисовой А.А, о котором мы говорили ранее,  мотив 
достижения, желание, во что бы то ни стало превзойти своего соперника и 
победить, а также мотив самореализации [2].

Таким образом, мы можем говорить о том, что мотивация киберспор-
тсменов является малоизученным, но актуальным и перспективным направ-
лением для изучения. Однако уже на данном этапе мы можем говорить о 
том, что одними из ведущих мотивов профессиональных игроков является 
самореализация и достижение успеха. Не смотря на это, следует отметить, 
что мотивация игроков меняется в зависимости от их опыта и стажа игры, 
а также внутри игровых достижений и рангов, что подводит нас к необхо-
димости более детально изучать особенности мотивации игроков в каждой 
отдельно взятой дисциплине и игре.
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Под медиасредой конкретного общества принято понимать социальное 
функционирование коммуникационных технологий [1]. Категория «медиас-
реда» подразумевает не только собственно медиа, но и различные объекты и 
субъекты медиакоммуникации. В настоящее время происходит становление 
новой медиасреды, что заставляет исследователей пересмотреть и обновить 
уже существующие теории медиа. Перед исследователями СМИ среди про-
чих задач актуальной представляется проблема осмысления изменившегося 
характера информационных технологий, самой медиаиндустрии, эффектов 
и последствий профессиональной деятельности журналистов, тенденций 
развития СМИ в условиях формирования новой медиасреды [2]. Трансфор-
мация медиасреды, с одной стороны, есть результат деятельности социаль-
ных сил (групп, отдельных индивидов) по внедрению коммуникационных 

1 Данное исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего 
образования Республики Казахстан (грант №. BR21882302 Казахстанский социум в условиях 
цифровой трансформации: перспективы и риски)
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инноваций; формированию определенного правового порядка в использова-
нии коммуникационной техники и т. п. С другой – важнейший фактор обще-
ственных преобразований, так как меняет образ жизни людей, социальные 
практики и, как следствие, индивидуальные способы мышления и постиже-
ния мира [1]. 

Становление новой медиасреды протекает под влияние двух основных 
факторов: глобализации и научно-технической революции. Современная 
информационная эпоха, как отмечают специалисты, «связана с глобальной 
медиасредой, созданием единого мирового информационного простран-
ства» [3]. Характер новой медиасреды призван скорректировать требования 
к специалистам, обеспечивающим ее функционирование. Новую медиасре-
ду можно охарактеризовать, например, многоканальностью коммуникации. 
Новая медиасреда предлагает разнообразие контента и доступ к источникам. 
Новая медиасреда также характеризуется интерактивностью: аудитория вы-
ступает не просто читателем, а участвует в создании новостей, генерации 
контента, является активным субъектом коммуникации. Это привело к фор-
мированию нового типа зрителя / слушателя / читателя [3].

В условиях новой медиасреды получила развитие «непрофессиональная» 
журналистика, когда, по сути, любой обладатель аккаунта на той или иной 
информационной платформе может выступать автором, генерирующим кон-
тент. В условиях новой медиасреды меняется и сам потребляемый контент. 
Исследовательница медиа Е.А. Баранова отмечает, что «появление и разви-
тие новых форм предоставления контента приводит к тенденции, связанной 
с поверхностной подачей контента, сокращением возможности творческой 
реализации авторов, снижением уровня аналитического углубления, общим 
падением качества журналистках материалов, все большим превалировани-
ем развлекательной составляющей контента, игрофикацией новостей» [4]. 
По мнению К.В. Киуру и А.Д. Кривоносова, «медиасреда в настоящее время 
характеризуется своими месседжами», которые могут быть построены «как 
по традиционным ньюсмейкинговым моделям (как это происходит в журна-
листике и паблик рилейшнз), так и по сторителлинговым, нарративным (как 
в рекламе и медиакоммуникации). Для этого могут использоваться хайпкон-
тент, мемы и фейки» [5]. 

Медиасреда изменяется под действием ведущих тенденций последнего 
десятилетия: дижитализации (цифровизации) и конвергенции [6]. Дижита-
лизация предполагает перевод контента СМИ в цифровой формат, Процесс 
дижитализации определил появление новых видов в системе СМИ, стирание 
границ между различными СМИ, взаимопроникновение жанров и появление 
иных форм предоставления контента. Это привело к глобальным изменени-
ям, происходящим на всех стадиях от создания до распространения контен-
та, и поискам новых моделей развития медиабизнеса в условиях конвергент-
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ной среды. Процесс дижитализации, то есть перевода содержания в цифро-
вую форму, который позволяет «уравнивать» печатное слово и движущееся 
изображение, лежит в основе технологической конвергенции медиа [6]. 

Конвергенция в сфере СМИ оказывается возможной благодаря эволю-
ционным изменениям коммуникационных и информационных технологий. 
Конвергенция означает процесс, который выражается на уровнях слияния 
прежде разобщенных СМИ, технологий, медиарынков [7]. О первых шагах 
конвергенции в сфере медиа говорят снижение тиражей газет, сокращение 
количества наименований изданий. Компенсировать потери в тот период по-
зволяли цифровые версии за счет обеспечения «доставки содержания своих 
материалов по электронным каналам − через Интернет и мобильные теле-
фоны». Становится очевидной необходимость перехода СМИ в цифровой 
формат: «мобильный телефон становится важнейшим инструментом кон-
вергенции СМИ» [8]. 

Анализ точек зрений ведущих зарубежных исследователей на процесс 
конвергенции в сфере медиа позволяет выделить ее следующие уровни: кон-
вергенция на организационно-институциональном уровне, связанная с вза-
имодействием/слиянием ранее самостоятельных организационных струк-
туры, взаимодействием сотрудников; конвергенция на уровне технологий. 
Информация доставляется аудитории посредством различных носителей. 
Конвергенция на технологическом уровне определяет трансформацию пере-
даваемого контента, а также специфику его потребления; конвергенция на 
содержательном уровне отражает слияние типов контента; конвергенция на 
экономическом уровне, отражающая слияние финансовых ресурсов круп-
ных медиакомпаний; конвергенция на уровне медиа, то есть слияние ранее 
разобщенных медиа; конвергенция на уровне рынков (рынков услуг в сфере 
мультимедиа, разработки программных продуктов) и появления нового – 
«интегративного» – рынка [9]. В связи с разнообразием выбора информаци-
онных источников меняются сложившиеся практики коммуникативного по-
ведения, формируются новые способы понимания аудиторией содержания 
медиа. 

Современная медиасреда характеризуется усилением конкуренции за 
внимание аудитории различных медиа. Это связано с тем, что в условиях 
более разнообразного, чем ранее, медиаландшафта внимание аудитории к 
отдельным источникам «распыляется». Усиление конкуренции определяет 
формат контента (более короткие сообщения), организацию его содержания 
[4]. В условиях дижитализации и внедрения во все сферы жизни интернет- и 
мобильных технологий, начался новый этап в развитии СМИ. Формирование 
новой медиасреды обозначает расширение ее элементов за счет появления 
новых технических возможностей (виртуальная/дополненная реальность, 
диалоговые интерфейсы), возникновения новых структур, обеспечивающих 
функционирование медиасреды [7]. 
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В условиях трансформации медиасреды происходят изменения в струк-
туре аудитории как «больших» СМИ, так и университетских. Новое поколе-
ние потребителей информации характеризуют как аудиторию, привыкшую 
к цифре, обладающую клиповым мышлением, склонности к информацион-
ному «фастфуду» [3]. Изменение параметров аудитории влечет изменения 
транслируемого контента. Все чаще востребованным становится контент, 
обладающий вирусным потенциалом, вызывающий желание делиться им, 
например, в социальных сетях. Конвергентная журналистика характеризует-
ся возросшей ролью пользователей контента в его генерации, увеличением 
количества проектов СМИ.

При влиянии таких трансформационных изменений в современных ме-
диа до сих пор отсутствует единый подход в определении стратегии под-
готовки медиа специалистов, когда одни вузы считают, что медиа специали-
сты должны получить мощную гуманитарную базу, а затем совершенство-
вать специализацию в редакциях СМИ определенного типа; другие – что в 
СМИ должны приходить специалисты из разных областей, просто их надо 
доучить и/или переучить. Постоянные реформы в сфере образования, в том 
числе медиа образования, имеют разные последствия, как позитивные, так 
и негативные. В данной статье приводятся результаты социологического 
исследования, в котором сделана попытка анализа качества профильного 
медиаобразования с позиции основных акторов – студентов медиа специ-
альностей.

В анкетном опросе приняло участие 2000 респондентов, студентов и ма-
гистрантов казахстанских вузов, ведущих подготовку по медиа специально-
стям. Респонденты были распределены по таким критериям выборочной со-
вокупности как пол, возраст, этничность, регион проживания, вуз обучения, 
специальность обучения, уровень образования.

Рассматривая распределение ответов на вопрос о том, чем был обуслов-
лен выбор медиа специальности, мы видим, что 27,6. респондентов указали 
вариант ответа «наличие способностей», 23,3. - призвание, 16,9. - желание 
получить современную, востребованную на рынке труда специальность, 
10,7. - желание получить образовательный грант. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что обучающиеся по медиа специальностям казахстан-
ские студенты либо обладают способностями, призванием, либо очень праг-
матично и рационально подходят к выбору профессии, понимая, что у медиа 
профессий большие перспективы.
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Рисунок 8. Причины выбора специальности обучения

Ответы на вопрос о том, насколько опрошенные удовлетворены каче-
ством подготовки в вузе по медиа специальности показали, что 49,3% удов-
летворены им, 29,1% абсолютно удовлетворены, 8,8% затруднились с отве-
том, 7,6% не удовлетворены и 5,3% - абсолютно не удовлетворены. Сумми-
руя положительные и отрицательные оценки удовлетворенности качеством 
подготовки в вузах мы видим, что более 78% дали положительные оценки, 
а 12,9%– отрицательные качеству подготовки по специальности обучения. 

Рисунок 9. Удовлетворенность качеством подготовки в вузе по специаль-
ности обучения

Опрошенные студенты медиа специальностей указали в анкете, что ка-
чество подготовки специалиста в области медиа, зависит, прежде всего от:  
45,5% - квалификации преподавателей, 32,1% - освоения компьютерной тех-
ники, 29,7% - применения современных образовательных технологий, 28,4% 
- практики в масс-медиа, 28,3% - методической обеспеченности процесса 
преподавания, 17,7% - творческой деятельности, 16,8% - содержания пре-
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подаваемых дисциплин, 13,2% - мастер-классов по актуальным темам, 9,9% 
- от контроля знаний студентов, 2,8% - обновленных учебных программ, 
2,1% - научно-исследовательской деятельности. Такое распределение мне-
ний указывает на то, что для студентов медиа специальностей качество об-
учения зависит от внешних факторов, чем от их участия в процессе обучения 
и вовлеченности в профессию. Особое внимание следует обратить на тот 
факт, что студенты наименьшее значение уделяют научно-исследователь-
ской работе.

По мнению студентов, обучающихся по медиа специальностям в казах-
станских вузах, в их подготовке им не хватает таких дисциплин как: про-
граммирования - 57,8%, культурологии – 33,7%, психологии – 30%, поли-
тологии – 27,8%, экономики – 22,2%, социологии – 18,4%, права – 17,5%, 
истории – 10%, этики – 9,7%, религиоведения – 4,3%. Распределение ответов 
на данный вопрос указывает на тот факт, что студентам медиа специально-
стей не хватает как технических, так и гуманитарных знаний. Это требует 
внесения изменений в содержание образовательных программ с усилением 
блока программирования и социально-гуманитарных дисциплин.

Опрошенные студенты казахстанских вузов на вопрос о том, какими 
качествами, на их взгляд, должен обладать современный специалист в об-
ласти медиа, указали, что, прежде всего это: компетентность – 31,6%, лите-
ратурные способности – 23,4%, разбираться в профессиональном программ-
ном обеспечении – 20,3%, умение общаться с людьми – 20,1%, честность 
– 19,6%, оперативность – 19,4%, знание человеческой психологии – 17,7%, 
принципиальность – 14,3%, эрудированность – 13,2%, правдивость – 12,3%, 
высокие моральные стандарты – 11,5%, умение глубоко мыслить – 11%, 
знание жизни – 5,8%, чувство долга – 4,9%. Рейтинг профессиональных ка-
честв, указанных опрошенными студентами, показывает нам, что молодые 
специалисты считают важным сочетать классические качества литератур-
ные способности, умение общаться с людьми, честность с такими новыми 
компетенциями как разбираться в программном обеспечении.

Опрошенные студенты медиа специальностей казахстанских вузов при 
анализе плюсов медийных профессий указали, что ими являются: активный 
образ жизни – 33,4%, встречи и общение со многими известными, талантли-
выми и просто хорошими людьми – 29%, статус «свободного художника»: 
не нужно работать «от звонка до звонка» – 22%, возможность путешество-
вать по разным городам и странам, бывать там, куда не пускают большин-
ство – 15,7%. Такое распределение мнений говорит о том, что медиа спе-
циальности обладают для студентов определенной романтикой, связанной с 
путешествиями, встречами, общениями, свободным временем.
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Рисунок 15. «Плюсы» медийной профессии

К минусам медийной профессии студенты вузов отнесли: трудиться в 
авральном режиме – 27,3%, невозможность «отключиться от работы», так 
как все происходящее вокруг воспринимается как информационный повод – 
20,1%, профессии масс-медиа входят в список опасных профессий – 14,1%, 
проблема цензуры – 9,9%, проблема устроиться на работу – 9,7%, проблема 
режима дня и передвижений – 7,8%, проблемы взаимоотношений в коллек-
тиве – 5,8%, проблема соответствия корпоративной культуре – 5,4%. Рас-
пределение мнений опрошенных респондентов демонстрирует нам, что 
студенты медиа специальностей четко понимают, что работа в медиа будет 
занимать все их время, что работа будет влиять на их личную жизнь и без-
опасность, на режим дня и количество передвижений, что они столкнутся с 
этическими и правовыми вопросами работы с информацией.

Рисунок 16. «Минусы» медийной профессии
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В анкете мы просили студентов дать рекомендации по внесению из-
менений в казахстанское медиаобразование. К сожалению, основная часть 
участников анкетного опроса – 74% - не смогли сформулировать четкого 
ответа. Но 9,4% указали необходимость смены тем курсов, 5,8% указали не-
обходимость развития медиа технологий и способностей, 3,7% - отойти от 
старой модели образования, 3,5% - обеспечить техническим оборудованием 
процесс преподавания.

Подводя итоги массовому анкетному опросу студентов медиа специаль-
ностей казахстанских вузов, мы можем сделать следующие выводы:

1. Обучающиеся по медиа специальностям казахстанские студенты счи-
тают, что основными причинами, по которым они выбрали медиа специаль-
ности, являются способности, призвание, либо студенты используют праг-
матичный и рациональный подход к выбору профессии, когда их выбор бу-
дущей профессии связан с развитием информационных технологий, которые 
востребованы на рынке труда и имеют перспективы развития в будущем.

2. Можно сделать вывод о высокой удовлетворенности качеством подго-
товки по медиа специальностям в казахстанских вузах на основании сумми-
рования положительных и отрицательных оценок удовлетворенности каче-
ством подготовки в вузах, когда более 78% студентов дали положительные 
оценки и только 12% – отрицательные. 

3. С точки зрения опрошенных студентов качество подготовки специали-
ста в области медиа, зависит, прежде всего от: квалификации преподавате-
лей, освоения компьютерной техники, применения современных образова-
тельных технологий, практики в масс-медиа, методической обеспеченности 
процесса преподавания. Меньше всего на качество обучения влияют такие 
факторы как: контроль знаний студентов, обновление учебных программ, 
научно-исследовательская работа. 

4. По мнению студентов, обучающихся по медиа специальностям в казах-
станских вузах, в их подготовке им не хватает как технических дисциплин, 
так и гуманитарных. Чаще всего в опросе указывались такие дисциплины 
как: программирование, культурология, психология, политология, эконо-
мика, социология. Это требует внесения изменений в содержание образо-
вательных программ с усилением блока программирования и социально-гу-
манитарных дисциплин. Также ответы в разрезе вузов обучения показали, 
что дефицит знаний в области программирования наиболее часто указывали 
студенты из региональных вузов, что может быть связано с отсутствием и/
или дефицитом специалистов в данной сфере на кафедрах, готовящих в об-
ласти медиа.

5. Требуются изменения в процесс практической подготовки медиа спе-
циалистов с целью усиления практической направленности и формирования 
профессиональной идентификации молодых специалистов. Так, для более 
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70% опрошенных студентов тренинги, мастер-классы, встречи с представи-
телями профессии проводились не более чем полгода назад. Но для более 
24% студентов такие мероприятия проводились более года назад или же во-
обще не проводились. 

6. Опрос показал, что рейтинг профессиональных качеств, указанных 
опрошенными студентами, показывает нам, что студенты медиа специаль-
ностей считают важным сочетать классические качества литературные спо-
собности, умение общаться с людьми, честность с такими новыми компетен-
циями как разбираться в программном обеспечении.

7. Рейтинг качеств, востребованных на медиарынке, показывает, что сту-
денты медиа-специальностей понимают, что вузовская подготовка характе-
ризуется академичностью и теоретическим подходом, тогда как на медиа-
рынке более востребованы постоянные обновления профессиональных зна-
ний, умение коммуницировать с разными категориями граждан при высоких 
стандартах профессиональной этики и наличии таланта.

8. Студенты медиа специальностей, отвечая на вопрос о том, что является 
плюсом медиа профессий, указали такие факторы как путешествия, встречи, 
общение, свободное время. Но при этом же, студенты медиа специальностей 
четко понимают, что работа в медиа будет занимать все их время, что работа 
будет влиять на их личную жизнь и безопасность, на режим дня и количе-
ство передвижений, что они столкнутся с этическими и правовыми вопро-
сами работы с информацией.
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Аннотация. В рамках исследования изучаются декларации, стратегии 
и инструменты в сфере реализации миротворческой деятельности 
России, рассматривается потенциал миротворчества РФ и ее вклад в 
международную безопасность. Проводится анализ миссий и операций РФ в 
Армении (кейс Нагорного Карабаха) и Казахстане, а также осуществляется 
оценка эффективности миротворческой деятельности России посредством 
сравнительного анализа миссий по заданным критериям.

Ключевые слова: миротворческие операции, Российская Федерация, 
ОДКБ, международная безопасность, Армения, Казахстан, Нагорный 
Карабах.

В последнее десятилетие миротворческая деятельность России приоб-
рела особую значимость на международной арене, особенно в свете совре-
менных глобальных вызовов и угроз. Данный факт подтверждается тем, что 
Россия осуществляет миротворческую деятельность посредством следую-
щих механизмов: 1) участие в миротворческих операциях под эгидой ООН; 
2) миротворческие операции в рамках соглашений на территории СНГ, и в 
странах дальнего зарубежья; 3) миротворческая деятельность по обеспече-
нию коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

Миротворческая деятельность России регулируется законом «О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персона-
ла для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению между-
народного мира и безопасности», 1995 г. [1], который определяет принципы 
и порядок создания миротворческих контингентов. Цели и стратегические 
задачи миротворческой деятельности, с учетом изменяющейся геополитиче-
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ской обстановки и угрозами безопасности, обозначены в Военной доктрине 
РФ, 2014 г. и в Концепции внешней политики РФ, 2023 г. [2,3]. Помимо сво-
их обязательств перед ООН, Россия инициирует миротворческие операции, 
основанные на межправительственных соглашениях с другими странами. 
Эти операции могут быть проведены в рамках односторонних соглашений 
с другими странами или в рамках международных (региональных) органи-
заций.  

В настоящее время Россия концентрирует свои усилия на региональной 
системе регулирования конфликтов и поддержания мира посредством Орга-
низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческая 
деятельность в рамках ОДКБ основывается на нормативно-правовой базе, 
включающей в себя следующие документы: Договор о коллективной без-
опасности, 1992 г., Устав ОДКБ, 2002 г., Соглашение о порядке формирова-
ния и функционирования сил и средств системы коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности, 2010 г., Соглашение 
о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасно-
сти ОДКБ, 2010 г., Совместная декларация о сотрудничестве между секре-
тариатами Организации Объединенных Наций и Организации Договора о 
коллективной безопасности,2010 г. Эти документы определяют цели и за-
дачи, правила взаимодействия с другими государствами-участниками и про-
цедуры развертывания и действия миротворческих сил и средств системы 
коллективной безопасности.

Миротворческие контингенты государств ОДКБ представляют собой 
специально подготовленные военные, полицейские и гражданские подраз-
деления, общая численность которых составляет 3600 человек [4]. Деятель-
ность Коллективных миротворческих сил ОДКБ сегодня носит многофунк-
циональный характер.  В их задачи входит наблюдение за выполнением 
условий перемирия, разъединение конфликтующих сторон, создание де-
милитаризованных зон, обеспечение условий для проведения переговоров, 
охрана и оборона жизненно важных объектов, обеспечение поставок гу-
манитарной помощи, а также контроль местности и действий населения в 
зоне ответственности, противодействие массовым беспорядкам, содействие 
обеспечению прав человека. Содействуя политическому диалогу между 
сторонами и оказывая помощь в создании устойчивых институтов государ-
ственного управления, миротворцам приходится действовать в условиях  
беспрецедентных угроз, когда не удается достичь соглашений о мире и пре-
кращении огня. 

Миротворческая операция России в Армении (кейс Нагорного Карабаха)
Период с 27 сентября по 10 ноября 2020 ознаменовал собой новую веху 

в истории армяно-азербайджанского конфликта, которая в научном сообще-
стве получила название 44-дневная война. На фоне эскалации конфликта  
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при посредничестве президента России президент Азербайджана Ильхам 
Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное 
заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагор-
ном Карабахе. Трехстороннее заявление предполагало, что в регион будут 
направлены российские миротворцы для обеспечения стабильности и безо-
пасности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Тем самым данное согла-
шение стало юридическим основанием для осуществления миротворческой 
деятельности на территории Арцаха. В состав миротворческих сил России 
вошли 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспорте-
ров и 380 единиц автомобильной и специальной техники [5]. 

Мандат операции включал: развертывание контрольных пунктов, прове-
дение патрулирования вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 
и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, мониторинг соблюдения 
перемирия, предоставление гуманитарной помощи населению. Россия раз-
местила своих военных вдоль линии соприкосновения сторон на момент 
прекращения огня. При этом территория Нагорного Карабаха была разде-
лена на две зоны ответственности: «Север» и «Юг» [6]. В каждой зоне было 
по 11-12 наблюдательных постов, в рамках которых миротворческие силы 
России поддерживали безопасное движение транзитного транспорта, а так-
же пресекали противоправные действия в отношении мирного населения.  

Важно отметить, что помимо «военных» и «полицейских» задач, Россия 
была активно вовлечена в процесс восстановления разрушенной инфра-
структуры и оказания гуманитарной помощи. При содействии России было 
организовано взаимодействие с представителями Международного коми-
тета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, а также руководством Нагорного Карабаха. За период с 2020 по 
2022 гг. в свои дома вернулись более 52 тыс. беженцев при общей числен-
ности населения Нагорного Карабаха около 120 тыс. человек [6]. Гуманитар-
ные грузы от благотворительных организаций доставлялись из России само-
летами военно-транспортной авиации, а далее автомобильным транспортом 
российского миротворческого контингента. В общей сложности, около 300 
тонн гуманитарной помощи было распределено между переселенцами, мно-
годетными семьями и нуждающимися жителями Нагорного Карабаха [7].

Согласно Трехстороннему заявлению от 2020 г., пребывание миротвор-
цев в регионе предполагалось до 2025 года с возможностью продления этого 
срока. Однако, эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией 19-
20 сентября 2023 года повлияла на курс миротворческой операции, проводи-
мой в регионе. Поскольку Армения признала Нагорный Карабах территори-
ей Азербайджана, условия пребывания в регионе миротворцев изменились. 
Де-факто и де-юре  российские миротворцы  оказались на территории Азер-
байджана. Дальнейший режим их пребывания теперь будет обсуждаться с 
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азербайджанской стороной, что позволит внести ясность в вопросы сотруд-
ничества, обязанностей и зону ответственности контингента[8]. Однако, ко-
нечная цель миротворческой операции остается неизменной – достижение 
долгосрочной стабильности в регионе и предотвращение возобновления во-
оруженных столкновений. 

Миротворческая операция в Нагорном Карабахе продемонстрировала 
готовность и способность России оперативно реагировать в критических си-
туациях и активно участвовать в деэскалации конфликтной ситуации. Вклад 
России в политическую устойчивость Арцаха был существенным, присут-
ствие российских войск стало важным фактором обеспечения безопасности 
в регионе.  Самым важным достижением миротворческой операции 2020 г. 
стало прекращение активных боевых действий на территории Нагорного 
Карабаха и в его окрестностях. Однако, эскалация ситуации между Азер-
байджаном и Арменией в сентябре 2023 года свидетельствует о том, что 
миротворческая деятельность России в Нагорном Карабахе остается долго-
срочным процессом, и ее окончательные результаты могут быть определены 
только в будущем.

Миротворческая операция РФ в Казахстане
Миротворческая операция в Казахстане представляет собой уникальный 

кейс для рассмотрения в силу того, что она является первой и единственной 
на данный момент операцией, осуществленной при помощи контингента 
миротворческих сил ОДКБ. 

5 января 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с 
массовыми протестами, переросшими в Алма-Ате в вооруженные столкно-
вения протестующих с правительственными силами, обратился с запросом в 
ОДКБ об оказании помощи. Миротворческая операция ОДКБ проводилась 
с 6 по 19 января 2022 г., ее пик пришелся на период с 7 по 11 января. Она 
проходила без мандата ООН, согласно Уставу ОДКБ, он требуется только в 
случае ввода миротворческих войск на территории стран, не являющихся ее 
членами [9]. В контингент миротворческих сил вошли войска Российской 
Федерации, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана, в количестве 
2030 человек и 250 единиц техники [10].

Координирующая роль России в рамках проведения операции была 
весьма значимой. Она взяла на себя задачи организации и управления все-
ми аспектами миротворческой операции, в том числе переброску войск и 
техники, обеспечение коммуникаций между участниками операции и обмен 
информацией о ходе миротворческой операции. 

Миротворческие контингенты были направлены в Казахстан для охраны 
важных государственных и военных объектов, а также оказания содействия 
силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и 
возвращения ее в правовое поле [10].
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Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане проявила высокую ре-
зультативность и эффективность. К 9 января 2022 г. миротворческие силы 
ОДКБ взяли под охрану наиболее важные объекты в Алма-Ате и Алматин-
ской области, что позволило высвободить значительную часть сил право-
охранительных органов и армии Казахстана, которые были переброшены на 
борьбу с террористами. К 11 января основная миссия миротворческих сил 
ОДКБ была успешно завершена, а 13 января начался постепенный вывод 
войск с территории Казахстана. Последние миротворческие контингенты 
были выведены 19 января, тем самым миротворческая операция в Казахста-
не была завершена [10].

Одним из ключевых достижений миротворческой операции в Казахстане 
стало подавление деятельности террористических группировок и пресече-
ние их попыток внести хаос в общественную жизнь страны. Благодаря ско-
ординированным действиям удалось восстановить конституционный поря-
док в Казахстане, а также ликвидировать угрозы для безопасности страны.

Важно отметить, что операция ОДКБ в Казахстане стала первым реаль-
ным испытанием для организации. Ее успешное проведение подтвердило, 
что ОДКБ имеет не только формальный статус, но также действенные ин-
струменты для разрешения конфликтов на территории государств-членов. 
Участие России в операции ОДКБ в Казахстане также подтвердило важ-
ность данного международного союза в обеспечении мира и стабильности 
в регионе.

Миротворческая деятельность РФ в Армении и Казахстане: оценка эф-
фективности

Для оценки миротворческой деятельности России в Нагорном Карабахе 
и Казахстане были выбраны следующие критерии: 1) юридические основа-
ния; 2) достижение целей миротворческой операции; 3) прекращение воен-
ных действий; 4) снижение напряженности; 5) полное урегулирование (см. 
таблицу 1).

Таблица 1. 
Критерии эффективности миротворческих операций РФ 

в Армении и Казахстане
Критерии Армения (Нагорный Карабах) Казахстан

1. юридические 
основания

Соглашение о полном 
прекращении огня и всех 
военных действий в Нагорном 
Карабахе от 2020 г.

Договор о коллективной 
безопасности от 1992 г.

2. достижение 
целей 

достигнута частично Достигнута
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3. прекращение 
военных действий

временное прекращение 
военных действий между 
сторонами конфликта

вооруженные столкновения 
мародеров и террористов 
с правительственными 
силами Казахстана 
прекращены

4. снижение 
напряженности

временное снижение уровня 
напряженности между 
Арменией и Азербайджаном

уровень напряженности 
снижен

5. полное 
урегулирование

вопрос о полном 
урегулировании конфликта еще 
не решен

полное урегулирование

Кейс Нагорного Карабаха в Армении является сложной и долгосрочной 
проблемой, которую не представляется решить исключительно миротворче-
скими силами России.  Тем не менее, в 2020 г. Россия содействовала дости-
жению перемирия, подготовке и проведению переговоров между сторонами 
конфликта, а также соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, 
Россия активно включилась в процесс восстановления разрушенной инфра-
структуры и предоставления гуманитарной помощи населению Нагорного 
Карабаха, что содействовало смягчению последствий конфликта.

Учитывая тот факт, что вопрос об урегулировании армяно-азербайджан-
ского конфликта еще не завершен, и принимая во внимание тот факт, что 
миротворческие операции в принципе не призваны устранять причины кон-
фликта эффективность миротворческой деятельности России в этом кейсе 
все же может быть оценена как частичная.  Дальнейшая судьба миротвор-
ческой операции в Карабахе остается неясной, поскольку Трехсторонний 
документ от 2020 г. уже не является релевантным в силу изменения ситуа-
ции в регионе после сентября 2023 года. Возможные варианты дальнейшей 
судьбы миротворческой операции РФ в Карабахе могут включать продление 
операции, пересмотр условий или вывод российских войск с территории. 
Возможно, потребуется новое соглашение или изменения в существующем 
документе. Последствия этих изменений будут зависеть от международных 
переговоров и согласований между РФ, Арменией и Азербайджаном.

Миротворческая операция в Казахстане стала успешным кейсом эффек-
тивного и оперативного действия в рамках коллективной миротворческой 
деятельности. Миротворческим контингентам удалось оказать содействие 
силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и 
возвращения ее в правовое поле. В силу отсутствия конфликтогенного фак-
тора, как это было в ситуации с Нагорным Карабахом, миротворческую 
операцию в Казахстане можно считать успешным кейсом миротворческой 
деятельности России в рамках ОДКБ.
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Миротворческие операции России играют важную роль в укреплении 
стабильности и содействии миру, как на международном, так и на регио-
нальном уровне. В рамках миротворческой деятельности в Армении и Ка-
захстане, Россия взяла на себя роль гаранта долгосрочной стабильности по-
средством реализации задач в сфере поддержания мира и безопасности на 
территории данных стран. Участие в таких операциях позволяет демонстри-
ровать готовность и способность России к сотрудничеству и поддержанию 
мира в различных регионах мира.Наращивание такого опыта способствует 
повышению роли России в миротворческой деятельности, что служит до-
стижению целей внешней политики страны и отвечает положениям нацио-
нальной безопасности.
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Аннотация. В статье определены основные принципы естественного 
образования типичного набора аминокислот. Формализм предложенной 
модели естественного синтеза кластера аминокислот имеет хорошо 
известные контекстные приложения из теории сложных систем, 
диссипативных систем, теории информации, теории логических 
конструкций вычислительной топологии. Результаты, полученные на 
реальных объектах природы, позволяют поддерживать многочисленные 
процессы поиска адекватных мер и синтеза новых фармацевтических 
средств на основе аминокислот естественного и искусственного 
происхождения, способствующих нормальной и комфортной жизни.

Ключевые слова: аминокислота, кластер атомов химических элементов, 
модель.

Современные информационные технологии позволяют оперировать по-
нятиями и определениями разных научных дисциплин, посредством которых 
обнаруживаются скрытые закономерности проявления процессов Природы 
[1]. Информационный анализ сложных Природных процессов осуществля-
ется с использованием математических методов моделирования, в частно-
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сти теории сложных динамических систем. Типичным примером сложной 
системы является Природная среда, в которой инициализируются биохими-
ческие процессы для всех видов живых организмов. Все живые организмы 
обладают геномом, который формируется на основе типового 20 элементно-
го набора аминокислот (АК), хотя условно полный набор содержит 22 АК. 
Известно, что в Природе АК присутствуют в большом и достаточно разноо-
бразном химическом формате. 

Следуя этим представлениям, отмечаем, что в природной среде воспро-
изводится большое количество аминокислот и только типовой набор доми-
нирует в процессах биосинтеза клеточных структур. Акцентируя внимание 
на этом феномене Природы актуализируются две научные проблемы [2]. 
Для первой проблемы характерно рассмотрение вопросов «численности 
АК», включенных в типовой набор. Вторая проблема акцентирует внимание 
на исключительном выборе Природы из большого списка существующих 
АК «только избранных АК», включенных в основной набор.

Для живых организмов Природная среда, как диссипативная система, 
представлена биохимическими и биофизическими факторами, заполняющи-
ми пространство жизненных процессов. В Природной диссипативной систе-
ме, в том числе и живом организме, наблюдается каскад смены состояний, 
которые можно рассматривать как поток непрерывных событий, описывае-
мых посредством уравнений Гамильтона [3,4], в терминах вычислительной 
топологии с использованием канонических показателей q  и p в фазовом 
пространстве переменных n. Принимая во внимание возможность существо-
вания большого количества переменных выделим некоторый набор иници-
ализаторов важных событий, который по имплицитным свойствам можно 
представить в виде кластера. Сохраняя общность суждений, полагаем, что 
в качестве инициализаторов событий, поддерживающих жизнедеятельность 
живого организма, рассматривается набор АК. Отмечаем наличие свойства 
эмерджентности [5] в выделенном наборе. Положим на начальном этапе 
рассматривается типовой набор из 20 АК, что характерно для классической 
биохимии [ 2]. Для выделенного набора АК (табл. 1). укажем значения рас-
четных показателей q и p, исполненных по выражению (1).

(1)

Где МО- масса по кислороду; МА масса по азоту; Мак масса АК
Следует указать, что введенные параметры безразмерны, а следовательно 

хорошо и полно соответствуют общей теории диссипативных систем, опе-
рирующей безразмерными факторами в математической модели событий. В 
таком понимании представление о модели событий можно интерпретиро-
вать на координатной плоскости, где каждый процесс или событие обладают 
уникальной точкой старта. 
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Таблица 1. 
Типовой набор аминокислот (АК)

 № q p  Название  Формула 
1 2.344 5.357 Глицин C2H5NO2
2 2.781 6.357 Аланин C3H7NO2
3 3.656 8.357 Валин C5H11NO2
4 4.094 9.357 Лейцин C6H13NO2
5 4.094 9.357 Изолейцин C6H13NO2
6 3.594 8.214 Пролин C5H9NO2
7 2.188 7.500 Сирин C3H7NO3
8 3.719 8.500 Треонин C4H9NO3
9 3.781 8.643 Цистеин C3H7NO2S
10 4.656 10.643 Метионин C5H11NO2S
11 2.750 4.714 Аспарагин C4H8N2O3
12 4.563 5.214 Глутамин C5H10N2O3
13 5.156 11.786 Фенилаланин C9H11NO2
14 3.771 12.929 Тирозин C9H11NO3
15 6.375 7.286 Триптофан C11H12N2O2
16 2.078 9.500 аспарагиновая кислота C4H7NO4
17 2.297 10.500 Глутаминовая кислота C5H9NO4
18 4.563 5.214 Лизин C6H14N2O2
19 5.438 3.107 Аргинин C6H14N4O2
20 4.844 3.690 Гистидин C6H9N3O2

Сумма Σq= 76.740 Σ p = 156.226
         
Важным понятием в теории динамических систем является устойчивость 

функционального состояния живого организма, что проявляется в необхо-
димости обладать набором из 20 АК. Принимая во внимание, что в зависи-
мости от внешних условий такой набор проявляет свойства вариабельности, 
вводится в рассмотрение инвариантная мера, которая определяется как по-
казатель отклонения элементов кластера, в данном случае представленного 
набором АК, от компактного набора. Вычислительная топология, оперируя 
понятием геометрического образа компактного набора событий (рис.) по-
зволяет использовать соотношение (2), определяющее взаимную связь эле-
ментов кластера, представленного из 20 АК. Очевидно, лучшая связь эле-
ментов кластера проявляется в случае AB/CD=2.0

(2)
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Рисунок. Математический образ модели компактности элементов 
кластера 

В действительности, полагая AB =Σ p и  CD= Σq, определяем показатель 
компактности µ по выражению (3).

(3)

Отмечаем, что для кластера из 20 АК показатель компактности отличает-
ся от 2.0. С целью улучшения данного показателя включим в рассмотрение 
21 и 22 АК (табл. 2).

Таблица 2. 
Полный набор аминокислот (АК).

 № q p  Название  Формула 
21. 5.250 12.000 Селеноцистеиная кислота C3H7 N O2 Se
22. 5.313 6.071 Пирролизин C12 H21  N3 O3

Проведем коррекцию показателей, получим исправленные значения:
Σ21+22 p = 18,0714 и Σ21+22 q =10,5625 В этом случае получим  для полного 

набора АК значение µ = 1,996488. Отклонение от показателя «идеального 
кластера» (µ=2,0) всего 0,35%

Полученное значение µ позволяет сделать вывод о лучшей связи элемен-
тов кластера – наилучшей компактности в терминах и понятиях вычисли-
тельной топологии, позиционирующей результат в фазовом пространстве 
непрерывного потока событий. 

Полный набор АК не исключает добавление новых химических соеди-
нений АК, например, альфа масляной кислоты (C4H9 NO2), которая по ли-
тературным источникам [2] соотносится с типовой группой АК. Для этого 
случая обобщенные показатели имеют значение: Σ p = 79,962; Σ q =158,375 
и µ = 1,98061. В данном случае отклонение от показателя «идеального кла-
стера» (µ=2,0) составляет 2,0 %. Отмечаем, что в данном случае расширение 
кластера АК, за счет введения альфа масляной кислоты, значительно ухуд-
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шит «плотность компоновки» элементов, что может стимулировать воспро-
изведение негативных последствий. В таком случае, как обычно происходит 
на практике, допускается присутствие такой или иной АК в организме, но в 
относительно небольшом количестве, а иногда даже и на короткий период.

Проводя сравнительный анализ представленных расчетов, нетрудно за-
метить, что сформировавшийся достаточно давно общий тезис на наличие 
только 20 АК близок к истинным понятиям компактного кластера. Со вре-
менем, расширяя инструментальные технологии добычи знаний создается 
рабочая гипотеза о существовании дополнительных АК, которые в оправ-
ленной степени очень похожи на экземпляры из набора в 20 АК. Все это 
порождает новый интерес к проблеме, где все отчетливее начинают просма-
триваться прагматические линии использования новых знаний о наборе АК, 
в том числе и с добавлением новых экземпляров.

Эскизный просмотр этой тематической линии достаточно быстро фор-
мирует представление о наличии некоторых принципов Природы, реали-
зация которых на большом массиве переменных факторов среды обитания 
живых организмов, формирует «стартовый информационный набор» сборки 
генома. Выделение этого тезиса создает предпосылки для формирования ин-
формационной модели, желательно обладающей графическим образом для 
синтеза новых суждений.

Действительно закладывая в иллюстративный образ модели простые гео-
метрические объекты, сочетающие как правила вывода суждения о компакт-
ности некоторой группы событий или процессов, одновременно воспроиз-
водится представление о иррациональности сочетаемых объектов. Следуя 
этим представлениям нетрудно воспроизвести математическую доказатель-
ную основу суждения о существовании бесконечного ряда АК. Другими 
словами, рассматривать группу АК только с учетом одновременного нали-
чия в молекуле основной аминогруппы N H 2 — и кислой карбоксильной 
группы —СООН следует с учетом неявных процессов синтеза, постоянно 
существующих в живых организмах разного вида. Специфичность такого 
синтеза во многом определяет характер жизнедеятельности, а также особен-
ности включение сенсорных систем восприятия внешних факторов. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии в Природе импли-
цитных процедур, обеспечивающих формирование компактного кластера 
АК, на фоне большого разнообразия других биохимических соединений, 
столь необходимого в обеспечении многочисленных процессов поддержки 
жизнедеятельности разных видов организмов. 
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Аннотация. Российские принципы медицинского образования издревле 
отличались фундаментальностью и глубокими традициями. Поэтому 
неудивительно, что обучение иностранных студентов по этой дисциплине 
проходит на кафедре детских болезней – старейшей педиатрической 
кафедре университета. В этой статье сотрудники кафедры поделятся 
основными проблемами, с которыми они сталкиваются во время занятий с 
иностранными студентами, и некоторыми подходами к их решению.

Ключевые слова: медицинское образование; иностранные студенты; 
концепция интернационализации; приобретение медицинских знаний; 
клиническое мышление.

Медицинское образование в России давно славится своей фундаменталь-
ностью и глубокими традициями. Преподавание педиатрических дисциплин 
в Башкирском государственном медицинском университете имеет славную 
историю и берет свое начало в 1935 году. Поэтому неудивительно, что пре-
подавание этой дисциплины иностранным студентам проходит на кафедре 
детских болезней – старейшей педиатрической кафедре ВУЗа. В этой статье 
коллектив кафедры расскажет об основных проблемах, с которыми мы стал-
киваемся во время занятий и некоторых путях их решения.
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На младших курсах студенты-иностранцы изучают базовые дисципли-
ны на английском языке. Параллельно они адаптируются к жизни в чужой 
стране и учебе в непривычных условиях российской системы высшего об-
разования. Поэтому, как нам кажется, знания, которые получают обучающи-
еся должны состоять из двух компонентов: первый – это фундаментальные 
знания по биологии, анатомии, гистологии и т.д., а второй – это обогащение 
языка студентов необходимыми в дальнейшем лингвистическими знаниями. 
Необходимо отметить, что для подавляющего большинства иностранных 
студентов английский язык не является родным языком, а является лишь 
языком- посредником. В этом отношении оптимальной является система 
CLIL – Content and Language Integrated Learning, которая представляет собой 
метод обучения, в основе которого лежит овладение какой-либо предметной 
областью через иностранный язык и иностранным языком через предмет. 

Автор этой системы интернационализации образования Д.Марш. В своих 
работах он разделил процесс изучения предмета на три важные составляю-
щие: социально-языковая, познавательно-обучающая и культурная. Адапти-
рую этот подход к нашей реалии, мы представляем ее следующим образом:

Социально-языковой аспект (Communication), создающий условия для 
развития коммуникативных навыков, более глубокого, профессионально 
ориентированного изучения английского языка и возможности использовать 
приобретенные компетенции в клинической практике;

Познавательно-обучающий аспект (Cognition), способствующий повы-
шению мотивационной составляющей обучаемых, освоению и использо-
ванию разных учебных стратегий, форм и видов учебной и практической 
деятельности; 

Культурный аспект (Culture), подразумевающий развитие навыков меж-
культурного общения, адаптация к особенностям российской культуры и 
взаимоотношений других стран и народов, чьи представители проходят об-
учение в нашем университете. 

Используя эту систему можно совместить две очень важные составляю-
щие обучения: сохранить аутентичность российской системы образования и 
интернационализировать ее. Пройдя через такой подготовительный этап на 
базовых предметах, на клинические кафедры студенты приходили бы более 
подготовленными и мотивированными к обучению.

Одновременно необходимо отметить, что в любом учебном процессе 
присутствует вторая сторона – преподаватель, чьей подготовке нужно уде-
лять не меньше внимания. Нужно понимать, что это трудоемкая и затратная 
по времени подготовка к занятиям, которая требует немалых усилий по от-
бору содержания материала для занятий. Для реализации этой задачи требу-
ются профессионально-ориентированные курсы на иностранном языке. 
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Однако, это не единственные проблемы в процессе интернационализа-
ции медицинского образования с которыми мы сталкиваемся при реализа-
ции ОПОП по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» на нашей 
кафедре. В программах предусмотрено написания учебной истории болезни 
на русском языке – а это значит сбор анамнеза, осмотр больного и анализ 
данных дополнительного обследования больного. Этот раздел учебной дис-
циплины требует коммуникации между студентом и больным ребенком и 
его родителями. Данный контакт вызывает затруднения, поэтому требует 
участия в качестве посредника преподавателя.  На своих лекциях и практи-
ческих занятиях мы обращаемся к отечественным классификациям и стан-
дартам оказания медицинской помощи при изучаемых патологиях, многие 
из которых отличаются от применяемых в тех странах, в которых предстоит 
в дальнейшем работать выпускнику. Эта особенность требует дополнитель-
ного включения в лекции дополнительного материала.   Большим подспо-
рьем в решении этой сложной задачи стали созданные на кафедре кейсы по 
основным нозологиям, изучаемым в рамках освоения дисциплины «Педи-
атрия». Во время их изучения у студентов происходит дополнительное за-
крепление материала, и, в дальнейшем, они демонстрируют более высокие 
результаты при прохождении аттестации. 

Таким образом, вышесказанное описывает процесс организации обуче-
ния иностранных студентов специализированной медицинской дисциплине 
«Педиатрия», трудности с которыми сталкиваются авторы статьи в своей 
работе. Было бы очень интересно ознакомиться с опытом других ВУЗов, в 
которых осуществляется интернационализация медицинского образования 
для гармонизации обучения иностранных студентов и поддержания прести-
жа высшей школы России в мире.



103

Высшая школа: научные исследования

DOI 10.34660/INF.2023.90.42.110

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ ИНФЕРТИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОК С 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МАТКИ  
И ЯИЧНИКОВ

Дорфман Марк Феликсович
кандидат медицинских наук, заведующий отделением 

Городская клиническая больница им. С.С.Юдина Департамента 
здравоохранения г. Москвы

доцент 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 

г. Москва, Россия 
Гаспаров Александр Сергеевич

доктор медицинских наук, профессор 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 

г. Москва. Россия 
Губанова Евгения Владиславовна

врач акушер-гинеколог 
Городская клиническая больница им. С.С.Юдина Департамента 

здравоохранения г. Москвы
Алёшкина Елизавета Владимировна

ассистент 
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 

г. Москва, Россия 
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пациенток с доброкачественными новообразованиями матки и яичников. 
Группа сравнения -  40 фертильных пациенток. Проведена оценка качества 
жизни и изучены клинико-анамнестические факторы инфертильных 
пациенток с доброкачественными новообразованиями матки и придатков.

Ключевые слова: доброкачественные новообразования матки, 
доброкачественные новообразования яичников, бесплодие, качество жизни 
инфертильных женщин, клинико-анамнестические риск факторы.



104

Межвузовский научный конгресс

Актуальность
Бесплодие является серьезным препятствием для современных семейных 

пар и является актуальной медицинской, социальной, психологической и де-
мографической проблемой [1]. Современная тенденция к откладыванию ре-
ализации репродуктивной функции, увеличение частоты гинекологических 
заболеваний в более молодом возрасте приводит к тому, что проблема при-
обретает многофакторный характер [1].

В частности, доброкачественные новообразования матки и яичников не-
редко встречаются при бесплодии [2-4]. До 10% женщин переносят хирурги-
ческое лечение по поводу новообразований яичников [5]. Бесплодием стра-
дают 55% женщин с миомой матки, при этом на долю первичного бесплодия 
приходится 23%, вторичного – 32% [2,6]. 

В 50% случаев у женщин с бесплодием выявлены расстройства адап-
тации, легкая степень депрессии – у 12–54%, тревожные расстройства – у 
12–23% [7,8]. Помимо стрессовой нагрузки, связанной с бесплодием, ввиду 
вышеуказанных сопутствующих заболеваний на женщину оказывается еще 
большее психологическое давление и физический дискомфорт [3]. 

Цель исследования: оценить качество жизни и выявить клинико-анам-
нестические риск-факторы инфертильных пациенток с доброкачественными 
новообразованиями матки и яичников.

Материалы и методы 
В исследовании представлены результаты комплексного клинико-лабо-

раторного обследования 456 инфертильных пациенток с доброкачественны-
ми новообразованиями матки и яичников. В основную группу включены 202 
пациентки с доброкачественными новообразованиями матки (миома матки 
3-6-го типа по классификации FIGO [International Federation Gynecology 
and Obstetrics], минимальный размер лидирующего узла – более 4 см, мак-
симальный – 12см) и бесплодием, и 254 пациенток с доброкачественными 
новообразованиями яичников (серозные цистаденомы и зрелые тератомы) и 
бесплодием. Группу контроля составили 40 фертильных женщин (имеют 1-2 
детей) репродуктивного возраста, с регулярным менструальным циклом, со 
спонтанной овуляцией и не применявших гормональные препараты в тече-
ние 12 мес, обратившихся для диспансерного наблюдения. 

Критерии исключения: онкологические заболевания репродуктивных ор-
ганов в анамнезе, предшествующие оперативные вмешательства по поводу 
образований придатков и миомы матки, узловая форма аденомиоза, эндо-
метриоидные кисты яичников, значение антимюллерового гормона крови 
(АМГ) менее 1,2 нг/мл.

Проводился тщательный сбор и анализ жалоб, семейного анамнеза и 
анамнеза жизни, общеклинические исследования. С целью изучения каче-
ства жизни применяли разработанный опросник на основании WHOQOL-
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BREF (The brief version of Quality of Life), сокращенной версии опросника 
ВОЗ (2004), шкала SF-36. 

Оперативное лечение всем женщинам с доброкачественными новооб-
разованиями проводилось в объеме лапароскопической миомэктомии, с 
доброкачественными новообразования яичников – лапароскопической ци-
стэктомии. Всем пациенткам вмешательство производилось с применением 
предоперационного 3D моделирования и хирургической навигации [9-11].

Для статистического анализа результатов применяли программы IBM 
SPSS Statistics 21.0.0.0 и Statistica 10.0 for Windows. Для оценки различий ка-
чественных показателей применяли критерий Хи-квадрат, для количествен-
ных – критерий Круаскела-Уоллиса. Для статичтических различий применя-
ли критерий Манна-Уитни. В работе было рассчитано отношение шансов и 
95% доверительный интервал методом Вильсона. Между группами разли-
чия считали статистически значимыми при p<0,05.

Все женщины подписали информированное добровольное согласие на 
участие в исследовании.

Результаты 
В исследуемых группах статистически значимых различий по возрасту 

не выявлено (р > 0,05). Средний возраст пациенток составил 32,3±3,2 лет. 
Проведенный анализ показал, что пациентки основной и контрольной 

группы были сопоставимы между собой по таким параметрам, как индекс 
массы тела, показатели менструальной функции (возраст менархе, регуляр-
ность и длительность менструального цикла), табакокурение, употребление 
алкоголя, наличие профессиональных вредностей, болезни сердца и сосу-
дов, онкологические заболевания у родственников 1-й и 2-й линии (р>0,05).

Для оценки изменений качества жизни пациенток применялся опросник 
WHOQOL-BREF и Шкала SF-36, состоящая из 36 пунктов, охватывающих 
восемь различных концепций состояния здоровья, и одного элемента, изме-
ряющего самооценку изменения состояния здоровья: физическую функцию, 
роль, эмоциональное здоровье, социальное функционирование, энергию/
усталость и изменение общего состояния здоровья (табл.1).

Таблица 1. 
Оценка качества жизни у пациенток с доброкачественными новообра-

зованиями матки и придатков. 
Параметры Группа с 

доброкачественными 
новообразованиями матки 

и придатков

Группа 
контроля р

Физическое функционирование 
– PF;

59,5±23,8 66,2±23,2 0,041
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Физическая роль – RP; 51,2±32,9 60,3±35,5 0,002

Интенсивность боли – BP; 49,0±27,7 60,5±26,1 <0,001
Общее состояние здоровья – 

GH;
41,4±22,0 48,4±21,0 0,036

Жизненная активность – VT; 54,1±16,5 61,6±17,2 0,024
Социальное функционирование 

– SF;
57,6±24,6 66,3±28,3 0,011

Социальное функционирование 
– SF;

60,2±18,6 68,3±15,3 0,017

Эмоциональная роль – RE; 52,8±31,7 64,7±44,0 <0,001
Психическое здоровье – MH. 55,3±12,2 60,4±12,2 0,038
Примечание  p<0,05 различия статистически значимые, критерий Манна-

Уитни.

По проведенному анализу среди пациенток с миомой матки значительно 
чаще встречаются женщины, занимающиеся умственным трудом. 

Оценка качества жизни пациенток показала, что в основной группе жен-
щины статистически чаще оценивают свое качество жизни как удовлетвори-
тельное и плохое, по сравнению с группой контроля.  

Изучение физической активности основывалось на определении харак-
теристик ощущения усталости, вялости, сонливости, ощущении недостатка 
энергии, снижении жизненного тонуса, снижении физической силы, сниже-
нии выносливости, неспособности выполнять значительные физические на-
грузки. Результаты исследования показали, что физическое функционирова-
ние и физическая роль снижена в основной группе по сравнению с группой 
контроля (p<0,05). 

Психическое здоровье пациенток основной группы при анкетировании 
в стационаре соответствовало депрессии, низким общим показателем поло-
жительных эмоций.

При анализе клинико-анамнестических параметров выявлены статисти-
чески значимые различия в группах выявлены по следующим показателям: 
ранний половой дебют, воспалительные заболевания матки и придатков в 
анамнезе (ВЗОМТ), инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), ча-
стота внутриматочных вмешательств (по поводу патологии эндометрия и 
эндоцервикса [гиперплазия и полипы], несостоявшегося выкидыша, аборты) 
(р<0,05) табл 2. 
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Таблица 2. 
Клинико-анамнестические риск-факторы у женщин с доброкачествен-

ными новообразованиями матки и придатков 

Параметры
Женщины с доброкачественными 

новообразованиями матки и придатков
Отношение шансов 95% ДИ p

Ранний половой дебют 2,12 1,1-3,86 0,017
ВЗОМТ в анамнезе 2,84 1,28-4,95 0,013
ИППП в анамнезе 2,96 1,24-5,14 0,007

Дисменорея 5,25 1,29-21,92 <0,001
Диспареуния 3,12 1,07-9,81 <0,001
Гиперменорея 5,74 1,18-22,64 <0,001

ХТБ 3,21 1,08-12,46 <0,001
Внутриматочные манипуляции 2,9 1,31-11,88 <0,001

Гиперплазия эндометрия 4,71 1,42-18,21 <0,001
Полип тела матки 5,21 1,84-19,42 <0,001

Фиброзно-кистозная мастопатия 
и аденома молочной железы

4,8 1,12-18,45 <0,001

Примечание * p<0,05 различия статистически значимые.

Пациентки с миомой матки и бесплодием чаще жаловались на дисме-
норею и гиперменорею по сравнению с группой контроля и пациентками с 
образованиями яичников (р<0,05). Частота дисменореи и хронических тазо-
вых болей (ХТБ) в основной группе по сравнению с группой контроля также 
повышена (р<0,05) . 

Выводы 
1. На качество жизни обследованных пациенток отрицательно влияет 

как бесплодия в браке, так и наличие доброкачественных новообразований 
матки и придатков в таких доменах как: физическое функционирование, фи-
зическая роль,  интенсивность боли, общее состояние здоровья,  жизненная 
активность, социальное функционирование, эмоциональная роль, психиче-
ское здоровье.

2. Анамнез пациенток с доброкачественными новообразованиями мат-
ки и придатков отягащен рядом клинических маркеров: воспалительные 
заболевания матки и придатков (ОШ=2,84; 95% ДИ: 1,28-4,95) и ИППП в 
анамнезе (ОШ=2,96; 95% ДИ: 1,24-5,14), гиперменорея (ОШ=5,74; 95% ДИ: 
1,18-22,64), дисменорея (ОШ=5,25; 95% ДИ: 1,29-21,92), хронические тазо-
вые боли (ОШ=3,21; 95% ДИ: 1,08-12,46), внутриматочные вмешательства 
(ОШ=2,9; 95% ДИ: 1,31-11,88), гиперплазия эндометрия  (ОШ=4,71; 95% 
ДИ: 1,42-18,21), полип эндометрия (ОШ=5,21; 95% ДИ: 1,84-19,42). Все 
выше перечисленные данные достоверно отличаются от показателей кон-
трольной группы (р < 0,05). 
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Аннотация. В статье даётся анализ изучения уровня адаптационного 
потенциала (АП, у.е.) по Р.М. Баевскому у 29 женщин периода второго 
зрелого возраста (48,6?1,9) лет г. Тюмень, получающих амбулаторное 
восстановительное лечение по поводу сочетания ишемической болезни 
сердца (ИБС) и железодефицитной анемии (ЖДА). Авторами впервые в 
клинике внутренних болезней период второго зрелого возраста был условно 
поделён на 5-ти летние промежутки времени: от 36 до 40 лет, от 41 до 
45 лет, от 46 до 50 лет и от 51 года до 55 лет. Установлено, что по мере 
увеличения паспортного возраста женщин отмечается функциональное 
напряжение адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы 
(ССС), что следует учитывать при проведении лечения.

Ключевые слова: женщины, период второго зрелого возраста, 
ишемическая болезнь сердца, железодефицитная анемия, адаптационный 
потенциал.
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Актуальность. На протяжении многих десятилетий вопросы адаптации 
человека к различным болезням [16, 18, 20, 24], условиям окружающей сре-
ды и экологического неблагополучия постоянно привлекают внимание раз-
личных исследователей [1, 2, 4, 5, 13, 17, 25]. Что касается изучения уровня 
АП по Р.М. Баевскому у женщин периода второго зрелого возраста, посто-
янно проживающих в условиях юга Западной Сибири, при сочетании ИБС 
и ЖДА лёгкой и средней степени тяжести, то в доступной нам литературе 
таких исследований нет.

Цель исследования: оценить уровень адаптационного потенциала по 
Р.М. Баевскому у женщин периода второго зрелого возраста, проживающих 
на юге Западной Сибири, при сочетании ИБС и ЖДА. 

Материалы и методы. Хорошо известно, во-первых, что интегральным 
показателем функционального состояния ССС человека является частота 
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин). Во-вторых, известно неблагоприят-
ное влияние высокой ЧСС как на течение ИБС, так и её исход. В этой связи 
разумно проводимое лечение, направленное на улучшение функционирова-
ния ССС, включая урежение ЧСС до уровня возрастных нормативных зна-
чений, улучшает не только самочувствие больного, но и позволяет повысить 
толерантность к дозированным физическим нагрузкам [7, 22, 23]. Первы-
ми, кто привлек внимание к ЧСС как особому фактору риска у больных с 
заболеваниями ССС, были в 1990 г. A. Hjalmarson [https://www.elibrary.ru/
author_items.asp?refid=764841&fam=Hjalmarson&init=A30] и в 1995 г. E. 
Disegni [29], на исследованиях которых мы, во многом, базировались в на-
стоящей работе. 

Наиболее частой полиморбидной патологией является кардиологическая, 
которая часто сочетается с анемическим синдромом разной степени выра-
женности ЖДА. В последние десятилетия, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, железодефицитные (сидеропенические) состояния яв-
ляются одними из самых распространенных заболеваний [28], ибо более 3,5 
миллиардов жителей земли имеют ЖДС, а 1,7 миллиарда – страдают ЖДА 
[19]. Так, в частности, за 2019 год анемия была зарегистрирована у 1617,7 
тыс. человек [8]. Принято считать, что это поли этиологическое заболевание 
связано с дефицитом железа вследствие нарушения его поступления, усво-
ения или повышенных потерь [11, 26]. Латентный дефицит железа и ЖДА, 
т.е. железодефицитные состояния, значительно повышают риск развития и 
прогрессирования различных заболеваний, включая ССС [10, 14]. По степе-
ни тяжести экспертами ВОЗ принята следующая классификация ЖДА [27]:

1. Анемия легкой степени тяжести – концентрация гемоглобина в крови 
от 120 до 90 г/л; 

2. Умеренно выраженная анемия – концентрация гемоглобина в крови от 
89 до 70 г/л; 



111

Высшая школа: научные исследования

3. Тяжелая анемия – концентрация гемоглобина в крови менее 69 г/л.
Оценку клинического состояния женщин с ИБС мы проводили с исполь-

зованием шкалы оценки клинического состояния [15].
Изучение уровня АП по методике Р.М. Баевского [3] проведено у двух 

групп женщин. В первую группу (ОГ – основная группа), вошли 28 женщин 
периода второго зрелого возраста (48,4±2,9 лет), находящихся на амбулатор-
ном лечении в ФГБУЗ ОКБ №2 г. Тюмени по поводу сочетания хроническо-
го течения ИБС без признаков сердечной недостаточности с ЖДА. Вторую 
группу (КГ – контрольная группа) методом случайной выборки составили 
30 женщин того же возраста (47,8±2,7 лет), не имеющих на момент обследо-
вания подтвержденных клинически и инструментально заболеваний ССС.

При оценке возраста женщин мы придерживались схемы возрастной пе-
риодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции 
по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР 
в Москве в 1965 году. Согласно данной периодизации период второго зрело-
го возраста длится от 36 до 55 лет, т.е. 20 лет. Вполне естественно предпо-
ложить, что в течение этого периода жизни у женщин, например, в возрасте 
36 лет, морфофункциональные показатели не только могут, но и должны 
отличаться от возраста, например, 54 лет. Учитывая то, что в доступной нам 
литературе мы не встретили исследований, характеризующих уровень АП у 
женщин, проживающих в г. Тюмень, мы разделили второй период зрелого 
возраста на промежутки в 5 лет. ОГ: от 36 до 40 лет (38,3±1,7; n = 8), от 41 
до 45 (43,4±1,6; n = 6) лет, от 46 до 50 (47,2±1,5; n = 7) лет и от 51 до возрас-
та в 55 (52,5±1,6; n = 7) лет. КГ: от 36 до 40 лет (38,6±1,6; n = 8), от 41 до 45 
(44,2±1,7; n = 8) лет, от 46 до 50 (48,1±1,7; n = 7) лет и от 51 до возраста в 55 
(52,8±1,5; n = 7) лет. 

Из анамнеза установлено, что длительность сочетанного заболевания 
ИБС и ЖДА составила 6,2±0,8 лет и была установлена с первого эпизода 
стенокардии напряжения и анализа крови. Женщины отмечали, что в связи 
с болезнью и увеличением паспортного возраста снижался уровень их дви-
гательной активности, выражающийся в том, что женщины ОГ в течение 
светового дня проходили 1,86±0,32 км, а женщины КГ 3,17±0,28 км (p<0,05). 
Установлено, что 78% женщин ОГ и 63% женщин КГ вели малоподвижный, 
в основном сидячий образ жизни. Семьи женщин на протяжении трех поко-
лений постоянно проживали на юге Западной Сибири в г. Тюмень.

В соответствии с клиническими правилами обследования, принятыми в 
ФГБУЗ ОКБ №2 г. Тюмени, всем женщинам, получающим амбулаторное 
лечение, осуществлено комплексное клинико-биохимическое и инструмен-
тальное обследование. В данном сообщении мы делаем акцент только на 
результатах изучения уровня АП. 
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Для оценки состояния адаптационных механизмов рассчитывали значе-
ния АП по формуле: 

АП = 0,011 х ЧСС + 0,014 х САД + 0,008 х ДАД + 0,014 х В + 0,009 х МТ 
– 0,009 х Р – 0,27, 
где: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин.), САД и ДАД – систо-
лическое и диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.), В – возраст 
(лет), МТ – масса (вес) тела (кг), Р – рост (длина тела, см), 0,27 – свободный 
член уравнения.

Оценка: менее 2,10 – удовлетворительная адаптация (характеризует до-
статочные функциональные возможности системы кровообращения); 2,11 – 
3,20 – функциональное напряжение адаптационных механизмов; 3,21 – 4,30 
– неудовлетворительная адаптация характеризует снижение функциональ-
ных возможностей системы кровообращения с недостаточной приспособля-
емой реакцией к физическим нагрузкам; более 4,30 – характеризует резкое 
снижение функциональных возможностей системы кровообращения с явле-
нием срыва адаптационных механизмов целостного организма. 

ЧСС была подсчитана пальпаторным методом на лучевой артерии в те-
чение одной минуты. Нами использован аускультативный метод измерения 
артериального давления, предложенный русским хирургом Николаем Сер-
геевичем Коротковым в 1905 году и являющийся в настоящее время един-
ственным официальным методом не инвазивного измерения артериального 
давления, утверждённым Всемирной организацией здравоохранения в 1935 
году [9, 12, 21]. Мы пользовались тонометром Microlife BP A2. 

Длина тела определена с точностью до 0,5 сантиметра с помощью пред-
ложенного нами ростомера (Патент РФ на полезную модель № 153076). 
Масса тела измерена на рычажных весах с точностью до 50 гр.

Результаты исследования обработаны статистически. Оценка достовер-
ности различий осуществлялась с использованием t критерия Стьюдента [6]. 

Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, гаран-
тированных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минздрав-
соцразвития России №774н от 31 августа 2010 г. «О совете по этике». Кроме 
того, были соблюдены этические нормы, изложенные в Хельсинкской де-
кларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС) и устного со-
гласия женщин.

Результаты и обсуждение. Учитывая то, что в формулу расчетов АП вхо-
дят ЧСС, САД и ДАД мы провели их изучение у женщин в состоянии физио-
логического покоя сидящих в кресле (табл. 1). 
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Таблица 1
Базовые показатели центральной гемодинамики и физического разви-

тия женщин ОГ и КГ периода второго зрелого возраста (M±m)

Группа ЧСС САД ДАД Масса
тела Длина тела

36 – 40 лет
ОГ 84,8±1,4 133,8±2,4 78,6±1,3 64,26±2,30 168,6±2,4
КГ 78,8±1,3 129,5±2,2 77,4±1,2 63,86±2,26 169,4±2,4

41 – 45 лет
ОГ 82,4±1,4 135,4±2,5 79,7±1,2 66,83±2,39 168,1±2,4
КГ 77,3±1,3 130,2±2,4 78,0±1,3 66,13±2,32 169,0±2,4

46 – 50 лет
ОГ 81,2±1,3 137,9±2,4 82,5±1,4 67,74±2,33 167,3±2,3
КГ 76,3±1,2 131,5±2,4 78,9±1,3 67,69±2,30 168,2 ±2,4

51 – 55 лет
ОГ 80,1±1,3 139,6±2,3 83,8±1,4 69,31±2,41 166,9±2,3
КГ 75,4±1,1 133,4±2,4 79,7±1,3 71,07±2,34 167,5±2,4

Средние значения
ОГ 82,12±1,35 136,67±2,40 81,15±1,32 67,18±2,26 167,72±2,35
КГ 76,95±1,22 131,15±2,25 78,50±1,27 64,26±2,30 168,52±2,40

Различие 5,17 5,52 2,65 2,92 0,80

Характеризуя изменение базовых показателей физического развития 
женщин ОГ и КГ, т.е. длину и массу тела в пределах одного возрастного 
периода онтогенеза, отметим, что за период от 35 до 55 лет, т. е. за 20 лет, 
длина тела (рис. 1) в абсолютных значениях уменьшалась соответственно на 
1,7 и 1,9 см.

Рисунок 1. Изменение длины тела в пределах одного возрастного периода 
онтогенеза у женщин второго зрелого возраста ОГ и КГ.
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Обращает внимание то, что по мере повышения паспортного возраста 
масса тела женщин сравниваемых групп увеличивалась (рис. 2). За период 
от 35 до 55 лет масса тела женщин ОГ в абсолютных значениях возросла на 
5,05 кг, женщин КГ на 7,21 кг. 

Рисунок 2. Изменение массы тела в пределах одного возрастного периода 
онтогенеза у женщин ОГ и КГ второго зрелого возраста.

Давая оценку базовым показателям центральной гемодинамики за пери-
од от 35 до 55 лет, отметим, что за 20 лет показатели ЧСС, САД и ДАД до-
стоверно (p<0,05) изменились. Так, ЧСС (рис. 3) в абсолютных значениях у 
женщин ОГ стала реже на 4,7 уд/мин, у женщин КГ на 3,4 уд/мин, что ста-
тистически достоверно (p<0,05). Отметим, что за весь период исследования 
ЧСС в абсолютных значениях была реже у женщин КГ.

Рисунок 3. Значения ЧСС в пределах одного возрастного периода онтоге-
неза у женщин второго зрелого возраста.

За тот же период времени САД у женщин ОГ увеличилось на 5,8 мм. рт. 
ст., у женщин КГ на 3,9 мм. рт. ст. (рис. 4), что также статистически досто-
верно (p<0,05). 
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Рисунок 4. Значения САД в пределах одного возрастного периода онтоге-
неза у женщин ОГ и КГ второго зрелого возраста.

Следует обратить особое внимание на то, что за период в 20 лет ни ЧСС, 
ни САД не выходили за пределы физиологических нормативных значений 
для женщин изучаемого возраста. Однако нас насторожило то, что по мере 
увеличения паспортного возраста у всех женщин выявлено функциональное 
(табл. 2, рис. 5) и при этом постепенно нарастающее напряжение адапта-
ционных механизмов, приближающееся к значениям неудовлетворительной 
адаптации. 

Таблица 2
Уровень адаптационного потенциала по Баевскому у женщин периода 

второго зрелого возраста ОГ и КГ.

Группа Возраст, лет
36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55

ОГ 2,753 2,909 2,977 3,091
КГ 2.618 2,718 2,810 2,934

Возрастное различие 0,135 0,191 0,167 0,157

Рисунок 5. Значения уровня АП у женщин ОГ и КГ второго зрелого возрас-
та в пределах одного возрастного периода онтогенеза.
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Таким образом, на основании выполненного исследования можно заклю-
чить, что уровень АП у женщин периода второго зрелого возраста ОГ и КГ, 
в том числе при сочетании ИБС и ЖДА, зависит от нескольких совокуп-
ных факторов. Во-первых, от их паспортного возраста. Условное и впервые 
проведенное в кардиологической практике разделение изучаемого возраста 
длительностью в 20 лет на четыре равные по продолжительности временные 
промежутки жизни показало, что по мере увеличения паспортного возраста 
у всех женщин выявлено функциональное напряжение адаптационных ме-
ханизмов ССС, выражающееся в постепенно прогрессирующем повышении 
САД. Во-вторых, от статистически достоверного (p<0,05) возрастного уве-
личения массы тела. 

В-третьих, сопутствующей ИБС и ЖДА гиподинамией и гипокинезией, 
более выраженной у женщин ОГ.
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В современном мире цифровых технологий и автоматизации, использо-
вание чат-ботов становится все более распространенным способом оптими-
зации бизнес-процессов и облегчения повседневных задач. Особенно важно 
это в сфере учета и обработки информации, где точность и оперативность 
играют ключевую роль. В данном контексте, разработка Telegram-бота для 
учета показаний услуг представляет собой актуальную задачу, которая мо-
жет значительно упростить процессы сбора и анализа данных.

Цель данного научного исследования - представить техническое задание 
на разработку Telegram-бота, спроектированного специально для учета по-
казаний услуг. Бот будет предоставлять удобный и эффективный способ для 
пользователей вводить, хранить и управлять данными, связанными с услуга-
ми. Это может включать в себя учет потребления ресурсов, таких как элек-
троэнергия или вода, а также другие виды услуг, требующие регулярного 
сбора данных. Разработка Telegram-бота представляет собой важный шаг в 
направлении улучшения управления данными и повышения эффективности 
в различных отраслях, где учет услуг имеет значение. Под учетом показа-
ний услуг понимается сбор и анализ данных о потреблении определенных 
ресурсов, таких как электроэнергия, вода, газ, тепло и другие. Эффективное 
управление и контроль над этими данными являются ключевыми аспектами 
как для предприятий, предоставляющих услуги, так и для их потребителей. 

Разработка бота для учета показаний услуг позволяет предприятиям и 
организациям автоматизировать сбор данных, устранить ошибки, связанные 
с ручным вводом, и обеспечить быстрый доступ к информации. 

Основные функциональные требования к боту:
• Ввод и хранение данных: Бот должен предоставлять пользователю 

возможность вводить показания услуг (например, показания счетчи-
ков) и сохранять их в базе данных.
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• Уведомления и напоминания: Бот может отправлять уведомления и 
напоминания пользователям о необходимости предоставления пока-
заний в определенный период времени.

• Анализ данных: Бот должен иметь функциональность для анализа 
данных и предоставления пользователю отчетов или графиков, ото-
бражающих потребление услуг в определенный период.

• Коммуникация с поддержкой: Важной функцией является возмож-
ность общения с операторами или службой поддержки через бота 
для решения вопросов и устранения проблем.

Процесс создания Telegram-бота начинается с использования BotFather, 
официального Telegram-бота, предоставляющего инструменты для создания 
и настройки ботов. Пользователь запускает чат с BotFather, создает ново-
го бота с уникальным именем, получает API-токен и настраивает дополни-
тельные параметры, такие как описание и профильная картинка API-токен 
- это уникальный ключ, который предоставляет доступ к API Telegram и ис-
пользуется для идентификации и взаимодействия с вашим ботом. Этот то-
кен является сущностью, которую бот использует для отправки и получения 
сообщений через Telegram API, а также для аутентификации бота при об-
ращении к серверам.

После получения API-токена, происходит важный этап взаимодействия 
Telegram-бота с платформой Telegram. API, или Application Programming 
Interface, представляет собой набор правил и инструкций, которые опреде-
ляют, как различные компоненты программного обеспечения могут взаимо-
действовать между собой. В контексте Telegram, API - это набор методов и 
функций, предоставляемых Telegram для разработчиков, чтобы позволить 
ботам и приложениям общаться с платформой. API Telegram предоставляет 
разработчикам возможность создавать ботов и приложения, которые могут 
выполнять разнообразные задачи, такие как отправка и прием сообщений, 
управление беседами, работа с медиа-контентом и другие функции. С помо-
щью API-токена, ваш Telegram-бот будет аутентифицироваться и получать 
доступ к Telegram API для выполнения задач, которые вы разработали в коде 
бота. 

Для создания Telegram-ботов наиболее распространен и поддерживает-
ся Python, который предоставляет множество библиотек и фреймворков для 
разработки ботов. Python также поддерживает асинхронное программирова-
ние, что может быть полезно при обработке большого числа запросов одно-
временно. 

Асинхронное программирование - это методика, позволяющая эффек-
тивно управлять ресурсами и обрабатывать большое количество операций 
одновременно без блокирования выполнения других задач. Основными эле-
ментами асинхронного программирования являются ключевые слова async и 
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await, которые используются для определения асинхронных функций и ожи-
дания результатов асинхронных операций.

Библиотека aiogram была выбрана для разработки бота. Основной фак-
тор, определивший этот выбор, заключается в большой ожидаемой актив-
ности пользователей и необходимости эффективной обработки множества 
запросов одновременно. Учет показаний услуг может потребовать обслу-
живания большого количества клиентов, отправки уведомлений, напомина-
ний, а также анализа и хранения данных о потреблении ресурсов. Благодаря 
асинхронной архитектуре, aiogram способен эффективно обрабатывать мно-
жество запросов, делая его идеальным выбором для ботов, которые будут 
использоваться многими пользователями одновременно.

При включении бота первый раз пользователю нужно будет ввести ко-
манду /start. После активации команды «start», бот предлагает пользователю 
ввести номер лицевого счета. Если введенный номер не обнаружен в базе 
данных, бот уведомляет пользователя о том, что такой номер отсутствует 
в системе. В таком случае, пользователю предоставляются следующие дей-
ствия: обратиться в службу поддержки для уточнения номера лицевого сче-
та или перепроверить введенные данные. Если введенный номер лицевого 
счета найден в базе данных, бот переходит к следующему этапу – ввода по-
казаний за текущий месяц. 

Пользователь вводит показания, и бот начинает проверки:
• Бот проверяет, чтобы введенные показания не были меньше, чем 

предыдущие сохраненные показания в базе данных. Если новые по-
казания оказываются меньше предыдущих, бот информирует поль-
зователя о необходимости внести корректные данные.

• Бот проводит анализ введенных показаний, чтобы выявить анома-
лии. При обнаружении аномальных значений, бот запрашивает поль-
зователя ввести правильные показания.

После успешного прохождения проверок, бот сохраняет введенные по-
казания в базе данных за текущий месяц. Важно отметить, что бот также 
сохраняет данные о показаниях за предыдущий месяц с целью обеспечения 
возможности сравнения и анализа показаний в будущем. В результате дан-
ного алгоритма бот обеспечивает удобный и безопасный процесс ввода и 
хранения показаний, гарантируя как актуализацию данных, так и сохране-
ние исторических показаний для последующего сравнения и анализа.

Кроме того, важно обеспечить возможность перехода пользователя на 
основной веб-сайт компании и ее официальные страницы в социальных 
сетях, используя чат-бота в качестве промежуточного инструмента. Эта 
функциональность может быть полезной для получения дополнительной 
информации о компании, контактов с ней или взаимодействия с ней через 
социальные сети.
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База данных представляет собой систематизированное хранилище дан-
ных, которое играет ключевую роль в функционировании Telegram-бота для 
учета показаний услуг. Она служит для сохранения и организации инфор-
мации, связанной с пользователями, их лицевыми счетами, историей по-
казаний и другими данными. В данном контексте, база данных выполняет 
важную функцию, позволяя хранить и эффективно управлять информацией, 
обеспечивая доступность и целостность данных. Для создания базы данных 
был выбран SQL (структурированный язык запросов) – это специализиро-
ванный язык программирования, используемый для взаимодействия с реля-
ционными базами данных, такими как база данных SQL, которая использу-
ется в Telegram-боте. SQL предоставляет возможность создания, изменения, 
запросов и управления данными в базе данных. В данном контексте, SQL 
позволяет боту выполнять разнообразные операции, включая извлечение 
информации о пользователях и их лицевых счетах, сохранение данных о по-
казаниях и анализ данных. Этот язык играет важную роль в обеспечении 
бота доступом к данным в базе данных и обеспечивает точное и безопасное 
управление информацией, включая номера лицевых счетов пользователей, 
что является критически важным аспектом в контексте бота для учета по-
казаний услуг.

В боте реализован набор команд, например – /help. После активации дан-
ной команды, бот отправляет пользователю полезную информацию и ссыл-
ки на ресурсы, такие как веб-сайт РКЦ и официальные социальные сети ор-
ганизации. Это предоставляет пользователю дополнительные ресурсы для 
получения информации о центре, услугах и контактах. Функция /help допол-
няет функциональность бота, делая его более информативным и полезным 
для пользователей.

Рисунок 1. Пример начального интерфейса бота
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Как расширение функциональности Telegram-бота для учета показаний 
услуг, предлагается автоматический сбор данных о расходе энергии, воды и 
других ресурсов. Эти данные будут собираться из различных источников, та-
ких как счетчики и сенсоры, а затем автоматически вноситься в базу данных. 
Далее, с использованием инструментов анализа данных, бот будет создавать 
графики, отображающие расходы на энергию и воду, а также предсказывать 
будущие расходы на основе исторических данных и статистики потребле-
ния. Это значительно облегчит задачу пользователям по мониторингу и ана-
лизу их расходов, а также позволит им более эффективно управлять сво-
им бюджетом, не требуя ручного ввода данных, что делает бота еще более 
ценным инструментом для учета и планирования расходов. Для реализации 
автоматического анализа данных, построения графиков и прогнозирования 
расходов в Telegram-боте,  используются библиотеки matplotlib и scikit-learn. 
Использование matplotlib и scikit-learn позволит Telegram-боту эффективно 
анализировать и визуализировать данные, а также предоставлять пользова-
тельские прогнозы, что делает его более мощным инструментом для учета и 
управления расходами.

Преимущества Telegram-бота в учете показаний услуг:
 – Удобство для пользователей
 – Автоматизация процесса
 – Оповещения и напоминания
 – Эффективность управления данными
 – Безопасность данных 

Telegram-боты для учета показаний услуг предоставляют компаниям и 
клиентам множество существенных преимуществ. Для организаций, они оз-
начают автоматизацию и упрощение процессов сбора и анализа данных, что 
способствует более эффективному управлению и принятию решений. Боты 
также снижают риски человеческих ошибок и обеспечивают актуальность 
данных, что особенно важно в сферах, где точность имеет приоритет. С точ-
ки зрения конечных пользователей, боты предлагают удобный и интуитивно 
понятный способ взаимодействия с организацией. Они могут легко переда-
вать показания и получать информацию без лишних хлопот. Оповещения 
и напоминания, отправляемые ботом, помогают пользователям не забывать 
о важных сроках. В современном цифровом мире, где скорость и точность 
играют решающую роль, внедрение Telegram-ботов для учета показаний 
услуг становится стратегическим шагом для компаний, способствующим 
повышению уровня обслуживания клиентов и улучшению управления дан-
ными. Это также демонстрирует инновационный подход и может создать 
конкурентные преимущества на рынке.
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Язык программирования Kotlin был разработан в 2011 году командой ин-
женеров из известной компании JetBrains. Основной целью создания этого 
языка было предоставление разработчикам инновационного, удобного и без-
опасного инструмента для разработки приложений на платформе Java. С тех 
пор Kotlin стал одним из самых востребованных языков программирования 
в мире, находя применение в различных сферах программной индустрии, 
включая мобильные приложения, веб-приложения, серверные приложения 
и многие другие.

 

Рисунок 1.

В конце 2020 года Google объявила, что Kotlin станет официальным 
языком программирования для разработки приложений Android. Это озна-
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чает, что Kotlin будет продолжать развиваться и поддерживаться компани-
ей Google, что гарантирует его долгосрочную перспективу. Kotlin активно 
используется крупными компаниями, такими как Google, Amazon, Netflix, 
Uber, Pinterest, Airbnb, Square и многими другими. Анализ трендов и про-
гнозов на рынке мобильной разработки показывает, что Kotlin обладает 
большим потенциалом для дальнейшего развития и использования в мо-
бильной сфере. Согласно данным сайта Statista на 2021 год, доля мобиль-
ных устройств в общем числе устройств на планете составляет 61,82%. Это 
означает, что рынок мобильных приложений по-прежнему остается одним 
из самых перспективных и быстро развивающихся. Таким образом, Kotlin 
представляет собой перспективный инструмент для мобильной разработки в 
настоящее время и в будущем.

Основные особенности языка Kotlin:
1. Объектно-ориентированное программирование: Kotlin поддерживает 

объектно-ориентированное программирование и имеет множество функций, 
которые делают его более удобным и эффективным для разработки объек-
тно-ориентированных приложений.

2. Корутины (Coroutines): Kotlin поддерживает асинхронное программи-
рование с помощью корутин, что упрощает написание асинхронного кода, 
которое позволяет избежать блокировок и задержек, связанных с ожидани-
ем выполнения операций, и повышает отзывчивость и производительность 
приложений. Kotlin предоставляет множество функций для управления по-
токами исполнения и обработки ошибок, что делает работу с асинхронным 
кодом в Kotlin очень удобной и эффективной.

3. Null-безопасность: Kotlin имеет встроенную поддержку null-
безопасности, что позволяет уменьшить количество ошибок в коде.

4. Расширения функций: Kotlin поддерживает расширения функций, что 
делает код более понятным и лаконичным.

Рисунок 2.
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За последний год почти 6 миллионов людей были заняты работой с кодом 
на языке программирования Kotlin, из которых 1,2 миллиона человек делали 
это регулярно. Многие из них принимают активное участие в сообществе, 
включая написание библиотек, проектов на Kotlin, обмен знаниями, задава-
ние и ответы на вопросы, публикацию информации в социальных сетях, обу-
чение других пользователей, написание книг и выступления на конференци-
ях. Такое поведение позволяет эффективно распространять знания о Kotlin, 
привлекать новых пользователей в продукт и помогать уже существующим 
пользователям в их работе.

Kotlin — это язык программирования, который нашел свое применение 
во многих сферах разработки программного обеспечения. Рассмотрим, где и 
как Kotlin используется. [1.3]

1. Разработка мобильных приложений: Kotlin широко используется для 
разработки мобильных приложений под Android и iOS. В частности, Google 
активно продвигает Kotlin как основной язык для разработки Android-
приложений, благодаря своей совместимости с Java и лучшей читаемости 
кода. Kotlin также поддерживает асинхронное программирование с исполь-
зованием функций-расширений и многопоточность с помощью библиотеки 
Coroutines.

2. Backend-разработка: Kotlin может быть использован для разработки 
backend-приложений. Для этого можно использовать Kotlin/JVM, который 
позволяет создавать веб-приложения и микросервисы на основе Spring и 
других фреймворков.

3. Desktop-приложения: Kotlin также может быть использован для раз-
работки настольных приложений, таких как игры, редакторы и инструменты 
управления проектами. Для этого можно использовать Kotlin/Native, кото-
рый позволяет создавать кроссплатформенные настольные приложения, на-
писанные на Kotlin, без необходимости использования виртуальной маши-
ны.

4. Разработка игр: Kotlin также может быть использован для разработки 
игр с использованием фреймворка LibGDX, который поддерживает Java и 
Kotlin.

5. Data Science: Kotlin может быть использован для разработки научных 
приложений и анализа данных. Для этого можно использовать фреймворки, 
такие как KotlinDL и KotlinMath, которые предоставляют инструменты для 
работы с глубоким обучением, математическими вычислениями и статисти-
кой.
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Рисунок 3.

Kotlin — это многоцелевой язык программирования, который может быть 
использован в различных сферах разработки программного обеспечения. Он 
предоставляет мощные возможности, такие как асинхронное программиро-
вание, многопоточность и функциональное программирование, что делает 
его привлекательным для многих разработчиков.

Сравнительный анализ Kotlin, Java и других популярных языков про-
граммирования представляет собой важную тему для понимания различий 
и сходств между этими языками. 

Kotlin имеет ряд преимуществ перед Java и другими языками программи-
рования для разработки мобильных приложений. Некоторые из них:

Таблица 1
Java Kotlin

Синтаксис и Чистота 
Кода

Объемный, неявный 
синтаксис

Легко читается и 
понимается

Система Типов Строгая система типов 
(переменные должны быть 
объявлены с указанием их 
типа.)

Умеет выводить типы 
автоматически (типы можно 
опускать)

Null-Безопасность Отсутствует явная 
поддержка для управления 
null-значениями, что 
часто приводит к 
NullPointerException

Включает null-безопасность 
в язык, позволяя указать, 
может ли переменная быть 
null
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Интероперабель-
ность

Java и Kotlin легко 
взаимодействуют между 
собой, что делает возможным 
постепенное внедрение 
Kotlin в существующие 
проекты на Java

Kotlin был 
разработан с учетом 
интероперабельности с 
Java, что делает интеграцию 
простой

Корутины и Парал-
лелизм

Существует поддержка 
многозадачности с 
использованием потоков и 
многозадачных библиотек

Предоставляет корутины 
для упрощения 
асинхронного 
программирования и работы 
с параллельными задачами

 Функциональное 
Программировние

Начала внедрять 
функциональные 
возможности с появлением 
Java 8 

Поддерживает 
функциональное 
программирование, 
включая лямбда-выражения, 
функции высшего порядка и 
корутины

Производительность Хорошо оптимизирована 
и быстро выполняется 
благодаря JIT-компиляции

Также хорошо 
оптимизирован, и его 
производительность 
сопоставима с Java

Экосистема и Под-
держка

Имеет обширную экосистему 
библиотек и фреймворков, а 
также активное сообщество 
разработчиков

Активно поддерживается 
JetBrains и имеет растущее 
сообщество

Применение языка программирования Kotlin в веб-разработке представ-
ляет собой важную и актуальную тему. Kotlin, исходно созданный для раз-
работки на платформе Java, стал популярным выбором для веб-разработки 
благодаря своей совместимости с экосистемой Java, безопасности типов, чи-
стому синтаксису и функциональным возможностям.  

1. Создание Веб-серверов: Kotlin может использоваться для создания 
веб-серверов с использованием фреймворков, таких как Ktor, Spring Boot, 
или Vert.x. Ktor, например, предоставляет легкий и выразительный способ 
создания веб-приложений и API.

2. Разработка Веб-приложений: Kotlin может быть использован для раз-
работки полноценных веб-приложений. С его помощью можно создавать 
пользовательский интерфейс с использованием фронтенд-фреймворков, та-
ких как React, Vue.js или Angular, и взаимодействовать с бэкендом на Kotlin.

3. Фронтенд-разработка: Kotlin можно использовать в качестве альтер-
нативы JavaScript для разработки фронтенд-части веб-приложений. Kotlin/
JS позволяет писать код на Kotlin, который компилируется в JavaScript, что 
облегчает совместимость с существующими фронтенд-технологиями.
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4. Работа с Базами Данных: Kotlin поддерживает работу с различными 
СУБД (системами управления базами данных) и ORM (объектно-реляцион-
ными отображениями). Это позволяет удобно создавать и управлять базами 
данных в веб-приложениях.

5. Фреймворки и Библиотеки: Kotlin имеет доступ к обширной экосистеме 
библиотек и фреймворков, которые упрощают разработку веб-приложений. 
Например, Spring Framework поддерживает Kotlin и облегчает создание бэ-
кенд-части веб-приложений.

6. Сообщество и Ресурсы: Kotlin имеет активное сообщество разработчи-
ков, что обеспечивает доступ к обучающим материалам, форумам поддерж-
ки и библиотекам, разработанным сообществом.

Использование Kotlin в веб-разработке обеспечивает разработчикам мно-
жество преимуществ, включая увеличение производительности, удобство и 
безопасность кода. Этот язык программирования оказывает положительное 
воздействие как на бэкенд, так и на фронтенд разработку, и его популяр-
ность в этой области продолжает расти.

Одним из преимуществ Kotlin является то, что он позволяет обрабаты-
вать большие объемы данных, что делает его идеальным инструментом для 
анализа данных. Kotlin также может быть использован для создания машин-
но-обученных моделей, которые могут распознавать образы, голос и текст. 
Это означает, что Kotlin может использоваться для создания приложений, 
которые будут работать с большими объемами данных и будут иметь воз-
можность предлагать уникальные решения в реальном времени.

Другим фактором, который делает Kotlin привлекательным для машин-
ного обучения и анализа данных, является его поддержка библиотек, таких 
как Apache Spark и TensorFlow. Эти библиотеки позволяют разработчикам 
использовать Kotlin в машинном обучении и анализе данных, чтобы созда-
вать мощные и эффективные решения.

В целом, Kotlin может быть использован в машинном обучении и анализе 
данных для решения различных задач, таких как классификация, регресси-
онный анализ, кластеризация, распознавание образов и многое другое. Учи-
тывая то, что Kotlin продолжает расти в популярности в различных областях 
программирования, это может стать идеальным инструментом не только для 
создания мобильных приложений, но и для создания машинно-обученных 
решений в области анализа данных.

Хотя Kotlin не так широко используется в машинном обучении и анализе 
данных, как Python, он все равно предоставляет некоторые инструменты и 
библиотеки, которые можно использовать в этих областях.

Вот несколько способов, как Kotlin может быть использован в машинном 
обучении и анализе данных:

1. Использование библиотек и фреймворков: Kotlin поддерживает библи-
отеки и фреймворки, которые могут быть полезны при работе с данными и 
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машинным обучением. Например, библиотека Koma (https://koma.kyonifer.
com/) предоставляет функции для работы с числовыми данными, а KoltinDL 
(https://github.com/KotlinDL/KotlinDL) предоставляет интерфейс для созда-
ния и обучения нейронных сетей.

2. Интеграция с библиотеками Python: Python остается наиболее попу-
лярным языком для машинного обучения и анализа данных. Вы можете 
использовать Jython, Kotlin-Numpy и другие инструменты для интеграции 
Kotlin с библиотеками Python, такими как NumPy, TensorFlow и scikit-learn.

3. Разработка инструментов и приложений для анализа данных: Kotlin 
может использоваться для разработки приложений и инструментов для об-
работки и визуализации данных. Вы можете создавать веб-приложения, на-
стольные приложения и другие инструменты для удобной работы с данны-
ми.

4. Обработка данных: Kotlin предоставляет богатые функциональные 
возможности, такие как выражения для работы со списками (List), множе-
ствами (Set), картами (Map), а также множеством операций для обработки 
данных. Это может быть полезно при предварительной обработке и анализе 
данных.

5. Работа с базами данных: Kotlin также предоставляет средства для ра-
боты с базами данных, что может быть полезно при анализе данных. Вы 
можете использовать библиотеки, такие как Exposed, для удобной работы с 
базами данных.

6. Разработка инструментов мониторинга и управления моделями: Kotlin 
может быть использован для создания инструментов мониторинга и управ-
ления моделями машинного обучения. Это может включать в себя создание 
веб-приложений или микросервисов для развертывания и отслеживания мо-
делей.

На сегодняшний день разработка приложений стала очень сложным про-
цессом, и одним из способов увеличить эффективность этого процесса яв-
ляется использование принципов SOLID. Это набор принципов, созданных 
Робертом Мартином, который улучшает архитектуру приложения, повыша-
ет его гибкость и упрощает тестирование.

Принципы SOLID
1. Single-Reponsibility Principle (SRP) - принцип единственный обязан-

ности;
2. Open/Closed Principle (OCP) - принцип открытости/закрытости;
3. Liskov Substitution Principle (LSP) - принцип подстановки Лисков;
4. Interface Segregation Principle (ISP) - принцип разделения интерфейсов;
5. Dependency-Inversion Principle (DIP) - принцип инверсии зависимости.
Kotlin поддерживает этот принцип в полной мере, потому что он под-

держивает создание интерфейсов, классов и абстрактных классов. Это по-
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зволяет разделять код на независимые модули и классы, что упрощает его 
разработку и поддержку. Kotlin является языком, который полностью соот-
ветствует принципам SOLID. Он позволяет создавать чистый, читабельный 
и расширяемый код, что упрощает процесс разработки приложений.

Роль Kotlin в современном программировании можно охарактеризовать 
как универсальную и гибкую. Он сочетает в себе лучшие аспекты разных 
языков программирования и предоставляет разработчикам инструменты 
для создания эффективного и надежного программного обеспечения. Kotlin 
предлагает множество преимуществ, включая безопасность типов, лаконич-
ный синтаксис, поддержку функционального программирования, асинхрон-
ное программирование и расширяемость.

Его многоплатформенность, безопасность типов, поддержка функцио-
нального и асинхронного программирования, а также активное сообщество 
и богатая экосистема делают его привлекательным выбором для разработ-
чиков. Он позволяет сократить объем кода, упростить разработку, улучшить 
безопасность и создавать мощные и эффективные приложения. Kotlin имеет 
яркое будущее в мире программирования и продолжит развиваться, удов-
летворяя потребности современных разработчиков.
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Аннотация. В статье на примерах рассматриваются понятия 
идентификации, верификации, аутентификации и авторизации, схожесть, 
различия и взаимосвязь указанных понятий, а также действия государства 
по внедрению единой системы идентификации и аутентификации для 
доступа к информационным системам.
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аутентификация, авторизация, ЕСИА, Госуслуги, безопасность, права 
доступа, биометрия, информационные системы.

Сегодня мы все постоянно взаимодействуем с различными информаци-
онными системами не только по работе, но и в личной жизни. Социальные 
сети, банковские приложения, портал Госуслуг – это все примеры различ-
ных информационных систем. Но что же объединяет практически все ин-
формационные системы, с которыми мы с вами работаем, несмотря на их 
совершенно разное устройство и предназначение?

Давайте вспомним, например, с чего начинается вход на портал Госуслу-
ги или в личный кабинет банка? Конечно, с ввода нашего логина и пароля. 
Вот именно связка логин и пароль и является одинаковым элементом для 
всех вышеуказанных информационных систем.

В обиходе при вводе логина и пароля для входа в информационную си-
стему многие говорят «я авторизовался в системе» или «прошел идентифи-
кацию», некоторые употребляют в таком случае слова аутентификация или 
верификация.
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Но являются ли эти понятия равнозначными или между ними есть отли-
чия? Давайте рассмотрим и разберем на примерах термины идентификация, 
верификация, аутентификация и авторизация, увидим, чем они отличаются 
друг от друга и что означают.

Начнем с идентификации и будем разбирать каждый термин на простых 
примерах из жизни.

Когда мы вводим логин от какого-то приложения, то таким логином мо-
жет быть номер нашего телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС 
и многое другое. 

Если мы используем биометрические системы, то в качестве логина ис-
пользуется отпечаток нашего пальца, лицо, голос, рисунок вен на ладони 
или радужка глаза.

В современных фильмах, особенно про спецслужбы, для поиска людей 
или определения отцовства или материнства берут анализ ДНК.

Когда мы садимся в поезд, то нас просят показать паспорт. 
Для налоговой существует ИНН, а для пенсионного фонда СНИЛС.
Все указанное выше, является нашим логином для какой-либо системы. 

Но самое главное, что этот логин уникален и принадлежит нам. Говоря дру-
гими словами, он является нашим идентификатором.

Следовательно мы получаем, что само назначение такого идентификато-
ра нам с вами для доступа к какой-то системе и его сравнение со всеми иден-
тификаторами, которые в системе уже есть, и называется идентификацией.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. 
№162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (6) Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 
апреля 2020 г. N 159-ст. (8) был утвержден ГОСТ Р 58833–2020 (9). Сам дан-
ный ГОСТ разрабатывался Федеральной службой по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК России), Закрытым акционерным обществом 
«Аладдин Р.Д.» (ЗАО «Аладдин Р.Д.») и Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственная фирма «КРИСТАЛЛ» (ООО «НПФ 
«КРИСТАЛЛ»). Согласно ГОСТу, следующее определение.

Идентификация – это действия по присвоению субъектам и объектам до-
ступа идентификаторов и/или по сравнению предъявляемого идентификато-
ра с перечнем присвоенных идентификаторов.

В Большом энциклопедическом словаре (1) используется иное, хотя и 
похожее определение, https://gufo.me/dict/social/ИДЕНТИФИКАЦИЯ, по 
которому идентификация – это установление тождественности объектов на 
основании тех или иных признаков. Таким образом мы видим, что нет обще-
го единого мнения по поводу определения термина, но при этом лично я 
считаю, что определение по ГОСТ Р 58833–2020 (9) в большей степени под-
ходит для термина идентификация.
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Переходим к понятию верификация и рассмотрим примеры.
Во многих современных смартфонах для разблокировки используется 

отпечаток пальца или лицо. Но, что очень важно, перед этим мы наш отпеча-
ток пальца или изображение лица загрузили в смартфон.

Когда мы пишем контрольную работу, решаем задачи в школе или ин-
ституте, отвечаем на тесты для конкурсов, или принимаем участие в попу-
лярном сейчас Тотальном диктанте (11), то всегда есть правильные заранее 
установленные ответы.

Если мы пользуемся банкоматом или приходим в кассу банка, то деньги, 
которые мы даем, не только пересчитываются в специальных счетчиках ку-
пюр, но и там же проверяются что они не поддельные.

При определении является ли человеком отцом или матерью ребенка, 
сравнивают анализ ДНК ребенка с анализом ДНК этого человека.

В каждом из указанных случаев происходит сравнение информации, ко-
торую мы предоставляем с той информацией, которая уже была признана 
правильной. Именно это и является верификацией.

Обращаясь к ГОСТ Р 58833–2020 (9), получаем формальное определе-
ние, что верификация – это процесс проверки информации путем сопостав-
ления предоставленной информации с ранее подтвержденной информацией. 

Сравним определение с аналогичным в Большом энциклопедическом 
словаре (1), https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia/Верификация: ве-
рификация – это процесс проверки истинности суждений. Снова отметим, 
что определение по ГОСТ Р 58833–2020 (9) более точно отражает смысл 
самого понятия.

Следующий термин, который будем рассматривать на примерах – это ау-
тентификация.

Вспоминаем наш пример про вход на сайт или в личный кабинет, когда 
нам необходимо было ввести логин и пароль, в этом случае система про-
веряет совпадает ли введенный пароль с паролем, принадлежащим именно 
этому логину.

В некоторых приложениях после ввода логина и пароля и их проверки 
еще приходит СМС на телефон, чтобы дополнительно убедиться в том, что 
пароль введен именно владельцем логина.

Когда мы предъявляем наш паспорт в банке или сотруднику полиции, то 
люди сравнивают данные из нашего паспорта с нами, а в случае каких-либо 
подозрений могут задать дополнительные вопросы (ответы на которые есть 
в паспорте), чтобы убедиться что это наш паспорт.

Если мы позвонили в колл-центр банка или страховой, то мы не только 
называем свои данные, чтобы нас определили, но часто нас просят назвать 
кодовое слово.

Исходя из данных примеров становится понятно, что во время аутенти-
фикации происходит проверка нас (или введенного пароля) и проверка того, 
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что это именно наш логин (или идентификатор доступа). Говоря другими 
словами, аутентификация – это проверка того, что пароль от системы во-
обще существует и принадлежит именно нам.

Вновь обратимся к ГОСТ Р 58833–2020 (9), согласно определению, ау-
тентификация – это действия по проверке подлинности субъекта доступа и/
или объекта доступа, а также по проверке принадлежности субъекту доступа 
и/или объекту доступа предъявленного идентификатора доступа и аутенти-
фикационной информации.

Сравниваем с указанным в Большом энциклопедическом словаре (1), 
https://gufo.me/dict/accounting/аутентификация: аутентификация – это под-
тверждение подлинности. На этот раз определения практически совпадают.

Осталось рассмотреть последний термин, авторизация.
Опять возьмем наш пример про сайт или приложение. После того, как мы 

успешно ввели логин и пароль, ты мы получаем доступ к своим аккаунту и 
можем смотреть все данные, которые у нас там есть, читать почту и т.д.

Если мы оплачиваем что-то на сайте или в приложении, то после ввода 
реквизитов карты, чаще всего нам приходит смс или пуш уведомление, ко-
торое нужно ввести для подтверждения оплаты.

Обратите внимание, что эта процедура схожа с получением СМС для 
подтверждения входа в систему, но отличается по своему назначению.

Зайдя в свой аккаунт в социальной сети, мы можем на страничках других 
людей оставлять комментарии, но только в том случае, если они (эти люди) 
дали нам такие права.

Когда мы заходим в системы электронного документооборота или бух-
галтерские системы, то у каждого у нас есть свои определенные права, кто-
то может только создавать документы, кто-то редактировать, а кто-то их 
подписывать.

Таким образом получается, что в каждом из этих примеров у нас появля-
ются права на разные действия. Значит, авторизация – это предоставление 
со стороны системы прав человеку или группе людей на совершение тех или 
иных действий, а также подтверждение прав при выполнении этих действий.

Опять обращаемся к ГОСТ Р 58833–2020 (9), авторизация – это предо-
ставление субъекту доступа прав доступа, а также предоставление доступа в 
соответствии с установленными правилами управления доступом.

Смотрим в Большой энциклопедический словарь (1), https://gufo.me/dict/
law/авторизация, и получаем следующее определение: авторизация – это 
подтверждение полномочий или авторства лица, предъявляющего электрон-
ный документ, карточку либо самого себя. Различия видны сразу же.

Подведем промежуточный итог.
Идентификация – это определение того, что идентификатор или логин 

существует. Верификация – это проверка что предоставленная информация 
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соответствует эталону. Аутентификация – это проверка подлинности иден-
тификатора или логина и его принадлежности именно нам. Авторизация – 
это предоставление доступа к системе с заданными правами после правиль-
ного ввода логина и пароля.

Теперь, когда мы разобрались с определениями, рассмотрим вопрос, как 
все эти понятия связаны между собой. 

Когда мы куда-то приходим, то первым делом надо представиться: 
«Меня зовут Дмитрий». Далее нам необходимо предъявить документ: «Вот 
мой паспорт» или назвать пароль, чтобы нас определили, что мы – это дей-
ствительно мы. Очевидно, что если мы не представились, то и определять 
нечего. Таким образом мы получаем, что аутентификация без идентифика-
ции не имеет никакого смысла. Но, с другой стороны, если мы только пред-
ставились, но нас не проверили на подлинность, то это вообще странно по-
скольку кто угодно может представиться нашим именем. Следовательно, 
можно сделать вывод, что идентификация и аутентификация неразрывно 
связаны между собой.

Когда мы даем в социальной сети право на просмотр наших фото, пу-
бликаций или возможность оставлять комментарии всем без ограничения, 
то кто угодно может это сделать. Если же мы поставим галочку «только для 
друзей», то человек должен будет сначала попасть в список наших друзей.

Если мы выкладываем документ в общем доступе в сети Интернет, то 
вносить в него исправления могут все. Но если мы дали возможность его 
правки только некоторым людям, то им нужно будет сначала ввести свой 
логин (т.е. идентифицироваться), потом пароль (т.е. аутентифицироваться) 
и только после этого эти люди получат доступ к документу.

Следовательно, можно сделать такой вывод, что авторизация может су-
ществовать как отдельно, сама по себе, так и совместно с идентификацией и 
аутентификацией.

Но как обстоят дела с указанными понятиями не в обычных информа-
ционных системах, а в биометрических информационных системах, т.е. в 
информационных системах, которые используют биометрические персо-
нальные данные.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» (2) к биометрическим персональным дан-
ным относятся сведения, которые характеризуют физиологические и био-
логические особенности человека, на основании которых можно установить 
его личность и которые используются оператором для установления лично-
сти субъекта персональных данных.

Для биометрии процедура идентификации заключается в том, что био-
метрическая система пытается найти, кому именно принадлежит биометри-
ческий идентификатор (лицо, голос, отпечатки пальцев и так далее). При 
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этом такая система сравнивает сам идентификатор со всем множеством име-
ющихся идентификаторов в базе данных. Иначе говоря, происходит «поиск 
один ко многим».

Процедура же верификации (или аутентификации) для биометрических 
систем заключается в сравнении нашего идентификатора с ранее сохранен-
ным образцом, а не со всеми имеющимися в базе. То есть происходит «поиск 
или сравнение один к одному».

При этом понятие авторизации для биометрических систем остается та-
ким же.

Для лучшего понимания и подсказки самому себе что означает каждый 
термин можно использовать следующие вопросы:

Идентификация отвечает на вопрос «Вы кто».
Верификация и аутентификация отвечают на вопрос «Вы точно тот, за 

кого себя выдаете».
Авторизация отвечает на вопрос «А что вам можно делать».
Теперь, предлагаю рассмотреть вопрос какие действия со стороны на-

шего государства направлены на помощь людям для доступа к информаци-
онным системам.

Для того, чтобы воспользоваться государственными и муниципальными 
услугами в электронном виде, мы с вами заходим на портал Госуслуг, где 
вводим свои логин и пароль или говоря другими словами мы пользуемся 
Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА – это 
государственная информационная система, обеспечивающая санкциониро-
ванный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-за-
явителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информа-
ции, содержащейся в государственных информационных системах и иных 
информационных системах (3). 

В начале статьи мы говорили, что пользуемся огромным количеством 
различных информационных систем, в которых необходимо вводить логин 
и пароль. Запоминать большое количество логинов и связанных с ними па-
ролей достаточно неудобно. Вот именно тут нам на помощь приходит госу-
дарство с ЕСИА.

Во-первых, вход на порталы и официальные сайты федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, используемых в 
процессе предоставления приоритетных услуг, осуществляется с помощью 
ЕСИА (4, 5).

Во-вторых, согласно Методическим рекомендациям Минцифры России, 
https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/ (12), к ЕСИА могут подключаться не 
только государственные, но и частные информационные системы, очевидно, 
что при соблюдении определенных условий. Краткий список партнеров при-
веден на самом портале Госуслуги (13).
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Например, для входа в Единую биометрическую систему, созданную во 
исполнение требований Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 482-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (7) также используется ЕСИА. Кстати говоря, к созданию ЕБС 
я имел самое непосредственное отношение. 

Постепенно использование ЕСИА для доступа к различным ресурсам 
становится все больше и больше. В 2021 году начался эксперимент по ис-
пользованию ЕСИА для регистрации и доступа пользователей социальных 
сетей и различных агрегаторов (hh.ru, «Авто.ру», «Циан» и сервисах «Ян-
декса» и др). (10) В рамках данного эксперимента в феврале 2022 года была 
внедрена возможность подтвердить аккаунт на интернет-сервисе для разме-
щения объявлений Авито через ЕСИА.

Таким образом можно сделать однозначный вывод, что государственный 
сервис ЕСИА все больше набирает популярность для доступа и подтверж-
дения своего аккаунта в совершенно различных частных информационных 
системах. Все же безопасность государственных информационных систем 
и сервисов, на мой взгляд, значительно выше, чем подавляющего большин-
ства частных.
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Аннотация. В данной статье описывается процесс моделирования 
технологической производственной установки для поверхностного 
упрочнения длинных деталей с автоматическим регулированием амплитуды 
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автоматизирована и требует ручной настройки амплитуды колебаний. 
Управление амплитудой колебаний реализовано с использованием метода 
статической адаптации. Моделирование производилось в программной 
среде MATLAB с забором внешних данных от физически существующих 
частей системы.
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Введение
Перед решением о создании испытательного стенда или любой иной 

продукции в независимости от её сферы применения в современной про-
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мышленной стратегии вывода продукта в рынок всегда обращаются к та-
кому инструменту как моделирование. Если же столетия назад преобладал 
труд с первостепенной задачей создать вещественную модель, на которой 
бы производили дальнейшую модернизацию системы и её анализ, то сейчас 
существуют программные комплексы различных видов для осуществления 
автоматизации моделирования и моделирования в виртуальной среде без по-
строения системы в реальности. Помогая человеку уменьшить времязатраты 
как собственные, так и время вывода продукта в релиз.

С современными программными комплексами разработка в авиакосми-
ческой отрасли переходит из пятилеток в года, при этом сложность таковых 
систем на протяжении всего своего времени проходит изменения, обрастая 
всё большим количеством более сложных подсистем, чем это было ранее.

Одним из путей решения задачи создания системы является проведение 
виртуального моделирования системы, чем благополучно и воспользова-
лись для реализации данного проекта. [1-3]

Исходные данные
Для выполнения моделирования необходимо провести забор данных та-

ких как:
• Масса заготовки
• Масса рабочей поверхности
• Жесткость пневматических пружин
• Сила воздействия
• Частота воздействия
• Момент инерции изделия
Параметры, которые мы хотим получить:
• Значение амплитуды на «левой стороне»
• Значение амплитуды на «правой стороне»
Параметры, которые необходимо задать для осуществления моделиро-

вания:
• Граничное значение регулирования
Дополнительные параметры:
• Внешняя сила воздействия
• Фазовый угол
• Частота невязки
• Переключатели типа (режим работы алгоритма)
Модель MATlab
Для более подробного описания модели в программной среде MATLAB 

с использованием SimMechanics, основными компонентами этой модели яв-
ляются:

Тело стенда: 
В модели стенда с демпферами и пневматическими пружинами, тело 

стенда представляет собой центральный элемент. Оно обычно моделируется 
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как жесткое тело с массой и инерцией. Для определения его движения не-
обходимо задать внешние силы, которые на него действуют.

Демпферы и пневматические пружины: 
Эти компоненты являются ключевыми для моделирования поведения 

стенда. Демпферы обычно создаются для амортизации колебаний и потери 
энергии. Пневматические пружины представляют собой элементы с пере-
менной жесткостью, что позволяет моделировать различные режимы работы 
стенда. Коэффициенты жесткости пружин и параметры демпферов должны 
быть заданы для определения их характеристик.

Внешние силы:
Эти силы представляют воздействие на стенд со стороны окружающей 

среды или других систем. Внешние силы могут варьироваться в зависимо-
сти от конкретного сценария моделирования. Они могут быть как постоян-
ными, так и изменяющимися со временем.

Блоки Sensor Detect:
Для мониторинга и сбора данных о движении стенда используются блоки 

Sensor Detect. Они могут измерять позицию, скорость и ускорение тела стен-
да. Эти данные могут быть важными для анализа и управления системой.

Joint Sensor: Этот блок используется для определения фазового угла или 
относительной позиции между компонентами системы. Он может быть по-
лезен, например, для оценки фазы колебаний пружин или других важных 
параметров.

Схема моделирования в Simulink (Рис. 1) позволяет визуализировать вза-
имодействие всех этих компонентов и анализировать результаты моделиро-
вания. Дополнительно, в MATLAB можно выполнять различные аналитиче-
ские и численные расчеты на основе данных, полученных из модели.

Для более детального описания модели и ее параметров требуется кон-
кретная информация о характеристиках демпферов, пневматических пру-
жин, внешних силах и целях моделирования. Это позволит более точно 
определить параметры и уравнения движения для данной системы.
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Рисунок 1. Схема моделирования в SimMechanics

Для продолжения настройки модели и достижения амплитуды в дорезо-
нансной зоне, мы можем внести следующие дополнения и параметры:

Амплитуда в дорезонансной зоне:
В дорезонансной зоне частота воздействия соответствует собственной 

частоте системы, что может привести к резонансным колебаниям. Для на-
стройки амплитуды в этой зоне, необходимо внести соответствующие из-
менения в параметры системы. Это может включать в себя изменение коэф-
фициентов жесткости и демпфирования пружин, а также внешних сил, если 
они настраиваемы.

Ограничения и параметры начальных значений:
Для устойчивой настройки системы важно задать ограничения на пара-

метры системы и начальные значения. Ограничения могут предотвратить 
нежелательные значения параметров, которые могут привести к неустойчи-
вости или неработоспособности системы. Начальные значения могут опре-
делять начальное состояние системы перед началом моделирования.

Фильтр низких частот:
Фильтр низких частот играет важную роль в обработке сигналов и управ-

лении системой. Апериодическая динамика фильтра с временем переходно-
го процесса, значительно большим чем переходный процесс объекта управ-
ления, может быть полезна для подавления высокочастотных шумов или 
колебаний в системе.

Подбираемое динамическое звено:
Фильтр низкой частоты можно представить в виде подбираемого дина-

мического звена, которое позволяет настраивать его параметры в зависимо-
сти от требований системы. Эти параметры могут включать в себя коэффи-
циенты передачи, постоянные времени и другие характеристики фильтра.
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После настройки всех этих параметров и добавления соответствующих 
блоков в модель Simulink, можно проводить дополнительные тесты и ана-
лизировать поведение системы в дорезонансной зоне. Это позволит оптими-
зировать работу системы и достичь желаемой амплитуды и стабильности в 
этой критической области частот.

Рисунок 2. Структурная схема предлагаемой стабилизирующей системы 
управления.

Характерным отличием схемы от классической является применение 
блока «умножение/деление» взамен блока «сложение-вычитание». Однако 
при изменении этих блоков происходит усложнение системы и переход в 
нелинейность (Рис. 2).

Этот переход в нелинейность имеет значительные последствия для пове-
дения системы. Вместо линейных зависимостей между входами и выходами, 
как в классической схеме, в системе с блоками «умножение/деление» появ-
ляются нелинейные связи. Это может привести к более сложному анализу и 
управлению системой.

Однако нелинейность также может добавить системе новые возможно-
сти. Она может сделать систему более гибкой и способной адаптироваться 
к различным условиям. Например, блоки «умножение/деление» могут быть 
настроены так, чтобы система автоматически реагировала на изменения 
входных данных и регулировала свое поведение соответственно. [3-6]

Таким образом, хотя переход к нелинейным блокам может усложнить 
анализ и управление системой, он также может приносить новые преимуще-
ства и возможности для оптимизации ее работы в различных ее сценариях.

Настройка амплитуды в дорезонансной зоне представляет собой крити-
чески важную задачу, выполняемую в функциональном блоке субсистемы. 
Дорезонансная зона - это диапазон частот, в котором система может стол-
кнуться с резонансными явлениями, что может привести к нежелательным 
колебаниям и повреждению оборудования.

В данном контексте настройка амплитуды означает контроль и регули-
рование максимальной амплитуды колебаний системы в пределах дорезо-
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нансной зоны. Это обеспечивает стабильное и надежное функционирование 
системы, минимизируя риски возникновения резонансных режимов.

В функциональном блоке «Subsystem2» производится настройка пара-
метров амплитуды дорезонансной зоны, где имеется начальное значение hi, 
постоянная времени фильтра, NU фильтра низких частот и ограничение dhi 
(Рис.3).

Рисунок 3. Настройка параметров амплитуды дорезонансной зоны

Затем производится настройка основных параметров стенда, включаю-
щая в себя (Рис.4):

 – Масса 
 – Плечо L1 – расстояние заготовки (центра тяжести, возлагаемого объ-

екта) от левой стороны рабочей поверхности
 – Плечо L2 – расстояние заготовки (центра тяжести, возлагаемого объ-

екта) от правой стороны рабочей поверхности
 – Ширина рабочей поверхности
 – Коэффициент жесткости пневматической пружины №1
 – Коэффициент жесткости пневматической пружины №2
 – СКО шума из-за подлета стальных шариков от рабочей поверхно-

сти для осуществления технологического процесса по укреплению 
детали 

 – Коэффициент демпфирования
 – Базовая частота возбуждения
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+

Рисунок 4. Окно настройки блока параметров Subsystem1

Далее выставить переключатели режимов в нужное положение для про-
ведения моделирования системы (Рис 5).

Рисунок 5. Модель системы в Simulink.

Согласно полученным результатам численного моделирования с приме-
нением заготовки массой 5 кг, было обнаружено, что поддержание равных 
амплитуд на противоположных концах рабочей поверхности достигается 
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благодаря механизму автоматической регулировки. В случае превышения 
заданных параметров происходит выравнивание значений амплитуд на ле-
вом и правом участках, что и показано на последнем графике.

Рисунок 6. Результаты моделирования.

Заключение
Применение моделирования в программной среде MATLAB доказало, 

что создание макета технологической вибрационной установки является 
возможным. Это исследование не только подтвердило техническую осуще-
ствимость проекта, но также выявило потенциал для решения ряда важных 
задач в области управления технологическими процессами.

Данная технологическая установка и разработанный алгоритм управ-
ления позволяют решить задачу создания макета для отработки алгоритма 
управления технологическим процессом при помощи регулировки ампли-
туды колебаний системы. Этот метод управления амплитудой колебаний 
предоставляет возможность тонкой настройки процесса и достижения тре-
буемых характеристик продукции.

Кроме того, применение пневматической системы для управления жест-
костью пневмобаллонов продемонстрировало удовлетворительные резуль-
таты в обеспечении постоянства параметров технологического процесса. 
Эта технология предоставляет эффективное средство регулирования и кон-
троля параметров системы, что может быть критически важным в производ-
ственных средах.

Важно отметить, что данное исследование также подтвердило реальность 
построения такой системы в промышленности. Это означает, что результаты 
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исследования могут быть применены на практике для создания инновацион-
ных технологических решений и повышения эффективности производства в 
различных отраслях промышленности.
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Аннотация. В данной статье вскрывается проблема статистического 
моделирования «второго» коэффициента А.Н. Колмогорова, который 
согласно теории К62 входит в двухточечную корреляционную 
функцию диссипации энергии и характеризует влияние ее пульсаций 
на мелкомасштабную структуру развитых турбулентных течений. 
Представляются аналитические выражения «второго» коэффициента 
Колмогорова и двухточечной корреляции диссипации, полученные на 
основе теории автономного статистического моделирования ASMTurbS 
в режиме локально однородной и локально изотропной мелкомасштабной 
структуры турбулентной жидкости турбулентного течения. Показано, 
что выполненные расчеты «второго» коэффициента Колмогорова 
и двухточечной корреляции диссипации в зависимости от величины 
коэффициента перемежаемости хорошо согласуются с известными 
опытными данными во всем инерционном интервале волновых чисел. В то 
же время делается вывод, что для решения проблемы статистического 
моделирования «второго» коэффициента Колмогорова в турбулентном 
течении с локально неизотропной мелкомасштабной структурой, 
которая часто реализуется на практике, требуются специальные 
экспериментальные исследования с идентификацией диссипативной 
жидкости турбулентного течения. 

Ключевые слова: мелкомасштабная турбулентность, теория 
статистического моделирования, «второй» коэффициент Колмогорова, 
перемежаемость. 

1. Введение 
В недавно опубликованных работах [1-4] представлен математический 

аппарат теории ASMTurbS, – т.е. теории автономного статистического моде-
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лирования мелкомасштабной структуры развитых турбулентных течений, 
локальная неоднородность которой обусловлена гидродинамической пере-
межаемостью диссипативной жидкости. Верификация теории ASMTurbS, 
которая была выполнена на примерах тестирования «экспоненциального» 
и «первого» коэффициентов Колмогорова в «уточненной» (по сравнению 
с первоначальным вариантом теории Колмогорова К41 [5]) теории мелко-
масштабной турбулентности К62 [6], показала вполне удовлетворительные 
результаты. 

В то же время статистическое моделирование «второго» коэффициен-
та Колмогорова, который входит в выражение корреляционной функции 
диссипации (точнее – двухточечной корреляционной функции диссипации 
энергии пульсаций скорости), вызывает большие проблемы, [8-10]. В осо-
бенности это относится к получению экспериментальных данных для дис-
сипации энергии в случае мелкомасштабной локально неоднородной и ло-
кально неизотропной турбулентности. Здесь же заметим, что процедура мо-
дификации теории K62, выполненная в [3] на базе физико-математического 
аппарата ASMTurbS, сводится к статистическому моделированию коэффи-
циентов продольных структурных функций. Заметим также, что в силу гипо-
тез ASMTurbS [3] безусловные структурные функции K62 преобразуются к 
полным структурным функциям ASMTurbS путем замены постоянных коэф-
фициентов Колмогорова  и  на их статистические средние  (далее 
просто ) и  [3]; в теории ASMTurbS эти коэффициенты представляют 
собой функциональные зависимости от местоположения рассматриваемой 
точки , т.е. от величины коэффициента перемежаемости диссипативной 
жидкости  [1]. 

Частным случаем теории ASMTurbS является теория локально изотроп-
ной мелкомасштабной турбулентности. Именно в этом случае имеются из-
вестные в литературе опытные данные и, поэтому, именно в этом случае 
возможно построение замкнутой математической модели, которую для кра-
ткости изложения мы назовем моделью ASMTurbSI. 

2. Математический аппарат ASMTurbS 
Как известно [7, 8], двухточечная корреляционная функция диссипации в 

теории Колмогорова К62 [7] записывается в виде 

(1)
и определяется аналитическим выражением 

(2)

где  и  – универсальные постоянные, которые принято называть «экспо-
ненциальным» и  «вторым» коэффициентами Колмогорова. В то же время 
согласно теории ASMTurbS полная структурная функция шестого порядка 
[2] принимает следующий вид:
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(3)

Здесь  и  – статистические коэффициенты пропорционально-
сти в диссипативной жидкости турбулентного течения, которые являются 
универсальными постоянными, [1-4]. При этом выражение двухточечной 
корреляционной функции диссипации энергии турбулентных пульсаций 

 записывается как 

(4)

где . Как видно, функция (4) в теории ASMTurbS не зави-
сит от масштаба гидродинамических неоднородностей (вихрей) с размерами 

; примечательно, что и в первоначальной версии теории Колмогорова 
К41 корреляционная функции диссипации также не содержит r. 

Таким образом, теория ASMTurbS учитывает гидродинамическую пере-
межаемость диссипативной жидкости и, тем самым, принципиально от-
личается от теории Колмогорова К62; это же относится и к выражению (4), 
полученному вместо (2). Причем вследствие принятия гипотезы ASMTurbS 
1 [3] мелкомасштабная структура диссипативной жидкости является стати-
стически однородной, тогда как мелкомасштабная структура турбулентной 
жидкости таковой не является ввиду эффектов внутренней перемежаемости, 
[1]. 

3. Моделирование «второго» коэффициента Колмогорова на основе 
ASMTurbSI

Теория ASMTurbS позволяет строить статистические модели в предпо-
ложении, что, например, мелкомасштабная структура во всей турбулентной 
жидкости турбулентного течения является локально изотропной. Именно 
в таком режиме в работах [7, 8] были получены уникальные эксперимен-
тальные данные для двухточечной корреляции диссипации энергии. Отсюда 
следует, что адекватность модели ASMTurbS экспериментальным данным 
достигается путем использования коэффициента  вместо  с возмож-
ностью построения  модели ASMTurbSI. Такой подход обеспечивает более 
точный (по сравнению с использованием постоянных коэффициентов в те-
ории К62) расчет функциональной зависимости «второго» статистического 
коэффициентов Колмогорова от величины коэффициента перемежаемости 

. 
В частности, аналитическое выражение для «второго» коэффициента 

Колмогорова согласно модели ASMTurbSI приобретает вид
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(5)

с модифицированным коэффициентом . Функциональная зависимость 
этого коэффициента от величины коэффициента внутренней перемежаемо-
сти  задается формулой [4] 

(6)
с универсальными постоянными значениями коэффициентов  и ; 
коэффициент внутренней перемежаемости диссипативной жидкости  рас-
считывается с помощью соотношения . 

На Рис.1 представлена универсальная функциональная зависимость (5), 
полученная для «второго» коэффициента Колмогорова  согласно 
разработанной модели ASMTurbSI. Представленная расчетная кривая при 
этом соответствовала экспериментальным данным [8], полученным в задан-
ной точке x осесимметричного следа за круговым цилиндром; в этой точке 
величина коэффициента перемежаемости , «начальное» значение 
CεL, т.е. CεS = 0.93 задавалось «на границе» , тогда как величина пара-
метра l/L = 2∙10-5 выбиралась из условия наилучшего совпадения расчетной 
кривой с экспериментальными данными. 

Рисунок 1. Универсальная зависимость «второго» коэффициента 
Колмогорова  от величины коэффициента внешней 

перемежаемости . Сплошная кривая – расчет по модели ASMTurbSI. 
Значки и пунктирная кривая – опытные данные и расчет [7, 8]. 

4. Моделирование корреляционной функции диссипации на основе 
ASMTurbSI 
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Преобразование выражения двухточечной корреляционной функции 
диссипации модели ASMTurbS в модель ASMTurbSI по выше описанному 
подходу сводится к следующему выражению: 

(7)

с экспоненциальным коэффициентом  вместо . При этом согласно [7, 
8] выражение для расчета (7) выбиралось в безразмерном виде RεL/<ε>2, то 
есть 

(8)

Теперь для определения влияния эффектов перемежаемости на корреля-
ционную функцию (8) требуется выполнить серию расчетов с различной ве-
личиной коэффициента перемежаемости турбулентной жидкости , т.е. так 
называемого коэффициента «внешней» перемежаемости. 

На Рис.2 представлены результаты расчетов  (8) в зави-
симости от различных значений коэффициента перемежаемости 

, которым соответствовали 
расчетные значения коэффициента =4.66; 2.64; 1.24; 0.97; 0.9  и экс-
поненциального коэффициента  (6), (см. 
Рис.1). 

Рисунок 2. Влияние внешней перемежаемости на величину корре-
ляционной функции поля диссипации в заданной точке осесимме-
тричного следа. Сплошные линии – расчёт по модели ASMTurbSI 

с различными значениями коэффициентов перемежаемости: 
 Значки 

и пунктирная линия – опытные данные и расчет в случае γ = 0.21 [7, 8]. 
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Пунктирная линия на Рис.2 представляет собой расчет корреляционной 
функции 

(9)

(Совпадение пунктирной и расчетной линии (3) на Рис.2 – случайно) 
Таким образом, модель мелкомасштабной локально изотропной турбу-

лентности ASMTurbSI дает практически полное совпадение с опытными дан-
ными в инерционном интервале волновых чисел мелкомасштабной турбу-
лентности. При этом важно заметить, что модель ASMTurbSI с функциональ-
ной зависимостью коэффициентов Колмогорова от величины коэффициента 
внешней перемежаемости  построена как частный случай «общей» теории 
ASMTurbS; хорошая адекватность модели ASMTurbS с соответствующими 
экспериментальными данными [7, 8] подтверждает справедливость разрабо-
танной в [1-4] теории ASMTurbS. 

5. Заключение 
Теория ASMTurbS, математический аппарат которой представлен в не-

давно опубликованных работах автора, представляет собой теорию авто-
номного статистического моделирования мелкомасштабной локально не-
однородной и локально неизотропной структуры развитых турбулентных 
течений, обусловленной эффектами перемежаемости случайных гидродина-
мических полей диссипативной жидкости турбулентного течения. Отличи-
тельной особенностью теории ASMTurbS является то, что в качестве ее фун-
дамента используется феноменология мелкомасштабной турбулентности 
Колмогорова К62 применительно только к диссипативной жидкости; при 
этом введение в теорию понятия диссипативной жидкости позволило учесть 
экспериментально установленный факт, – мелкомасштабная структура раз-
витых турбулентных течений в обобщенном поле таких течений не является 
локально однородной и локально изотропной. Особую роль при этом играет 
«внутренняя» перемежаемость диссипации энергии турбулентных флукту-
аций, в результате которой возникает двойная мелкомасштабная структура 
внутри турбулентной жидкости. 

Теория ASMTurbS является общей в том смысле, что она позволяет мо-
делировать не только неоднородную, но и однородную (как частный случай 
теории) структуру мелкомасштабной турбулентности. В этом случае появ-
ляется возможность модифицировать теорию К62, чтобы получить более 
точные расчеты статистических характеристик локально изотропной турбу-
лентности. 

В данной статье была представлена модель локально изотропной мел-
комасштабной турбулентности ASMTurbSI. Построенная на базе теории 
ASMTurbS, эта модель дает практически полное совпадение расчетов с 
опытными данными. При этом хорошее совпадение теоретических расчетов 
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и экспериментальных данных, выполненных в условиях локальной изотро-
пии, указывает на справедливость теории ASMTurbS. 

Однако хорошее согласие представленных в данной статье расчетов с из-
вестными опытными данными не решают проблему моделирования «вто-
рого» коэффициента Колмогорова в полной мере, поскольку расчетные и 
опытные данные были получены в предположении локально изотропного 
режима мелкомасштабной турбулентности. В то же время мелкомасштаб-
ная структура развитых турбулентных течений не является локально одно-
родной и локально изотропной. Поэтому для решения указанной проблемы 
необходимы специальные экспериментальные исследования с идентифика-
цией не только турбулентной, но и диссипативной жидкости турбулентного 
течения.

В заключение надо подчеркнуть, что необходимость в моделировании 
«второго» коэффициента Колмогорова вызвана необходимостью модели-
рования корреляционной функции диссипации. Именно эта характеристика 
мелкомасштабной турбулентности является одной из основных в моделиро-
вании процессов турбулентного смешения и диффузионного турбулентного 
горения. 

© Нужнов Ю.В.
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Аннотация. В научной статье представлены результаты собственных 
исследований по возможности оптимизации показателей минерального 
обмена (кальций, фосфор, микроэлементы, токсикоэлементы) в организме 
растущих телят (6 месяцев). Увеличить содержание в крови животных 
микроэлементов, кальция и фосфора можно путём введения в состав 
рациона глауконита в дозе 25-35 г на голову в сутки. Это сопровождается 
положительным материальным балансом макроэлементов, что 
необходимо для формирования костяка. Одновременно снижается уровень 
токсикоэлементов за счёт более полного их выведения из организма 
молодняка через желудочно-кишечный и выделительный тракты. 

Ключевые слова: показатели минерального обмена, телята, 
энтеросорбент, баланс кальция и фосфора.  

Актуальность. Минеральный обмен - базовый в становлении и разви-
тии молодых животных, так как «костная ткань является элементом связи 
между отдельными частями организма, обеспечивает выносливость и фор-
мирует определенную продуктивность животных, кроме того несет на себе 
опорно-двигательную функцию, является кроветворным органом и депо ми-
неральных веществ» [5]. Необходимо помнить, что наиболее интенсивное 
развитие костяка осуществляется у растущих млекопитающих, что опре-
деляется положительным балансом минеральных компонентов [2]. Это за-
висит от многих факторов: сбалансированности питания матери в период 
беременности и новорождённого в постнатальном онтогенезе, оптимальных 
условий содержания (загазованность воздуха в помещении), возраста, состо-
яния пищеварительного тракта животного, а также экологических факторов 
(природно-техногенное состояние объектов внешней среды) [2]. В условиях 
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экологического напряжения (скопление экополлютантов в воздухе, водах, 
почвах и растительных объектах) в организм представителей фауны посту-
пает аномальное количество минеральных веществ, например, железа, меди, 
марганца, кобальта, или свинца, никеля, кадмия и пр. В связи с этим, на-
чиная с момента всасывания, изменяются процессы усвоения и метаболизм 
всех минеральных компонентов у животных. Так, например, согласно дан-
ным Т.С. Самсоновой и соавт. [2], основными токсикантами на таких терри-
ториях являются никель, свинец и кадмий. Свинец имеет политропный ха-
рактер депонирования: кости, печень, почки; в меньшей степени – селезёнка 
и головной мозг [3]. Кадмий проявляет в большей степени тропность к по-
чечной паренхиме, но способен изменять функциональное состояние печени 
и органов репродукции [3]. Помимо указанных нарушений, при сочетанном 
поступлении экотоксикантов в организм млекопитающих и птицы учёными 
отмечено нарушение метаболизма минеральных соединений [6], замедление 
скорости роста и развития. Поэтому возникает необходимость разработки на 
территориях неблагоприятного экологического воздействия таких способов 
поддержки организма животных, которые бы способствовали нормализации 
минерального обмена, а значит и давали возможность проявления генетиче-
ского потенциала в росте и развитии. Цель работы – оценить возможность 
оптимизации показателей минерального обмена в организме растущего мо-
лодняка с применением местных ресурсов. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнены в услови-
ях сельскохозяйственного предприятия, занимающегося производством то-
варного молока. Материалом исследования являлись телята чёрно-пестрой 
породы в возрасте 6 месяцев, когда по принятой в хозяйстве технологии 
завершали молочный период кормления и животных готовили для перево-
да в группу доращивания. Было сформировано две сбалансированных по 
физиологическим параметрам группы: контрольная и опытная по 5 голов 
в каждой. Контрольная группа получала в качестве рациона набор кормов, 
соответствующий потребностям растущего молодняка, состоящий из сило-
са, сена и комбикорма. В рацион телят опытной группы вводили сорбент 
глауконит в количестве 25-35 г в расчёте на голову. Его скармливали путём 
ежедневного внесения в комбикорм. Отметим, что телята опытной группы 
получали добавку и до начала опыта на протяжении 2,5 месяцев, но в мень-
шей дозе. 

«Глауконит (от греч. glaukos голубовато-зеленый), минерал класса сили-
катов, группа гидрослюд, в основном водный алюмосиликат железа и маг-
ния. Содержит примеси калия, железа, натрия, кальция, алюминия, магния, 
кремния, иногда – лития, бора. Кристаллизуется в моноклинной сингонии. 
Встречается в виде тонкокристаллических или почковидных агрегатов. Цвет 
зеленый различных оттенков» [Бетехтин А.Г. Курс Минералогии. – М.: 
КДУ, 2007 – 721 с.; цитировано по 1].
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До начала проведения основной части эксперимента был определён со-
став воды и кормов по классической схеме зоотехнического исследования 
кормовых средств. Физиологический опыт протяжённостью трое суток был 
проведён с соблюдением всех требований. Расчёты вели по классической 
схеме обработки. Во время физиологического опыта брали кровь у всех по-
допытных с целью определения её минерального состава. 

Все полученные результаты были обработаны математически. 
Результаты исследования, обсуждение. В ходе подготовительного эта-

па физиологической части эксперимента был определён химический состав 
потребляемой телятами воды. Согласно нему в воде содержание меди было 
ниже значения предельно-допустимой концентрации (ПДК) на 95,2 %, цин-
ка – на 92,8 %, кобальта – на 99,2 %, марганца – на 99,9 %, железа – на 1,3 %, 
больше ПДК уровень никеля на 2,8 %, свинца – на 10,4 %, кадмия – на 4,7 %. 
Такая ситуация указывает на возможность ежедневного поступления очень 
малого количества эссенциальных элементов в составе питьевой воды, и в 
значительном количестве – токсикоэлементов (никель, свинец, кадмий).

Очень интересная ситуация была установлена в отношении результатов 
зоотехнического исследования кормов. Так, по содержанию в них воды, 
энергии и органических компонентов существенных отклонений от норма-
тива не установлено. Однако, минеральный состав кормовых средств раз-
ительно отличался от нормативов ПДК. Так, содержание железа в сене был 
выше регламентируемого значения на 3,9 %, в комбикорме – на 31,0 %, ни-
келя в силосе – на 45,9 %, в комбикорме – в 4,8 раза, свинца больше ПДК в 
сене на 21,6 %, в комбикорме – на 12,8 %, кадмия – в силосе на 6,9 %, комби-
корма – на 8,8 %. Уровень кальция, магния, фосфора, остальных эссенциаль-
ных микроэлементов не превышал нормативных значений во всех образцах 
исследованных кормов. Таким образом, при ежедневном потреблении воды 
и кормовых средств происходила контаминация организма растущих телят 
экополлютантами (никель, свинец, кадмий, железо), источниками которой 
в данном регионе являются автотранспорт (поля кормовых культур вдоль 
автомагистралей областного и федерального значения), перерабатывающие 
предприятия со сложной инфраструктурой (котельные, цеха, склады), же-
лезнодорожный транспорт. Не удалось определить источник загрязнения 
комбикорма, так как он закупается в другом регионе и завозится для кормле-
ния животных. Энтеросорбент глауконит не является источником радиону-
клидов и токсических элементов, что было подтверждено соответствующим 
документом (акт испытания). 

По результатам расчёта баланса основных макроэлементов – кальция и 
фосфора - установлено, что у контрольных телят потребление кальция было 
меньше на 5,0 % относительно опытных, а фосфора – на 1,3 % за счёт гла-
уконита. Но самые интересные закономерности были установлены на этапе 
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выделения этих макровеществ. Так, с калом потери кальция у опытных телят 
были меньше на 45,8 % (Р<0,01), фосфора – на 39,9 % (Р<0,01), с мочой, со-
ответственно, на 31,0 (Р<0,01) и 28,9 % (Р<0,05). То есть на фоне применения 
глауконита в качестве энтеросорбента произошло изменение всасывания 
в пищеварительном тракте опытных телят и усвоение тканями организма. 
Механизм этого явления, согласно научным данным, кроется в замедлении 
скорости перистальтики преджелудков и кишечника на фоне длительного 
применения сорбентов [7], что обеспечивает более длительный по времени 
контакт сорбента с химусом, возможность его «очистки» от отдельных ком-
понентов, создание оптимальных условий для деятельности рубцовой ми-
крофлоры [4] и лучшего перехода в кровь и лимфу. Это подтверждается рас-
чётами отложения элементов в теле животных. За период физиологического 
опыта в теле контрольных телят отложение кальция составляло в среднем 
0,34±0,04 г, фосфора – 0,15±0,03 г, у опытных, соответственно, 1,73±0,06 г 
(Р<0,01) и 0,79±0,09 г (Р<0,01). Рассчитанная сила влияния энтеросорбента 
на этот процесс составила 56,9 % относительно показателей кальция и 92,6 
% - фосфора. Кроме того, была установлена чёткая зависимость значимого 
повышения коэффициента использования элемента от принятого: кальций – 
в 5,5 раз (Р<0,01), фосфор – в 2,8 раза (Р<0,01) относительно контрольных 
животных. 

На фоне регулярного применения глауконита у телят достоверно умень-
шилось выделение с мочой и калом таких элементов, как медь (на 9,5 % 
(Р<0,05) и 25,7 % (Р<0,01)), цинк (на 18,3 % (Р<0,05) и 5,9 %), кобальт (на 
5,8 % и 11,7 % (Р<0,05)), марганец (на 38,9 % (Р<0,01) и 14,7 %), и наоборот 
возросли потери железа на 3,6 и 18,3 % (Р<0,05), никеля – на 28,3 (Р<0,05) и 
46,1 % (Р<0,01), свинца – на 42,6 (Р<0,01) и 55,9 % (Р<0,01), кадмия – на 12,6 
(Р<0,05) и 18,9 % (Р<0,05) относительно контроля. 

Такое изменение в насыщении организма телят минеральными компо-
нентами нашло своё отражение в гематологических результатах этого пе-
риода. Так, уровень общего кальция в крови опытных телят был выше на 
37,9 % (Р<0,01), фосфора – на 56,2 % (Р<0,01), меди – на 23,5 % (Р<0,01), 
кобальта – на 9,9 % (Р<0,05), марганца – на 21,0 % (Р<0,05), в сравнении 
с контрольными. Несмотря на положительную динамику этих показателей, 
отдельные из них оставались ниже нормативных величин (кобальт, цинк). 
Очень благоприятным, на наш взгляд, было снижение уровня железа в крови 
опытных телят до нормативного значения, а также понижение уровня нике-
ля на 8,2 % (Р<0,05), свинца – на 5,5 %, кадмия – на 16,1 % (Р<0,05) относи-
тельно контроля. 

Каждый из микроэлементов является активатором важных биохимиче-
ских процессов через витамины, ферменты и гормоны, в состав которых он 
входит. Поэтому повышение обеспеченности растущего организма эссенци-
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альными микроэлементами стимулирует метаболизм и, соответственно, на-
ходит отражение в ускорении роста. Известно, что избыточное поступление 
железа в организм в течение длительного времени приводит к нарушению 
функционального состояния печени и, соответственно ухудшению перева-
ривания питательных веществ, извращению метаболизма белков, углеводов, 
жиров и отрицательно сказывается на процессе роста животных. С уменьше-
нием токсического воздействия железа на гепатоциты возможно улучшение 
процессов пищеварения и усвоения всех нутриентов, в том числе и мине-
ральных веществ. Снижение токсической нагрузки создаваемой экополлю-
тантами также может найти положительный отклик в активизации обмена 
веществ. 

Особо отметим, что между элементами существуют явления синергизма 
(кальций и марганец, кальций и фосфор, кальций и кобальт) и антагонизма 
(кальций и свинец, кальций и кадмий). Поэтому оптимизация соотношения 
минеральных микрокомпонентов на фоне применения глауконита, несо-
мненно, будет стимулировать рост костной ткани. 

Заключение. В зонах с высоким содержанием отдельных элементов 
(железо) и экотоксикантов (никель, свинец, кадмий) есть возможность опти-
мизировать минеральный метаболизм путём применения энтеросорбентов 
(например, глауконита). При этом происходит усиленная экскреция железа, 
токсикоэлементов, что сопровождается оптимизацией химического состава 
внутренней среды организма и крови. 
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