
АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#47 (177), 2023

ча
с

ть
 I



 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2023 • № 47 (177) 

Часть I 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит еженедельно 
 
 

ISSN 2713-1513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
 

© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук, доцент (Ташкентский государ-
ственный транспортный университет) 

Альборад Ахмед Абуди Хусейн, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спортивных 
наук (Университет Куфы, Ирак) 

Аль-бутбахак Башшар Абуд Фадхиль, преподаватель, PhD, Член Иракской Ассоциации спор-
тивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Альхаким Ахмед Кадим Абдуалкарем Мухаммед, PhD, доцент, Член Иракской Ассоциации 
спортивных наук (Университет Куфы, Ирак) 

Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО 
РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, проректор по научной работе, про-
фессор, директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии (Дагестанский государствен-
ный педагогический университет)  

Бафоев Феруз Муртазоевич, кандидат политических наук, доцент (Бухарский инженерно-
технологический институт) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,  
Почетный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
(Научно-исследовательский институт образования и науки) 

Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Арктический 
государственный агротехнологический университет) 

Губайдуллина Гаян Нурахметовна, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспон-
дент Международной Академии педагогического образования (Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аманжолова) 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и пе-
дагогики (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет) 

Ильина Екатерина Александровна, кандидат архитектуры, доцент (Государственный уни-
верситет по землеустройству) 

Каландаров Азиз Абдурахманович, PhD по физико-математическим наукам, доцент, декан 
факультета информационных технологий (Гулистанский государственный университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский нацио-
нальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный адвокат 
России (Уральский государственный юридический университет) 

Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент (Южно-Казахстан-
ский университет им. М. Ауэзова) 

Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент (Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет) 

Красовский Андрей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН и АИН (Уральский технический институт связи и информатики) 

Кузнецов Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, академик международ-
ной академии фундаментального образования (МАФО), доктор медицинских наук РАГПН, 



профессор, почетный доктор наук РАЕ, член-корр. Российской академии медико-техниче-
ских наук (РАМТН) (Астраханский государственный технический университет) 

Литвинова Жанна Борисовна, кандидат педагогических наук (Кубанский государственный 
университет) 

Мамедова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент (Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова) 

Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент (Санкт-Петербургская ака-
демия ветеринарной медицины) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Московский госу-
дарственный областной университет (МГОУ)) 

Насакаева Бакыт Ермекбайкызы, кандидат экономических наук, доцент,  
член экспертного Совета МОН РК (Карагандинский государственный технический универ-
ситет) 

Олешкевич Кирилл Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент (Московский государ-
ственный институт культуры) 

Попов Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук (DSc), доцент (Андижанский 
государственный институт иностранных языков) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт государ-
ства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорусское обще-
ство архивистов») 

Сидикова Тахира Далиевна, PhD, доцент (Ташкентский государственный транспортный уни-
верситет) 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент (Худжанд-
ский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Тихомирова Евгения Ивановна, доктор педагогических наук, профессор,  
Почётный работник ВПО РФ, академик МААН, академик РАЕ (Самарский государственный 
социально-педагогический университет) 

Хаитова Олмахон Саидовна, кандидат исторических наук, доцент, Почетный академик Ака-
демии наук «Турон» (Навоийский государственный горный институт) 

Цуриков Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент (Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения (РГУПС) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный тре-
нер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет) 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент (Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского) 

Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна, PhD по философским наукам, доцент (Навоийский 
государственный горный институт) 

Яхшиева Зухра Зиятовна, доктор химических наук, доцент (Джиззакский государственный 
педагогический институт) 



Актуальные исследования • 2023. №47 (177)  Содержание | 4 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

Б И О Л О Г И Я  

Коёкина О.И., Кузяев А.Е. 
АЛГОРИТМ АЛЬФА-СКАНИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ В ЗОНАХ ПЕРВИЧНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ КОРЫ МОЗГА И РАЗВИТИЕ СИНЕСТЕЗИЙ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕЛОДИЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ....................... 6 

 

В О Е Н Н О Е  Д Е Л О  

Мещеряков С.М., Мокрецов А.И. 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ........................................ 23 

Мещеряков С.М., Феофилактов Д.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АРТИЛЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ............. 28 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  
Annamukhammedov E. 

STRATEGY OF FORMATION OF INFORMATION SYSTEMS SECURITY ARCHITECTURE 
IN TURKMENISTAN ...................................................................................................... 31 

Баландин В.В. 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-
КОММЕРЦИИ ............................................................................................................... 34 

Баландин В.В. 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, СЕГМЕНТАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ...................................................................................................... 37 

Шепель А. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ  В ПРОЕКТАХ С МИКРОСЕРВИСНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ .......................................................................................................... 40 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  

Гончаров Д.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ УЗЛОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМАХ 
НА ФАКТИЧЕСКУЮ ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ ...................................................... 47 

Гончаров Д.М. 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ: РОЛЬ КОНСТРУКТИВНЫХ УЗЛОВ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМАХ ....................................................................................... 49 

  



Актуальные исследования • 2023. №47 (177)  Содержание | 5 

 

Э К О Л О Г И Я ,  П Р И Р О Д О П О Л Ь З О В А Н И Е  

Симбирева И.Д., Шматова В.М. 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УХОДОВЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ............................................................................................................................. 53 

 

Ф И Л О Л О Г И Я ,  И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И ,  
Ж У Р Н А Л И С Т И К А  

Захваткин А.Ю. 
ЭСТЕТИКА ВЕРЛИБРА ................................................................................................. 56 

 

И С Т О Р И Я ,  А Р Х Е О Л О Г И Я ,   
Р Е Л И Г И О В Е Д Е Н И Е  

Воргин С.Б. 
ПОЧЕМУ ИУДА ПРЕДАЛ ИИСУСА ХРИСТА? .............................................................. 60 

Гасанов М.Р., Магомедова А.А. 
ИЗ ИСТОРИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА В ДАГЕСТАНЕ (IV-VI вв.) ....... 66 

 

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я ,   
И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е ,  Д И З А Й Н  

Сафиуллина А.И. 
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАДАЧНИКОВ-ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ РЕШЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОМПОЗИЦИЯ В СРЕДНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ............................................................................................................... 69 

Тригубкина Э.П. 
АНАЛИЗ ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ ВИЗАНТИИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ ...... 73 

 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  
У П Р А В Л Е Н И Е  

Мухамедова А.Ж. 
РОЛЬ МИГРАЦИИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ .................................................. 76 

Уланова О.А. 
PR-КОММУНИКАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ......................... 80 

 

П С И Х О Л О Г И Я  

Матвеева Д.С. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.............................................. 84 

 

  



Актуальные исследования • 2023. №47 (177)  Биология | 6 

 

Б И О Л О Г И Я  
 

 
 

КОЁКИНА Ольга Ивановна 
канд. мед. наук, Научный центр исследований сознания ФПНИС,  

Россия, г. Москва 
 

КУЗЯЕВ Александр Евгеньевич 
Лаборатория исследований хаоса, Россия, г. Москва 

 
АЛГОРИТМ АЛЬФА-СКАНИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ  

В ЗОНАХ ПЕРВИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ КОРЫ МОЗГА И РАЗВИТИЕ 
СИНЕСТЕЗИЙ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕЛОДИЙ  

С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 

Аннотация. Исследовалось значение альфа-ритма в алгоритмах деятельности мозга, определяющих 
отдельные виды восприятия: слухового, зрительного, соматосенсорного, дискретного, для дальнейшей 
разработки инструмента выявления синестезий и особенностей восприятия у лиц с доминирующей сен-
сорной модальностью – визуалов, аудиалов, кинестетиков, дискретов.  

Показано, что альфа-ритм специфичен в ограниченных частотных диапазонах по отношению к мо-
дальности сенсорных сигналов. Выявлены особенности распределения спектральной мощности альфа-
ритма коры мозга у лиц с доминированием того или иного типа восприятия. Подтверждено предположе-
ние, что доминирование типа восприятия у человека обеспечивается эфаптической передачей в средах 
мозга сигналов разных сенсорных модальностей в область доминирующего центра первичного сенсорного 
восприятия. 

 
Ключевые слова: синестезия, музыка, эмоции, электроэнцефалограмма, альфа-ритм, доминанта, ви-

зуал, аудиал, кинестет, дискрет. 
 
Введение 
В связи с повышением общественного инте-

реса к творческой деятельности человека воз-
росло количество научных исследований, по-
свящённых расширению сферы восприятия, в 
частности, развитию синестезий.  

В переводе с греческого языка синестезия – 
это одновременное ощущение, совместное 
чувство. Иными словами, это нейрофизиологи-
ческий феномен, при котором раздражение в 
одной сенсорной системе ведёт к автоматиче-
скому, непроизвольному отклику в другой сен-
сорной системе.  

Кроме того, синестезии в значительной сте-
пени расширяют и обогащают восприятие че-
ловека за счёт комплексного настроя органов 
чувств на фоне соответствующих эмоциональ-
ных переживаний. В связи с этим, значительно 
возрос интерес к синестезиям не только у 

психологов, но и у специалистов, занимаю-
щихся развитием творческих возможностей 
человека в области культурологии, музыкове-
дения, живописи и других различных видов ис-
кусства. 

Современные подходы к изучению синесте-
зий значительно расширены. К настоящему 
времени выделены и описаны отдельные типы 
синестезий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Наиболее устойчивые синестезии в виде 
разномодальных ощущений в ответ на моно-
сенсорное раздражение является редким явле-
нием (в 1….4 % случаев). Оно имеет физиологи-
ческую основу, которая характеризуется не-
произвольностью протекания, врожденностью 
и генетической наследственностью [1, 3, 8, 11]. 

Семантические синестезии могут возникать 
посредством извлечения смысла при действии 
синестетического стимула. В таком случае 
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синестезия становится принципиально семан-
тическим феноменом и понимается как некий 
механизм взаимоперевода информации из од-
ной модальности в другую. Данный вид сине-
стезии связан с семантическими структурами, 
универсален и проявляет эмоционально-оце-
ночный характер [2, 3, 7, 9, 10].  

Наконец, синестезия может возникнуть, как 
естественная сознательная способность чело-
века соотносить объекты различных модально-
стей, выражать межчувственную ассоциацию, 
выработанную в культуре и приобретенную в 
процессе социализации [3, 5, 7].  

Синестезии могут быть более разнообраз-
ными. Шон Дей [11] проанализировал 175 слу-
чаев смешения чувств и насчитал девятнадцать 
вариантов. Выявив множество неверных трак-
товок синестезий, ошибок и заблуждений, ав-
тор выдвинул обоснованные положения, каса-
ющиеся четырех различных подгрупп проявле-
ний синестезии: врожденной синестезии, пост-
травматической, интоксикационной и синесте-
зии измененного состояния сознания. При 
этом он отметил, что наибольшую часть (69%) 
составляют случаи цветозвукового восприятия.  

Однако отдельные авторы [6], рассмотрев 
немногие из смыслов, употребляемых в тер-
мине «синестезия», пришли к выводу, что не 
стоит пока искать какого-то единого определе-
ния, чтобы не потерять самое интересное – те 
интенсивные дискуссии и богатые контексты, 
которые сопровождают такой не до конца еще 
определенный концепт как синестезия. 

В настоящем исследовании синестезии рас-
сматриваются как способность преобразования 
сигналов, поступающих в мозг по сенсорным 
каналам одной модальности, в образы другой 
сенсорной модальности. Подобные синестезии 
могут вносить качественные изменения в си-
стему восприятия, поскольку могут переводить 
неосознаваемые ощущения одних органов 
чувств в осознаваемые другой, более развитой 
у конкретного человека системой восприятия 
[4, 12]. Данный тип синестезии характерен для 
экстрасенсорного восприятия и может возни-
кать на фоне особых эмоциональных состоя-
ний, например, таких как эмпатия (сопережи-
вание).  

Прежде чем приступить к исследованию си-
нестезий, необходимо было вначале выявить и 
представить алгоритм считывания сигналов 
активности мозга в зонах первичного восприя-
тия отдельных видов чувствительности (зри-
тельной, слуховой, соматосенсорной). Это 

давало бы возможность определить явления, 
связанные с взаимодействием этих зон, сведе-
ния о которых позволяли описать собственно 
синестезии. Предполагалось, что критерием 
оценки поступления специфических сигналов в 
первичные зоны и показателем межзональных 
взаимодействий, могут служить параметры 
спектральных характеристик альфа-ритма ЭЭГ.  

На особенности частотного спектра альфа-
ритма ЭЭГ первым обратил внимание Н.Винер 
[13]. Он особо отметил то, что преобладающая 
часть мощности спектра ритмов мозга сосредо-
точена в окрестности частоты 10 Гц. Определив 
в энцефалограмме конкретного человека кру-
тое падение мощности на частоте 9,05 Гц, до-
статочно устойчивое во времени, он отметил, 
что резкая линия изменения частоты эквива-
лентна точным часам, обеспечивающим меха-
низмы стробирования. При этом стробирова-
ние можно рассматривать, как один из меха-
низмов в развитии системы саморегуляции. 
Это позволяет осуществлять комбинирование 
действий в интервалах времени, определяемых 
стробированием.  

Таким образом, описанное свойство альфа-
ритма способствует проявлению его частотной 
специфичности для каждой отдельной зоны 
сенсорной модальности и возможности взаи-
модействия между разномодальными зонами 
первичного восприятия с использованием эф-
фекта стробирования. 

В исследовании необходимо было также 
учитывать ведущий тип восприятия у каждого 
человека. Авторы работы исходили из того, 
что: 

− визуалы – это люди, у которых домини-
рующим каналом восприятия является зрение;  

− аудиалы – люди, у которых доминиру-
ющей является слуховая система обработки ин-
формации;  

− кинестетики – люди, воспринимающие 
мир на ощупь, доминирующей у них является 
чувственная информация прикосновения, 
вкус, запах, ощущение текстур, температуры;  

− дискреты – лица, восприятие которых, 
прежде всего, связано с логическим построе-
нием внутреннего диалога.  

У таких лиц доминирующая система вос-
приятия является, как правило, пусковой, веду-
щей, как для ментальных процессов, так, воз-
можно, и для синестезий. 

Однако у большинства людей доминирова-
ние того или иного типа восприятия является 
неустойчивым и в значительной степени 
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зависит от текущей ситуации и психологиче-
ского настроя. 

Таким образом, для выполнения перечис-
ленных задач, направленных на изучение сине-
стезий, необходимо ответить на следующие во-
просы, имеющие непосредственное отношение 
к структуре исследования. 

1. Какая частота альфа-ритма характерна 
для каждой зоны первичного восприятия? 

2. Где располагаются источники проис-
хождения альфа-ритма каждой корковой зоны 
первичного восприятия? 

3. Как глубинные источники происхожде-
ния альфа-ритма проецируют активность в 
кору головного мозга?  

4. Какова роль альфа-ритма в восприятии 
сигналов и в формировании образов разных 
ощущений? 

5. Каковы особенности спектральных ха-
рактеристик альфа-ритма и их распределения 
на поверхности коры у визуалов, акустиков, ки-
нестетиков, дискретов? Как у них локализуются 
источники происхождения альфа-ритма? 

6. Является ли постоянно доминирующая 
в коре мозга зона первичного восприятия 
(аудиала, визуала, кинестетика, дискрета) про-
явлением синестезий по отношению к осталь-
ным зонам восприятия ощущений?  

7. Какое влияние оказывают эмоции, воз-
буждаемые музыкальными мелодиями, на воз-
никновение синестезий, оцениваемых по спек-
тральным показателям альфа-ритма? 

8. Каковы основные объективные харак-
теристики синестезий по данным спектраль-
ных характеристик ЭЭГ и зонам локализации 
эквивалентных дипольных источников проис-
хождения альфа-активности? 

Методика 
В исследовании участвовала группа испыту-

емых, занимающихся интеллектуальным тру-
дом (25 чел., из них 15 женщин и 10 мужчин), в 
возрасте от 30 до 60 лет.  

Для получения ответов на выше поставлен-
ные вопросы 1….6 было достаточно провести у 
испытуемых стандартную фоновую регистра-
цию ЭЭГ в состоянии психической и мышечной 
релаксации с закрытыми глазами. 

Это предварительное исследование позво-
лило создать методический инструмент в виде 
комплекса объективных показателей альфа-
ритма для изучения синестезий. 

Вопрос о возможности возникновения сине-
стезий, если они не являются врождёнными, 
решался с помощью тестирования эмоциями 

при прослушивании любимых музыкальных 
мелодий. 

Для тестирования и оценки эмоционального 
состояния была использована система акусти-
ческого воздействия. Предполагалось, что 
непосредственное эмоциональное воздействие 
на испытуемых происходит на уровне слухо-
вого восприятия информации намного точнее, 
нежели с опорой, например, на мимические 
или иные изображения эмоциональных значе-
ний [14]. Поэтому предпочли использовать му-
зыкальные мелодии с определённым эмоцио-
нальным содержанием, чтобы запустить у ис-
пытуемого переход в соответствующее эмоци-
ональное состояние. Этот процесс более вероя-
тен при прослушивании любимых мелодий. 
Возможно, уровень перехода к эмоциональ-
ному сопереживанию мелодии будет зависеть 
от исходного развития этого чувства или 
иначе – эмпатии. Речь идёт о расширении 
сферы восприятия. 

В качестве наиболее адекватных методов 
получения объективных данных о состоянии 
первичных корковых зон восприятия ощуще-
ний и о динамике эмоциональных состояний 
сознания были выбраны нейрофизиологиче-
ские способы регистрации электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ).  

Регистрацию ЭЭГ проводили на 24-каналь-
ном нейровизоре NVX24 производства ООО 
"Медицинские Компьютерные Системы" с ис-
пользованием стандартных монополярных от-
ведений в соответствии с принятой междуна-
родной схемой 10-20 [15].  

Исследования проводились в стандартных 
условиях, одинаковых для испытуемых. Биопо-
тенциалы мозга регистрировали при закрытых 
глазах в состоянии бодрствования с психиче-
ской и мышечной релаксацией и в состоянии 
эмоционального возбуждения при прослуши-
вании любимой мелодии или музыки, содержа-
щей одну из базовых эмоций. Для исключения 
влияния шумовых помех или случайных звуко-
вых сигналов были использованы наушники. 

Для оценки изменений ЭЭГ при тестовых 
испытаниях использовали процедуру сравне-
ния с ЭЭГ в состоянии фона, то есть психиче-
ской и мышечной релаксации с закрытыми гла-
зами (для снижения уровня сигналов, поступа-
ющих от тела и через зрительный канал). В 
этом случае фоновые показатели активности 
мозга становились началом отсчёта, так как 
условия регистрации (освещение, уровень шу-
мовых помех, температура воздуха, состояние 
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организма и т.д.) оставались одинаковыми как 
в фоне, так и при выполнении тестов. Поэтому 
отличия в показателях, которые возникали при 
выполнении тестов, были отнесены непосред-
ственно к тестируемым процессам. Поскольку 

функциональная изменчивость ЭЭГ характерна 
и в пределах нормы, то во внимание принима-
лись только статистически достоверные отли-
чия. 

 

 
Рис. 1. Стандартное расположение электродов на поверхности головы по схеме 10/20 

 

Система обработки данных 
Основная цель обработки данных регистра-

ции ЭЭГ заключалась в топической оценке 
спектральных характеристик альфа-ритма и 
нейрокартировании с частотным шагом 1 Гц в 
пределах всего диапазона альфа колебаний 7 
Гц…13 Гц. Рассматривалась также локализация 
центров электрической активности, ответ-
ственных за происхождение отдельных частот 
альфа-ритма. Для этого использовали пакеты 
компьютерных программ, обеспечивающих 
спектральный анализ регистрируемых сигна-
лов и топографическое картирование спек-
тральных характеристик ЭЭГ [16]. В результате 
получали распределение показателей мощно-
сти частотного спектра по отдельным областям 
на поверхности полушарий мозга. Использован 
статистический анализ данных для определе-
ния достоверности полученных как индивиду-
альных, так и групповых изменений. 

С целью выявления наиболее выраженных 
реакций при выполнении индивидуальных 
проб вычисляли локализацию и распределение 
эквивалентных дипольных источников (ЭДИ) 
происхождения электрической активности в 
глубинных структурах мозга. Для этого опреде-
ляли и отслеживали в объёме мозга человека 
локализацию ЭДИ, вычисляемых в каждый мо-
мент времени, равный дискретному интервалу 
отсчёта данных при вводе в компьютер. Про-
грамма использовалась для того, чтобы 

проследить возникновение центров электри-
ческой активности в структурах мозга при эмо-
циональных состояниях. Вопрос о соответ-
ствии локализации источников в глубинных 
структурах мозга той биоэлектрической актив-
ности, которая регистрировалась на поверхно-
сти головы, решался специальным алгорит-
мом, в котором рассматривались электриче-
ские свойства мозга как объёмного проводника 
[17, 18]. 

Результаты и обсуждение. 
Распределение спектральной мощности 

альфа-ритма по зонам коры позволяет опреде-
лить доминирующий тип восприятия и сине-
стезии.  

Но большинство людей имеют неустойчи-
вые доминанты, зависимые от оценки ситуа-
ции в условиях меняющейся среды и психоло-
гического настроя. Поэтому у испытуемых кон-
трольной группы в состоянии психической и 
мышечной релаксации наблюдается устойчи-
вое равновесие активности первичных зон сен-
сорного восприятия. Оно выражается в соот-
ветствии между частотой альфа-ритма, макси-
мальной мощностью и расположением в соот-
ветствующей зоне поступления первичных 
сенсорных сигналов.В норме амплитуда альфа-
ритма отражает состояние готовности к повы-
шению функциональной активности данной 
области коры мозга. Модуляция альфа-ритма  
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связана с активностью ядер таламуса и выра-
женностью таламо-кортикальных связей [22]. 

Принимаем во внимание распределение 
максимумов спектральной мощности альфа-
ритма у испытуемого в состоянии спокойного 
бодрствования при закрытых глазах. Опреде-
ляем частоту альфа-ритма, характерную для 
каждого центрального анализатора органов 
чувств.  

Известно, что альфа-ритм с максимальной 
мощностью над сенсомоторной корой (ролан-
дический или мю-ритм) имеет более низкую 
частоту 7-9 Гц, чем альфа-ритм с максималь-
ной мощностью в затылочной (зрительной) об-
ласти коры 9-13 Гц. Область сенсомоторной 
коры включает первичный сенсорный центр 

кинестетического восприятия, а в затылочной 
области находится первичный сенсорный 
центр зрительного восприятия. 

В височных зонах первичного восприятия 
звуковых сигналов у отдельных индивидуумов 
в состоянии покоя увеличивалась мощность не 
только на частоте 12-13 Гц, но и на частоте 7-8 
Гц. Возможно, это связано с наличием двух по-
токов акустических сигналов и раздельных 
центров восприятия. Первый – сформирован-
ный благодаря воздушной проводимости звука 
через наружный слуховой проход, барабанную 
перепонку и цепь слуховых косточек; второй – 
благодаря тканевой проводимости через ткани 
черепа. 

 

 

 
Рис. 2. На рисунке представлены данные группового анализа спектральной мощности альфа-ритма  
в контрольной группе. Усреднённые максимумы спектральной мощности альфа-диапазона распре-
делились по зонам сенсорного представительства в соответствии с их функциональным значением, 
т.е. максимум мощности ритма 7...9 Гц находился в сенсомоторных зонах, а ритма 9...12 Гц – в зри-
тельных зонах коры. Первичные зоны слухового восприятия в височных областях имели повышен-
ную мощность альфа-ритма на частоте 12-13 Гц. (Карты коры мозга ориентированы: лоб – сверху, 

затылок – снизу, справа – шкалы величин мкВ2, внизу – частота альфа-ритма в Гц) 
 

Для подтверждения принадлежности альфа-
ритма определённой частоты к передаче сигна-
лов соответствующих видов ощущений была 
проверена локализация эквивалентных ди-
польных источников (ЭДИ) альфа-колебаний. 

На рис. 3 представлены результаты анализа 
на примере полученных данных испытуемого 
И.(контрольная группа). Проведено сопостав-
ление локализации ЭДИ альфа-ритма в глубин-
ных структурах мозга с распределением спек-
тральной мощности альфа-ритма на поверхно-
сти коры. Рисунок показывает, что альфа-ритм 
частотой 7-8 Гц имеет максимальную мощ-
ность в центральной области коры мозга, где 
представлены первичные зоны сенсомотор-
ного восприятия. ЭДИ альфа-ритма данной ча-
стоты локализуются преимущественно в полях 
по Бродману, имеющих отношение к сенсомо-
торному восприятию и регулированию движе-
ний, запоминанию и связям с центрами регуля-
ции эмоций. Кроме того, наблюдается высокая 
плотность ЭДИ в ядрах таламуса – основных 
структурах переключения потоков сенсомо-
торных сигналов. Важно обратить внимание на 
направленность векторов ЭДИ: в глубинных 
структурах мозга эти вектора направлены в 
сторону центральных областей коры с 

сенсомоторными зонами первичного восприя-
тия и этим обуславливают повышение спек-
тральной мощности именно в этих зонах.  

Распределение мощности альфа-ритма ча-
стотой 8-9 Гц в основном повторяет картину 
максимума в центральных областях мозга. Од-
нако увеличивается мощность ритма и в заты-
лочных областях. ЭДИ этого ритма распределя-
ются в аналогичных полях Бродмана. Кроме 
того, возникают отдельные ЭДИ в зрительной 
коре затылочной области. А также ЭДИ этого 
ритма распределяются в структурах системы 
восходящей неспецифической активации 
мозга. Вектора ЭДИ в глубинных структурах 
направлены одновременно к зонам централь-
ной области коры мозга и в меньшей степени к 
зонам затылочной. 

Рассмотрение спектральных характеристик 
альфа-ритма частотой 9-10-11-12 Гц позволяет 
получить убедительные сведения в пользу пре-
имущественного распределения максимумов в 
затылочной области коры. ЭДИ этого ритма, 
особенно на частоте 9-10-11 Гц, локализуются в 
повышенном количестве в зонах первичного 
зрительного восприятия (в полях по Бродману 
17,18,19). Они также широко представлены не 
только в ядрах таламуса, переключающих 
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сенсомоторные сигналы, но и в лимбической 
системе, в структурах основания мозга, кото-
рые отвечают за эмоциональный контроль и 

запоминание. Вектора ЭДИ, в основном, 
направлены к поверхности зрительной коры. 

1 2 3 4 5 

 
Рис. 3. Испытуемый И. Обозначения столбцов: частота анализируемого альфа ритма (1), пример 

сопоставления данных распределения спектральной мощности альфа ритма на поверхности мозга 
(2), локализации ЭДИ происхождения альфа волн (3), локализация тех же ЭДИ с векторами (4), анато-

мическое обозначение локализации ЭДИ (5). Подробное описание в тексте 
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Несколько иначе представлена активность 
альфа-ритма частотой 12-13 Гц. Распределение 
спектральной мощности этого ритма показы-
вает не только максимум в зрительной коре, но 
и в височной области, где расположены зоны 
первичного слухового восприятия. Концентра-
ция ЭДИ этого ритма приближена к внутрен-
ним структурам височной области. Глубинные 
ЭДИ расположены в стволовых ядрах системы 
восходящей неспецифической активации коры 
и в лимбической системе, контролирующей 
эмоции и свойства памяти. Вектора ЭДИ 
направлены к поверхности как височных, так и 
затылочных зон коры мозга. В итоге наблюда-
ются выраженные соотношения между часто-
той альфа-ритма и модальностью сигналов. 
Альфа ритм частотой 7-9 Гц относится к сенсо-
моторному, 9-12 Гц – к зрительному, 12-13 Гц – 
к слуховому восприятию.  

Таким образом, были не только подтвер-
ждены известные данные о зонах первичного 
восприятия коры мозга, но и определены кон-
кретные функциональные параметры рассмат-
риваемой нейросистемы в виде частотного 
стробирования в диапазонах альфа-ритма, ко-
торые могут быть использованы как алгорит-
мический инструмент для изучения более 
сложных нейрофизиологических процессов. 
Предполагается, что этот инструмент может 
быть применим для получения объективных 
данных о свойствах сознания человека и о не-
которых психофизиологических функциях. В 
данной работе рассматривается конкретное 
применение для изучения синестезий.  

На рис.4. представлены усреднённые по 
группам распределения спектральной мощно-
сти альфа-ритма в коре мозга. Эти распределе-
ния в каждой группе имеют свои особенности, 
но общим является то, что у лиц с доминирую-
щим типом восприятия (зрительным, слухо-
вым или кинестетическим) альфа-ритм рас-
пределяется и имеет максимум мощности в до-
минирующей зоне коры на всех частотах при 
всех видах сигналов.  

В группе аудиалов (Рис.4 АУДИАЛ) макси-
мумы мощности альфа-ритма наблюдаются в 
височных, теменных и затылочных областях в 
обоих полушариях. В эту группу вошли лица, 
ежедневно творчески занимающиеся музыкой, 
прослушиванием и созданием новых мелодий. 

Можно предположить, что постоянная твор-
ческая деятельность стимулирует именно те 
системы мозга, которые обеспечивают наибо-
лее широкое восприятие специфических сигна-
лов творчества, восходящие системы неспеци-
фической и эмоциональной активации коры 
мозга, многочисленные связи и взаимодей-
ствия активных центров, в состоянии готовно-
сти которых наиболее выражена мощность 
альфа-ритма.  

Особенностью данной группы является по-
вышенная мощность альфа-ритма на всех рас-
сматриваемых частотах во всех первичных 
центрах сенсорного восприятия. При этом мо-
гут ярко проявляться аудио-визуальные сине-
стезии. 
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Рис. 4. Усреднённые по отдельным группам аудиалов, визуалов, кинестетиков, дискретов  

распределения спектральной мощности альфа-ритма. Подробности в тексте 
 
Очевидно также, что альфа-ритм частотой 

9-11 Гц имеет отношение к зрительному вос-
приятию и у большинства испытуемых показы-
вает максимальную мощность в зрительной 
зоне затылочной коры. Однако если одновре-
менно альфа-ритм более низкой частоты 7-9 Гц 
и более высокой 11-13 Гц также имеет макси-
мум мощности в затылочной области коры, то 
это означает возможность возникновения ки-
нестетико-визуальных или аудио-визуальных 
синестезий (Рис.4 ВИЗУАЛ). Такие синестезии 
могут возникать у визуала, в которых зритель-
ные образы могут сопровождаться более выра-
женными телесными или слуховыми ощуще-
ниями. В этом случае альфа-ритм частотой 7-9 
Гц способствует передаче и распознаванию ки-
нестетической, а частотой 12-13 Гц – слуховой 
информации.  

Так, если альфа-ритм частотой не только 7-
9 Гц, но и 9-11 Гц, а также 11-13 Гц показывает 
максимальную мощность в центральных сенсо-
моторных областях коры мозга, то следует го-
ворить о синестезиях кинестетика (Рис.4 
КИНЕСТЕТИК). Это означает, что телесные 
ощущения кинестетика могут сопровождаться 
зрительными образами или слуховыми сигна-
лами, потому что альфа-ритм частотой 9-11Гц 
формирует канал передачи зрительной инфор-
мации, а альфа-ритм частотой 12-13 Гц – слу-
ховой информации. При этом зрительные и 
слуховые образы могут быть более яркими и 
сильными, чем телесные ощущения. 

Дискреты – лица, восприятие которых, 
прежде всего, связано с логическим построе-
нием внутреннего диалога (Рис.4 ДИСКРЕТ) 
имеют повышенную мощность альфа-ритма 
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всех рассматриваемых частот в ассоциативных 
теменных зонах коры обоих полушарий.  

Возникает вопрос, каким образом формиру-
ются каналы передачи сенсорной информации, 
способствующие возникновению синестезий и 
усиливающие зрительные, слуховые, кинесте-
тические ощущения?  

Можно допустить, что альфа-ритм создаёт 
эквивалентные токовые диполи, вектора кото-
рых направлены в слуховую, зрительную, ассо-
циативную или теменную область коры. С по-
мощью диполей сканирует их и преобразует 
слабо выраженные или даже неосознаваемые 
сигналы в яркие и чёткие образы той модаль-
ности, с которой ассоциируется сам альфа-
ритм. 

Подобные рассуждения можно применить 
по отношению к визуалам, аудиалам, кинесте-
тикам, дискретам. Для того чтобы проверить 
данное предположение, следует уточнить ло-
кализацию ЭДИ в центрах первичного сенсор-
ного восприятия и направленность их векторов 
в какой-либо другой центр восприятия для 
преобразования сенсорных сигналов. Решение 
такой задачи показано на примере нейрофи-
зиологических исследований с представите-
лями каждого из доминирующих типов вос-
приятия. 

На рис.5. представлены карты поверхности 
мозга с распределениями спектральной мощ-
ности альфа-ритма с шагом 1 Гц 
(рис.5.А.1.2.3.4.5.6.) и локализацией эквива-
лентных дипольных источников его происхож-
дения (рис.5.В.1.2.3.4.5.6.). 

У аудиала (рис.5.I.АУДИАЛ ФОН) мощность 
альфа-ритма на всех частотах увеличена в ви-
сочных областях в первичных зонах слухового 
восприятия, а также в ассоциативных темен-
ных областях и в первичных зонах зрительного 
восприятия в затылочной области. ЭДИ с высо-
ким уровнем дипольности (КД=>0,98) локали-
зуются в височных долях, поясной извилине, 
вторичных и третичных, а также в ассоциатив-
ных зонах сенсорного восприятия коры боль-
ших полушарий и в глубинных структурах – 
гиппокампе, хвостатом ядре, таламусе, сред-
нем мозге. ЭДИ альфа-ритма 7-8 Гц присут-
ствуют в первичной зоне соматосенсорного 
восприятия и в ассоциативных зонах коры – в 
полях Бродмана 2,5,7, однако вектора эквива-
лентных токовых диполей этого альфа ритма 
направлены в сторону теменной, затылочной и 
височной областей. Такая направленность век-
торов ЭДИ создаёт дополнительные возможно-
сти сканирования и переноса сигналов эфапти-
ческим путём из одной первичной зоны вос-
приятия в первичный центр другой чувстви-
тельности [19]. В данном случае усиливаются 
возможности создания сложных образов, 
включающие сигналы соматосенсорной, слухо-
вой и зрительной систем восприятия.  

По-видимому, для возникновения синесте-
зии – преобразования сигналов одной модаль-
ности в чувственный образ другой модально-
сти, например, слухового образа на основе 
только зрительных или только соматосенсор-
ных сигналов необходимы дополнительные 
условия. 
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Рис. 5. Примеры анализа ЭЭГ отдельных испытуемых с доминирующим типом восприятия в состоя-

нии спокойного бодрствования, психической и мышечной релаксации (I.,II.,III.). Представлены спек-
тральные характеристики (А.) и локализации ЭДИ (В.) альфа-ритма с разницей частоты шагом в 1 Гц 

(1,2,3,4,5,6). Обозначения на картах коры мозга ка на рис.2. Подробности см. в тексте 
 
Альфа-ритм визуала (рис.5.2.ВИЗУАЛ ФОН) 

имеет максимальную мощность в зрительных 
зонах затылочной коры на всех частотах от 7 Гц 
до 13 Гц. Необходимо отметить, что альфа-
ритм частотой 9-10 или 10-11Гц у всех наблю-
даемых испытуемых, независимо от ведущего 
типа восприятия, имеет максимальную мощ-
ность, которая локализуется в доминирующем 
сенсорном центре. Это соответствует представ-
лению о том, что в организме человека самыми 
мощными каналами передачи информации яв-
ляются каналы зрительной системы, и частота 

альфа-ритма от 9 Гц до 11 Гц связана с частотой 
зрительного восприятия. Возникает вопрос: 
почему альфа-ритм частотой 7-8 Гц, характер-
ной для альфа-ритма сенсомоторной зоны, у 
визуалов имеет максимум мощности в зри-
тельной зоне? Как это может отражаться на те-
лесных ощущениях визуалов? Предполагается, 
что ответ можно найти в системах взаимодей-
ствия альфа-ритма между центральными ана-
лизаторами органов чувств в коре головного 
мозга и в подкорковых структурах. 
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У визуала основное количество ЭДИ 
(КД=>0,98) распределено в первичной и вто-
ричной зоне зрительного восприятия. Осо-
бенно плотная локализация в этих зонах 
наблюдается на частоте альфа-ритма 9-10 Гц и 
10-11 Гц. Но максимальное скопление ЭДИ 
альфа-ритма частотой 7-8 Гц наблюдается в по-
ясной извилине. При этом проявляется однона-
правленность векторов ЭДИ в сторону зритель-
ной коры мозга. Получается, что альфа-колеба-
ния на частоте сенсомоторной зоны могут ска-
нировать зрительную кору и преобразовывать 
зрительную информацию в телесную. В опре-
делённых условиях, когда передача по нейрон-
ным путям сигналов от органа чувств будет 
иметь подпороговое значение и не осозна-
ваться, можно допустить, что анализатор более 
развитой модальности ощущений с помощью 
эфаптической связи отсканирует информацию 
и создаст осознаваемый образ. В этом случае 
можно говорить о синестезии, то-есть о преоб-
разовании сигналов восприятия одной модаль-
ности ощущений в образы другой модальности. 

У кинестетика (рис.5.3.КИНЕСТЕТИК ФОН) 
максимум мощности альфа-ритма наблюда-
ется на всех частотах в сенсомоторной зоне в 
центре коры мозга, несколько смещаясь в ассо-
циативную зону теменной области только на 
частоте 9-10 Гц.  

ЭДИ с высоким уровнем дипольности 
(КД=>0,98), включая КД=>0,99, имеют широкое 
распространение. Они распределены во вто-
ричных, третичных и ассоциативных зонах 
восприятия различных видов чувствительно-
сти в коре больших полушарий и в поясной из-
вилине, а также в структурах лимбической си-
стемы, регулирующих эмоциональное состоя-
ние и процессы запоминания, в системх восхо-
дящей неспецифической активации мозга и эн-
докринной регуляции. Большинство ЭДИ лока-
лизуются компактно в центральных структурах 
мозга на некотором удалении от зрительной 
зоны коры. Но вектора большей части ЭДИ 
направлены в сторону зрительных зон заты-
лочной области и сенсомоторной зоны цен-
тральной области. Известно, что в создании 
сложных образов на основе зрительной и сома-
тосенсорной информации большое значение 
имеет поле Бродмана 7. Оно является третич-
ным проекционным полем, ассоциативной зо-
ной в месте перекрытия различных анализато-
ров. Здесь происходит интеграция различных 
сигналов, формирование соответствующих 
ощущений, осуществление сложных 

аналитико-синтетических функций. Колеба-
тельные процессы альфа-частотой 9-12 Гц. мо-
гут преобразовывать даже слабые неосознавае-
мые сигналы сенсомоторной зоны в яркие зри-
тельные образы, определяемые как синесте-
зии.  

Необходимо отметить, что зарегистриро-
ванные с поверхности головы колебания элек-
трических потенциалов интегрально отражают 
активность мозга, а результаты вычислений эк-
вивалентных дипольных источников (ЭДИ) на 
основе ЭЭГ отражают эту активность на следу-
ющем шаге интеграции деятельности мозга в 
целом. Поскольку концентрация ЭДИ связана 
не только с активностью близ расположенных 
нейронов, а является результатом целостной 
деятельности мозга, управляемой сознанием, 
то можно предполагать, что наблюдаемые яв-
ления концентрации ЭДИ в большей степени 
связаны именно с сознанием. Распределение 
ЭДИ в пространстве межполушарной области 
отражает степень симметричности участия по-
лушарий мозга в деятельности, связанной с 
пространственно-временным структурирова-
нием активной среды.  

Отметим также, что в глубинных структурах 
мозга и в коре локализуются ЭДИ с более низ-
ким уровнем дипольности, чем те, которые 
конкретно рассматриваются в данной работе. 
Эти многочисленные ЭДИ, в целом, могут вли-
ять на результаты исследований как общий шу-
мовой фон, но они поддаются начальному за-
пуску тех ЭДИ, которые имеют максимальный 
уровень дипольности КД=>0,98. При таком 
условии ЭДИ из разряда шума не только рассе-
ивают, но и подкрепляют динамику поведения 
активности соответственно высокому уровню 
дипольности. 

Таким образом, проведённая работа позво-
ляет получить некоторые представления о спо-
собах обнаружения и о возможности развития 
синестезий. Осталось ответить на вопрос о том, 
какое влияние оказывают эмоции, возбуждае-
мые музыкальными мелодиями, на возникно-
вение синестезий? Ранее проведённые нами 
исследования показали, что около 50% испыту-
емых оценивали свой отклик на прослушива-
ние мелодий с эмоциональным содержанием 
двухзначным ответом: или мелодия возбуж-
дает, или успокаивает при прослушивании. Си-
нестезии, являясь одним из способов расшире-
ния сферы восприятия человека, могут возни-
кать при определённых условиях, соответству-
ющих достаточно высокому уровню 
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самоорганизации, гармоничному состоянию и 
эмоциональной поддержке. Поэтому для те-
стирования синестезий были привлечены ис-
пытуемые, имеющие обычно эмоциональный 
отклик на прослушивание музыкальных произ-
ведений. Каждому испытуемому предлагалось 
прослушать любимую мелодию, чтобы вызвать 

чёткую эмоциональную реакцию, наполнен-
ную уже знакомым и понятным содержанием. 

При рассмотрении карт (рис.6. А В) привле-
кают внимание изменения в распределениях 
спектральной мощности на частотах альфа-
ритма 7-8 Гц, 10-11 Гц и 11-12 Гц, которые воз-
никают во время прослушивания музыкальной 
мелодии. 

 

 

 
Рис. 6. Испытуемая М. Распределение спектральной мощности альфа-ритма. А – фон в состоянии 

спокойного бодрствования, психической и мышечной релаксации с закрытыми глазами. В – состоя-
ние во время прослушивания любимой музыкальной мелодии с закрытыми глазами. (Карты коры 

мозга ориентированы: лоб – сверху, затылок – снизу, справа – шкалы величин мкВ2, внизу – частота 
альфа-ритма в Гц). Подробности в тексте 

 

Максимум мощности сенсомоторного 
альфа-ритма частотой 7-8 Гц ожидается в обла-
сти центральных отведений, что и наблюдается 
в фоне в состоянии психической и мышечной 
релаксации с закрытыми глазами. Однако во 
время прослушивания любимой мелодии до-
полнительно возникают максимумы спек-
тральной мощности в зрительных зонах заты-
лочной коры, в центрах слухового восприятия 
височной доли, в ассоциативной теменной об-
ласти. Можно предположить, что у испытуемой 
М. возможно возникновение синестезий те-
лесно-зрительных, телесно-слуховых, зри-
тельно-слуховых. Отмечаем также явное пре-
обладание мощности альфа-ритма в левом по-
лушарии не только на частоте 7-8 Гц, но и на 
частотах 10-11 Гц, 11-12 Гц и 12-13 Гц. Подоб-
ная межполушарная асимметрия обычно воз-
никает при положительных эмоциях. 

Для подтверждения развития синестезий во 
время прослушивания любимой музыкальной 
мелодии проведём сопоставление особенно-
стей распределения спектральной мощности 
альфа-ритма выделенных частот с локализа-
цией ЭДИ его происхождения и векторной 
направленностью. 

На рис.7 (1,2,3) наблюдается межполушар-
ная асимметрия распределения спектральной 
мощности альфа-ритма с преобладанием в ле-
вом полушарии. При рассмотрении локализа-
ции ЭДИ альфа-ритма на схемах мозга в декар-
товой системе координат (рис.7 1А, 2А, 3А) об-
наруживается «парадокс» - основная концен-
трация ЭДИ в правом полушарии.  

Первое предположение. Не исключено 
(рис.7.1А,2А,3А), что под влиянием эмоций, ко-
торые содержит мелодия, расширяется сфера 
восприятия и активируется правое полушарие 
для приёма и передачи более высокочастотных 
сигналов. Развивается реакция активации в 
виде десинхронизации, и амплитуда альфа-
ритма снижается, падает мощность. Действи-
тельно, наибольшее падение мощности альфа-
ритма наблюдается вследствие активации цен-
трального слухового анализатора (поля Брод-
мана 41,42) в височной области Т4 отведения 
ЭЭГ. Это означает, что испытуемый находится 
в состоянии активного прослушивания музы-
кальной мелодии.  

Второе предположение. Рис.7(1В, 2В, 3В) по-
казывает, что вектора ЭДИ альфа-ритма 
направлены в сторону левого полушария. Если 
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на частоте 7-8 Гц направленность векторов ва-
рьирует от затылка к теменным и лобно-височ-
ным областям, то на частотах 10-11-12 Гц век-
тора, в основном, направлены в теменную об-
ласть противоположного полушария.  

Известно [17,18], что характер потенциаль-
ного поля при радиальном расположении ди-
поля (один экстремум – максимум) зависит от 
глубины его расположения и определяет вели-
чину амплитуды на поверхности мозга в той 

области, куда направлены вектора данного ди-
поля. На рис.7(1АВ, 2АВ, 3АВ) показан резуль-
тат направленности векторов ЭДИ, локализо-
ванных преимущественно в области поясной 
извилины и медиальной поверхности височ-
ной доли (поля Бродмана 
23,29,30,31,34,35,36,38) в правом полушарии на 
распределение спектральной мощности альфа-
ритма в левом полушарии. 

 

 
Рис. 7. Испытуемая М. 1,2,3 – нейрокартирование спектральной мощности альфа-ритма во время 

прослушивания любимой мелодии (карты взяты из рис.6.В для последующего анализа распределе-
ний ЭДИ и векторной направленности).  А – на схематическом изображении мозга в декартовой 
системе координат представлено распределение эквивалентных дипольных источников (ЭДИ) про-

исхождения альфа-ритма частотой, которая указана в п.п.1,2,3. В – те же ЭДИ, но с векторной 
направленностью. Подробности в тексте 
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Обратим внимание на то, что минимальная 
мощность альфа-ритма наблюдается в зоне 
слухового анализатора правой височной доли, 
так как здесь преобладает высокочастотная ак-
тивность, связанная с эмоциональным воспри-
ятием любимой музыкальной мелодии. Под-
тверждено статистически достоверно [14], что в 
первичных зонах слухового восприятия (полях 
41,42 по Бродману) преимущественно в правом 
полушарии регистрируются импульсы бета- и 
гамма-частоты ЭЭГ во время прослушивания 
музыкальных мелодий с эмоциональным со-
держанием. Колебания альфа-диапазона в этот 
период имеют несколько иные источники про-
исхождения. 

Так как в данной работе рассматриваются 
ЭДИ альфа-ритма с высоким уровнем диполь-
ности КД=>0,98, то предполагается, что они с 
наибольшей вероятностью определяют более 
высокую активность отдельных структур мозга 
и их взаимодействие в альфа-диапазоне. ЭДИ 
альфа-ритма, согласно рис.7, локализованные 
в глубинных структурах правого полушария и 
вдоль центральной оси мозга, включая ядра 
восходящей неспецифической активации про-
долговатого мозга, срединных областей, от-
дельные ядра таламуса и центры эмоциональ-
ной активации в основании мозга, имеют элек-
трические вектора, направленные в сторону 
коры мозга левого полушария, и определяют 
максимумы спектральной мощности на её по-
верхности. Чередование направленности дипо-
лей в альфа-ритме показывает, что электриче-
ские альфа-волны могут распространяться 
непосредственно в средах мозга, влияя на со-
стояние возбудимости мембран отдельных 
элементов нейронных сетей [19]. Кроме того 
предполагается, что альфа-волны, обладая 
свойствами сканирования и стробирования 
[13], могут переносить информацию о возбуж-
дении отдельных нейронных сетей из одной 
области мозга в другую, в частности в зоны ас-
социативного восприятия, такие как поле 7 по 
Бродману или другие вторичные и третичные 
поля анализаторов. При рассмотрении сине-
стезий было бы достаточно допустить, что вза-
имодействие нейронных сетей разных анали-
заторов первичного сенсорного восприятия 
обеспечивается анатомически с помощью си-
наптических контактов между аксонами, те-
лами нейронов и дендритами. Однако воз-
можна значительная потеря времени не только 
на распространение сигналов по нейронным 
путям, но и на передачу в синаптических 

контактах. На это обстоятельство первыми об-
ратили внимание Мак Каллок и Винер [13, 20].  

Известно, что распространение сенсорных 
сигналов от периферии к центру по афферент-
ным анатомическим путям происходит унила-
терально до уровня нейронов второго порядка, 
при этом аксоны нейронов второго порядка пе-
ресекают срединную линию, а затем направля-
ются вверх и оканчиваются в ядрах таламуса 
контралатерального полушария. В рассматри-
ваемом нами случае (рис.7) ЭДИ альфа-ритма с 
высоким уровнем дипольности локализуются в 
правом полушарии, то есть ипсилатерально по 
отношению к системе первичного слухового 
восприятия, если учитывать основные базовые 
функции полушарий головного мозга.  

При высоком уровне дипольности размер-
ность электрических полей ЭДИ достаточна, 
чтобы достичь поверхности коры противопо-
ложного полушария. Тем более отмечено, что 
если соотношения глубинных и поверхностных 
скальповых потенциалов Uглуб/Uсклп для 
альфа-ритма наиболее оптимальны и состав-
ляют только 1,2-1,5/1, то для дельта и тета-ак-
тивности они составляют от 4/1 до 18/1 и даже 
до 80/1 [18]. По всей вероятности, эти тониче-
ские влияния в среде мозга не только обеспечи-
вают повышение возбудимости ассоциативных 
путей для передачи информации из одной об-
ласти в другую, но и способствуют формирова-
нию специфической активности с воссозда-
нием внутренних образов и возникновением 
синестезий. 

Синестезии возникают на уровне осозна-
ния. Нейрофизиологические исследования, 
проводимые с использованием объективных 
интегральных показателей активности мозга, 
позволяют изучить последовательность про-
цессов, регулируемых сознанием, а также по-
нять алгоритм деятельности мозга на подсо-
знательном уровне. Можно распознать харак-
тер эмоциональных реакций по степени вовле-
чения в активность эмоциональных центров в 
базальных структурах мозга. Сопоставляя по-
лученные данные с чувствами и ощущениями 
испытуемых во время прослушивания музыки 
и возникновения синестезий мы не находим 
противоречий, но осознаём, что это не просто 
совмещение образов разной модальности в 
пространстве взаимодействия нейронных се-
тей. Процесс творчества не ограничивается 
пространством индивидуального мозга. Для 
рождения новых истин требуются неповтори-
мые ситуации. 
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Однако подобные представления возни-
кают и у других исследователей синестезий. В 
качестве примера приводим следующее описа-
ние. «Подавляющее большинство синестетов-
музыкантов «слышит» во время звучания про-
изведения только один цвет – цвет тоники, 
центра акустических и функциональных тяго-
тений. Следовательно, люди, обладающие 
цветным слухом, слышат в цвете не музыкаль-
ные высоты и не интервалику созвучий, а логи-
ческое и акустическое основание гармониче-
ской системы, в которой создано произведе-
ние, а именно его тонический аккорд. Синесте-
тические ощущения у носителей цветного 
слуха исчезают при восприятии ими атональ-
ных или микрохроматических музыкальных 
произведений. Это явление закономерно в 
свете идеи первичной нерасчленимости пер-
цепции и мышления. Гармония является грам-
матикой и логикой музыки, это главный уро-
вень музыкального мышления. В случае цвет-
ного слуха смысл – это целостность гармониче-
ской системы и активность ее акустического 
центра» [9]. 

Выводы 
1. Достигнута основная цель работы, ко-

торая включает определение алгоритма дея-
тельности мозга в процессе отдельных видов 
восприятия: слухового, зрительного, сомато-
сенсорного, его особенности у лиц с доминиру-
ющим типом восприятия и при возникновении 
синестезий под влиянием эмоциональных му-
зыкальных мелодий.  

2. В основе алгоритма лежит волновая 
функция альфа-ритма головного мозга и ком-
муникативные свойства этой функции. 

3. Особенностью альфа-ритма является 
специфичность его частоты для отдельных ви-
дов восприятия: зрительного 9…11 Гц и 11…13 
Гц в первичной зоне зрительного восприятия, 
соматосенсорного 7…9 Гц в первичной зоне со-
матосенсорной чувствительности, слухового 
7…9 Гц и 11…13 Гц в области центрального слу-
хового анализатора. Эта специфичность имеет 
вероятностные границы для основных типов 
восприятия человека и является основой об-
мена информацией между зонами первичного 
восприятия. 

4. Вероятностные границы частотной спе-
цифичности альфа-ритма расширяются у лиц с 
доминирующим типом восприятия: у визуа-
лов, аудиалов, кинестетиков и дискретов от 7 
до 13 Гц в области центрального анализатора 
доминирующей сенсорной модальности. 

5. В качестве основных показателей вол-
новой функции альфа-ритма рассмотрены рас-
пределения во времени или пути движения эк-
вивалентных дипольных источников его про-
исхождения и направления векторов отдель-
ных колебаний. 

6. Сложный алгоритм, включающий ча-
стотную специфичность альфа-ритма, опреде-
ляемую посредством спектрального анализа 
ЭЭГ, пространственную локализацию эквива-
лентных дипольных источников его происхож-
дения, направленность их движения и векто-
ров отдельных колебаний, был разработан как 
инструмент для изучения синестезий. 

7. Показано, что проявления синестезий 
помимо анатомически обеспеченного нейрон-
ного взаимодействия между зонами централь-
ных анализаторов, ассоциативными центрами, 
структурами систем неспецифической восхо-
дящей активации и центрами эмоциональной 
активации могут быть обусловлены также 
непосредственными влияниями генерируемых 
в тканях мозга электрических токов и полей. 
Для изучения этих процессов были успешно ис-
пользованы вычисления эквивалентных токо-
вых диполей и распределения их электриче-
ских полей в качестве основных показателей 
альфа-ритма ЭЭГ. 

8. Эквивалентные дипольные источники 
происхождения колебаний альфа-ритма ЭЭГ с 
высоким коэффициентом дипольности 
(КД=>0,98) рассматриваются как наиболее ак-
тивные локальные зоны, запускающие после-
довательное перемещение волновых процес-
сов альфа колебаний. Эти колебания разности 
электрических потенциалов оказывают непо-
средственное влияние на организацию первич-
ного восприятия в центральных анализаторах и 
могут сопровождать стробирование и перенос 
информации в ассоциативные зоны построе-
ния сложных образов.  

9. Основные объективные ЭЭГ показатели 
возможного возникновения синестезий опре-
деляются у каждого индивидуума в состоянии 
спокойного бодрствования с закрытыми гла-
зами путём обнаружения в коре того или иного 
первичного сенсорного анализатора макси-
мума мощности альфа-ритма той частоты, ко-
торая для него не специфична. Дополнитель-
ным показателем является векторная направ-
ленность эквивалентных токовых диполей 
альфа-ритма в сторону сенсорных анализато-
ров иной частотной специфичности. 
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10. Прослушивание музыкальных мелодий 
с эмоциональным воздействием сопровожда-
ется индивидуальными изменениями макси-
мумов спектральной мощности альфа-ритма в 
отдельных корковых центрах первичного сен-
сорного восприятия, распределений эквива-
лентных токовых диполей альфа-ритма и их 
векторной направленности, которые свиде-
тельствуют о развитии синестезий. 
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Аннотация. В материалах статьи рассматривается анализ состояния существующей системы ор-

ганизации ремонта артиллерийского вооружения. 
 
Ключевые слова: служебно-боевые задачи (СБЗ), усиленная тактическая группа (УТГр), артиллерий-

ско-техническое обеспечение (АртТО). 
 
Введение 
Обеспечение воинской части оборудова-

нием, приборами, инструментом, инвентарем 
и приспособлениями для ремонта и техниче-
ского обслуживания вооружения производится 
материально-техническими службами соеди-
нения, объединения в соответствии с нормами 
их содержания в войсковых ремонтных мастер-
ских. 

Истребование предусмотренного нормами 
оборудования, инструмента и материалов по 
укомплектованию ремонтной мастерской, про-
изводится установленным порядком по заявке 
воинской части. Приобретение некоторых ви-
дов материалов и инструмента может быть ор-
ганизовано на месте за счет средств, выделяе-
мых на расходы по содержанию и сбережению 
вооружения. 

Специальный инструмент, приспособления 
и запасные части, на которые в руководствах 
по ремонту имеются эскизы (рисунки), изго-
тавливаются по мере необходимости силами 
личного состава мастерской. 

Обеспечение ремонтной мастерской запас-
ными частями и материалами производится по 
заявке командира ремонтного подразделения 

(начальника ремонтной мастерской) со склада 
воинской части. 

Отпуск мастерской запасных частей, ин-
струмента и материалов производится со 
склада части по накладным согласно форме 
№ 26-арт. командиру ремонтного подразделе-
ния (начальнику ремонтной мастерской).  

Количество заявляемых запасных частей и 
материалов определяется по результатам де-
фектации (проверки) ремонтируемого (обслу-
живаемого) вооружения и не должно превы-
шать месячную потребность. 

Ответственность за организацию ремонта 
вооружения, проводимого в воинской части, 
возлагается на заместителя командира воин-
ской части по вооружению. Начальник службы 
воинской части организует и обеспечивает ре-
монт вооружения, состоящего на учете в 
службе, а также организует и обеспечивает ре-
монт артиллерийского вооружения, входящего 
составной частью в образцы вооружения дру-
гих служб по согласованию с соответствую-
щими начальниками служб.  

Для образцов артиллерийского вооружения 
в зависимости от их технического состояния 
установлены: 
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а) для вооружения, находящегося в исполь-
зовании: 

− текущий ремонт; 
− средний ремонт; 
− капитальный ремонт; 
б) для вооружения, находящегося на дли-

тельном хранении - регламентированный ре-
монт. 

Текущий ремонт проводится с целью обес-
печения или восстановления работоспособно-
сти образца вооружения путем замены и (или) 
восстановления отдельных частей и их регули-
ровки. 

Средний ремонт проводится с целью восста-
новления исправности и частичного восста-
новления ресурса образца вооружения с заме-
ной или восстановлением составных частей 
ограниченной номенклатуры и контролем тех-
нического состояния составных частей.  

Капитальный ремонт проводится с целью 
восстановления исправности и полного или 
близкого к полному восстановлению ресурса 
образца вооружения с заменой или восстанов-
лением любых его частей, включая базовые. 

Регламентированный ремонт проводится в 
целях полного или близкого к полному восста-
новлению ресурса и надежности образца во-
оружения, находящегося на длительном хране-
нии. 

В воинской части силами и средствами ре-
монтных подразделений проводится ТР и СР 
артиллерийского вооружения, если его прове-
дение предусмотрено нормативно-техниче-
ской документацией. Ремонту подлежит 
только то вооружение, для которого в составе 
мастерской предусмотрены средства для их ре-
монта. 

К работам по ремонту должен привлекаться 
личный состав расчетов (экипажей) ремонти-
руемых образцов вооружения. 

Капитальный и регламентированный ре-
монт артиллерийского вооружения войск 
национальной гвардии организуется ЦА ВНГ 
РФ России установленным порядком, в преде-
лах выделенных на эти цели лимитов бюджет-
ных обязательств. 

Ремонт производится на предприятиях про-
мышленности, арсеналах (базах) Минобороны 
России, других организациях, имеющих дей-
ствующие лицензии на выполнение данного 
вида работ, а также необходимые производ-
ственные мощности, финансовые и трудовые 
ресурсы.  

Вооружение, по своему техническому состо-
янию требующее проведения капитального ре-
монта, по решению вышестоящего органа во-
енного управления, выводится из эксплуата-
ции в воинских частях и передается на хране-
ние на склад Резерва командующего войсками 
объединения (командира соединения) войск 
национальной гвардии. 

При проведении ремонта и технического 
обслуживания вооружения непосредственно в 
подразделениях с привлечением специалистов 
ремонтной мастерской воинской части руко-
водство работами осуществляется командиром 
подразделения. 

В целях поддержания вооружения в высокой 
готовности к использованию в воинской части 
производится комплексный ремонт всех его 
составных частей, в том числе бронетанковой, 
автомобильной, инженерной и химической 
техники, средств связи и измерений. 

Комплексный ремонт вооружения, от кото-
рого зависит выполнение боевой задачи или 
боевая готовность воинской части, произво-
дится в первую очередь. 

В воинской части работы по ремонту и тех-
ническому обслуживанию вооружения прово-
дятся в стационарных помещениях, располо-
женных на территории воинской части, а при 
работе в отдельно дислоцированных подразде-
лениях – в подвижных мастерских. 

Подвижные мастерские и специальные по-
движные средства технического обслуживания, 
ремонта и проверки вооружения используются 
только по прямому назначению. Использова-
ние подвижных мастерских и оборудования 
стационарных мастерских для целей, не свя-
занных с ремонтом и техническим обслужива-
нием вооружения, а также демонтаж оборудо-
вания, установленного стационарно в кузовах 
подвижных средств ремонта и технического 
обслуживания, категорически запрещается.  

При техническом обслуживании вооруже-
ния используется эксплуатационная докумен-
тация (техническое описание, инструкция по 
эксплуатации или руководство службы) на об-
служиваемое изделие. 

При ремонте вооружения используется: экс-
плуатационная документация на ремонтируе-
мое изделие, общее руководство по ремонту 
артиллерийского вооружения, руководство по 
ремонту (среднему ремонту) данного образца 
вооружения и документация, указанная в этом 
руководстве. 
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Совершенствование знаний личного состава 
ремонтной мастерской по устройству, пра-
вильному использованию, ремонту и техниче-
скому обслуживанию вооружения и боевой тех-
ники воинской части осуществляется путем 
специальной подготовки, проводимой со-
гласно плана боевой подготовки воинской ча-
сти. 

Раздел специальной подготовки плана бое-
вой подготовки подразделения по ремонту во-
оружения разрабатывается начальником 
службы воинской части. 

Занятия по специальной подготовке орга-
низуются по специальностям и проводится 
непосредственно на рабочих местах или в учеб-
ных классах. 

Практические занятия по развертыванию, 
свертыванию и работе подвижных ремонтных 
мастерских проводятся на тактических заня-
тиях (учениях) в поле и при плановом ремонте 
(обслуживании) вооружения в отдельно дисло-
цированных подразделениях. 

Обучение ремонту и техническому обслужи-
ванию вооружения необходимо проводить в 
соответствии с действующей ремонтной и экс-
плуатационной документацией. 

К практическим работам по ремонту воору-
жения разрешается приступать только после 
изучения устройства образца вооружения, тре-
бований мер безопасности и технологии ре-
монта. 

Работы по ремонту и техническому обслу-
живанию вооружения в мастерской организу-
ются и проводятся с соблюдением требований 
безопасности, изложенными в общих и част-
ных руководствах по ремонту вооружения, ин-
струкциях по эксплуатации вооружения и обо-
рудования.  

Обучение требованиям безопасности и пе-
риодическая проверка знаний этих требований 
обязательны для лиц, работающих на участках 
с повышенной опасностью. Проверку знаний 
необходимо проводить не реже одного раза в 
квартал. 

Использовать личный состав мастерской по 
ремонту вооружения для выполнения хозяй-
ственных и прочих работ, не относящихся к ре-
монту и обслуживанию артиллерийского во-
оружения, запрещается. 

Работы по ремонту артиллерийского воору-
жения в мастерской воинской части произво-
дятся в следующей технологической последо-
вательности: 

− дефектация образца вооружения в со-
бранном виде в объеме, необходимом для об-
наружения неисправной системы, блока, меха-
низма, элемента; 

− демонтаж с образца неисправных бло-
ков, пультов, механизмов, если это требуется 
для их дефектации и ремонта; 

− очистка снятых с образца блоков, пуль-
тов и механизмов от смазки, грязи, коррозии; 

− дефектация неисправных блоков, пуль-
тов и механизмов; 

− разборка блоков, пультов и механизмов 
в объеме, необходимом для восстановления 
или замены неисправных составных частей; 

− восстановление (замена) неисправных 
составных частей; 

− сборка, регулировка (настройка) и ис-
пытания отремонтированных блоков, пультов 
и механизмов; 

− общая сборка образца вооружения; 
− комплексная проверка и регулировка 

образца; 
− испытание образца после ремонта; 
− подкраска; 
− заполнение формуляров (паспортов) о 

проведенном ремонте. 
Устранение неисправностей вооружения 

производится в указанной выше последова-
тельности, при этом выполняются только те ра-
боты, которые необходимы для устранения не-
исправностей и проверки качества ремонта. 

Технологическая последовательность, поря-
док и способы ремонта и технического обслу-
живания, конкретных образцов вооружения 
приводятся в эксплуатационной документации 
и частных руководствах по ремонту, техниче-
скому обслуживанию этих образцов.  

Краткое описание неисправностей, выяв-
ленных в процессе их поиска и в результате де-
фектации образца вооружения в собранном 
виде и в неисправных блоках, пультах и меха-
низмах, а также краткое описание произведен-
ного ремонта записываются в книгу учета ре-
монта (обслуживания, обработки) вооружения, 
техники и имущества согласно форме № 21- 
арт. 

Ремонт и техническое обслуживание воору-
жения в мастерской воинской части прово-
дится, как правило, на одном рабочем месте, 
одним мастером или бригадой. 

Детали и сборочные единицы при ремонте и 
техническом обслуживании, как правило, не 
обезличиваются и устанавливаются на те изде-
лия, с которых они были сняты. 



Актуальные исследования • 2023. №47 (177)  Военное дело | 26 

Стрелковое оружие и средства ближнего боя 
могут подвергаться ремонту как в ремонтном 
органе части (ремонтной роте), так и в ремонт-
ном органе соединения. Разница между ука-
занными ремонтными органами состоит в сте-
пени их оснащения, а следовательно, и в воз-
можностях по выполнению ремонтных работ, 
требующих сравнительно высокой квалифика-
ции специалистов-ремонтников. Так, в ре-
монтном органе соединения может быть 
предусмотрено выполнение таких работ, как: 

− очистка стальных деталей химическим 
способом; 

− восстановление зубьев шестерен и хра-
повиков наплавкой и постановкой вставок; 

− изготовление винтовых пружин; 
− ремонт резьбовых соединений завар-

кой и наплавкой с последующим нарезанием 
резьбы; 

− намотка катушек электроспусков пуле-
метов; 

− восстановление химических покрытий 
и т. д. 

В ремонтных органах частей и соединений 
текущий ремонт осуществляется индивидуаль-
ным необезличенным методом. Особенностью 
этого метода, как известно, является то, что 
при ремонте за оружием сохраняются снятые 
детали и сборочные единицы, а разборочно-
сборочные, регулировочные, слесарные, сто-
лярные и другие виды работ выполняются од-
ним специалистом. 

Рабочие места при индивидуальном методе 
ремонта оснащаются универсальным оборудо-
ванием, приспособлениями и инструментом, а 
также необходимой документацией. Рабочие 
места могут быть быстро переналажены для те-
кущего ремонта любого образца оружия, имею-
щегося в воинской части. 

Рассмотрим данные по трудозатратам на те-
кущий ремонт некоторых образцов стрелко-
вого оружия в ремонтных органах частей и со-
единений. 

Таблица  

Образец оружия 
Норма времени на текущий ремонт в ре-

монтных органах, чел/час 
Примечание 

Воинская часть Соединение  
Автомат АК-74 0,25 0,5  
Пистолет ПМ 0,15 0,3  

Сигнальный пистолет СП-81 0,07 0,15  
Пулемет ПКТ 0,8 1,6  

 
Опыт показывает, что при текущем ремонте 

нецелесообразно проводить полную разборку 
образца. Как правило, разборка проводится в 
объеме, обеспечивающем проверку техниче-
ского состояния и ремонт неисправных дета-
лей и сборочных единиц. 

Достоинством текущего ремонта способом 
простой замены негодной детали является его 
несложность и возможность восстановления 
оружия качественно и в ограниченные сроки 
даже в полевых условиях. 

Вывод 
В данной статье была рассмотрена суще-

ствующая система организации ремонта ар-
тиллерийского вооружения в воинской части. 
Она является важной составляющей в обеспе-
чении боеспособности воинской части. В це-
лом, статья демонстрирует важность системы 
организации ремонта артиллерийского воору-
жения для обеспечения его надежности, долго-
вечности и боеспособности. Эффективная си-
стема ремонта позволяет оперативно осу-
ществлять восстановление вооружения после 

поломок, минимизируя простой и обеспечивая 
непрерывность боевых действий. 
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частей и подразделений БрОН в составе УТГр принимающих участие в специальной операции. 
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Введение 
В настоящее время подразделений войск 

национальной гвардии (ВНГ) выполняют за-
дачи в зоне проведения специальной военной 
операции на территории Украины. Рассмотрим 
оперативные подразделения БрОН которые 
входят в составе УТГр. Объем СБЗ, выполняе-
мых частями и подразделениями БрОН, обу-
славливают задачи АртТО по их всестороннему 
и полному обеспечению всеми видами матери-
альных средств. 

В интересах АртТО частей и подразделений 
ВНГ входящих в состав УТГр, в районе проведе-
ния специальной операции, развернуты техни-
ческие формирования ВНГ. Основой для их по-
строения служат склады округов ВНГ, прилега-
ющего к району проведения специальной опе-
рации, подразделения технического обеспече-
ния ВНГ, переданные в оперативное подчине-
ние заместителю командующего группировки 
войск национальной гвардии по вооружению-
начальнику техники и вооружения. 

Части и подразделения УТГр БрОН, привле-
ченные для выполнения СБЗ в район проведе-
ния специальной операции, прибывают имея 
повышенные войсковые и выгрузочные запасы 
материальных средств. 

Обеспечение войск группировки в началь-
ном периоде боевого применения (5-15 суток) 
осуществляется за счет повышенных войско-
вых и выгрузочных запасов. В дальнейшем 
обеспечение материальными средствами 

производится со складов, созданных в интере-
сах объединённой группировки войск, а также 
из объединённого склада округа.  

При размещении частей и подразделений 
УТГр бригады в пунктах временной дислока-
ции запасы материальных средств содержатся 
в местах их складирования, с использованием 
пригодных для хранения зданий и сооружений, 
а в исключительных случаях - в автотранс-
порте. 

Пополнение запасов материальных средств 
в частях и подразделениях УТГр осуществля-
ется посредством подвоза автомобильным 
транспортом и железнодорожным транспор-
том, авиацией до выгрузочных станций и аэро-
дромов; далее - автотранспортом до складов 
ОГВ(с) и до объединенных складов соединений, 
входящих в состав ОГВ(с). При осложнениях 
оперативной обстановки, до 30 % материаль-
ных средств могут пополняться за счет запасов 
складов военного округа, по согласованию с со-
ответствующими органами технического обес-
печения МО РФ. 

Большая часть материальных средств посту-
пает на склады ОГВ(с) и склады прилегающие к 
району конфликта, из объединенных складов 
других округов войск национальной гвардии. 
При этом грузы по железной дороге отправля-
ются во взаимодействии с органами Управле-
ния спецперевозок Министерства внутренних 
дел, а воздушные перевозки осуществляются 
по согласованию с авиацией войск 
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национальной гвардии. Плечо подвоза на 
участке склады АртТО ВО - ОГВ(с) может соста-
вить 350 - 500 км, а расстояние от выгрузочных 
станций и аэродромов (аэропортов) до объеди-
ненных складов соединений (тактических 
группировок) - до 50 км.  

Подвоза материальных средств на участке 
ОГВ(с) – склад БрОН осуществляется автомо-
бильным транспортом, силами автомобильной 
роты бригады и выделенного транспорта от ча-
стей (подразделений) тактической группи-
ровки, по принципу «на себя». Войсковым ча-
стям и подразделениям, выполняющим СБЗ на 
обособленных направлениях, доставка грузов, 
как исключение, может осуществляться верто-
летами авиации войск национальной гвардии 
посадочным способом на заранее подготовлен-
ные площадки. 

Доставка материальных средств из складов 
соединения до складов частей производится 
силами этих частей, а до подразделений – 
транспортом подразделений, по тому же прин-
ципу - «на себя». Удаленность УТГр от подраз-
делений обеспечения может составлять от 30 - 
50 км. Может применяться и принцип подвоза 
«от себя» - силами старшего начальника, но на 
практике этот принцип применяется значи-
тельно реже. Не исключены случаи комбиниро-
ванного способа доставки, т.е. совмещение вы-
шеуказанных способов. 

Таким образом, разработана оперативная 
модель, показывающая пространственно-вре-
менные параметры служебно-боевой деятель-
ности частей и подразделений УТГр бригады 
оперативного назначения, составляющих ос-
нову тактической группировки ВНГ, ее боевой 
и численный состав, места временной дислока-
ции подразделений и характер выполняемых 
ими задач, расположение объектов артилле-
рийско-технического обеспечения, действую-
щих в интересах тактической группировки в 
составе ОГВ(с), их удельный вес в поставках, 
размер (эшелонирование) запасов материаль-
ных средств, расстояния перевозок и удельный 
вес видов транспорта в подвозе, возможности 
автотранспорта и техники подразделений, во-
енно-экономическое состояние района прове-
дения специальной операции и прилегающей к 
нему территории, а также другие исходных 
данных. 

Вывод 
В данной статье была рассмотрена оценка 

эффективности АртТО частей и подразделений 
бригады оперативного назначения ВНГ в 

специальной операции которая позволяет оце-
нить эффективность АртТО в зависимости от 
эффективности отдельных её составляющих и 
через их частные показатели и критерии, т. е. 
на основе оперативно-тыловых требований к 
параметрам решаемых задач, а исходя из них – 
к подсистемам АртТО. При этом эффектив-
ность её подсистем может оцениваться либо по 
отношению к цели операции надсистемы, в 
рамках которой она проводится, либо по отно-
шению к поставленной своей цели. 

Выбор форм поставок в зависимости от гео-
графического расположения потенциальных 
источников снабжения, состояния путей под-
воза и эвакуации (коммуникаций), грузоподъ-
ёмности транспорта подвоза и производитель-
ности грузоперерабатывающих объектов. В 
этом случае целевой функцией выполнения ос-
новного критерия достигается путем полного и 
бесперебойного обеспечения конечных потре-
бителей. 
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n the modern period in the Central Asian region, 
cooperation between states is actively develop-

ing in various areas of information and communi-
cation technology security. In turn, independent 
and neutral Turkmenistan has demonstrated its 
commitment in these important areas [1]. Thus, in 
2019, a Cybersecurity Law was adopted in our 
country in order to protect the national "cyber sov-
ereignty" and prevent malicious hacker attacks. 
Currently, the ministries and departments of the 
country have special departments responsible for 
the introduction of information technologies and 
appropriate protection against cyber threats. 

The State Cybersecurity Program for the period 
2022-2025 was also approved. The President of 
Turkmenistan, dear Serdar Berdimuhamedov, in 
his speeches emphasizes that the legal state struc-
tures need to pay close attention to countering cy-
bercrime and timely prevent illegal actions on the 
Internet and information systems.  

As experts point out in their research papers, 
the cyberspace environment is understood as a 
conditional space that arises in the process of 

using electronic and electromagnetic means in or-
der to preserve, modify and exchange data in com-
puter networks and related physical infrastruc-
tures. 

Cyberspace is considered as the fifth spatial di-
mension, existing along with land, water, air and 
space physical spaces. The cyber environment is 
characterized by the following defining character-
istics: interaction around the world; openness to 
innovation; reliability, the ability to support the 
activities of the entire system; security that de-
serves the trust of people [2, 3, 4]. 

 In scientific papers devoted to the protection 
of computer systems and applications, it is noted 
that the main objects of information security are: 
1) information infrastructure, which includes a set 
of technical means and systems for the formation, 
creation, transformation, transmission, use and 
storage of digital data; 2) information resources, 
which include both the information infrastructure 
and the information itself and its various flows. 

Here it is necessary to note the "critically im-
portant structures", which are objects, systems and 
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institutions of the state, the impact on which may 
have consequences directly affecting national se-
curity; 3) directly the individual, society, the state, 
as well as their interests. 

The scientific circles of many countries of the 
world point to the need to organize effective inter-
national cooperation under the auspices of the 
United Nations in order to counter cyber threats. 
But to do this, the information problems of global 
security and sustainable development need to be 
more clearly defined, classified, and prioritized for 
their solution, that is, to conduct a comprehensive 
international study. It is advisable to create an in-
ternational system of integrated information mon-
itoring and forecasting of global threats to the de-
velopment of civilization [5, 6]. 

It will have to provide state leaders, scientists 
and public and political figures with reliable infor-
mation about the state, trends and predicted con-
sequences of the further development of global 
processes in nature and society that may pose 
threats to the development of a safe and sustaina-
ble civilization. The level of modern science, tech-
nology and information technology allows, with 
appropriate funding, to create such a system 
within a few years.  

Thus, the problem-oriented approach to strate-
gic planning in the field of information security is 
based on the idea of selectively solving the most 
significant problems that hinder social develop-
ment, or key tasks that increase the security of re-
lations in the information space [7]. 

The strategic planning document, as a rule, is 
urgent, it indicates how long it is supposed to im-
plement certain intentions that the state plans to 
take to solve problems, and the expected results. 
In the end, security is considered not as an abso-
lute category, but as a specific protection against 
threats.  

A Center of Excellence in Cybersecurity has 
been opened in our country at the Institute of Tel-
ecommunications and Informatics, located in Ash-
gabat. The main purpose of the opening of the cen-
ter is to support the government in its efforts to 
improve cybersecurity and to assist the Institute in 
preventing cyber threats. It is equipped with new 
technological digital equipment, which will allow 
solving issues related to cybersecurity in the fu-
ture. 

Despite the importance of cybersecurity as a 
field of professional activity, the standardization 
of knowledge and educational standards on cyber-
security began relatively recently [8, 9]. In this 
connection, the urgency of developing a modern 

professional image of a cybersecurity specialist in 
the form of an appropriate model of digital cyber-
security skills, which could serve as a guideline for 
systems for training specialists of the appropriate 
profile, has arisen. It is obvious that the most com-
plete picture of the requirements for arming pro-
fessionals in this field with skills can be obtained 
precisely on the basis of a comprehensive analysis 
of modern methodological solutions. 

In the educational sphere, measures are also 
being taken to identify talented young people in 
the specialties related to digital technologies. 
Thus, Oguz Han Engineering and Technology Uni-
versity of Turkmenistan announced a cyber secu-
rity hackathon among students of higher educa-
tional institutions of the country. Competitions 
for young IT professionals will be held on Novem-
ber 28 and 29, 2023. The hackathon is organized in 
accordance with the "Concept for the Develop-
ment of the digital economy in Turkmenistan for 
2019-2025", aimed at identifying talented special-
ists in the field of cybersecurity, as well as raising 
awareness about threats and methods of protec-
tion in the network. The competitions will allow 
students studying web programming and digital 
technologies to demonstrate their skills in the field 
of information security, solving various tasks of 
hacking and protecting computer systems and ap-
plications [10]. 
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Аннотация. В статье рассматривается существенное воздействие внешних факторов на процесс 

цифровой трансформации в сфере онлайн-торговли. Анализируется влияние таких аспектов, как изме-
нения в потребительском поведении, технологические инновации, конкурентная обстановка, юридиче-
ские и регуляторные изменения, а также социокультурные тренды. 

 
Ключевые слова: цифровые сервисы, онлайн-продажи, целевая аудитория, сегментация пользовате-

лей, конкурентные преимущества. 
 
ассмотрим воздействия внешних факторов 
на сервис. Платежеспособность клиентов не 

окажет существенного влияния на сервис, по-
скольку он предоставляет разнообразные то-
вары разных объемов, подходящие для широ-
кого круга пользователей. Дополнительно, воз-
можность отсроченного платежа для постоян-
ных клиентов обеспечивает доступ к продук-
там даже в случае временных трудностей. 

Уровень любопытства обычных пользовате-
лей будет стимулирован особым функциона-
лом сервиса, обеспечивающим удобство в по-
вседневной жизни. Для пожилых людей и ин-
дивидуумов с ограниченными возможностями 
использование сервиса станет не только инте-
ресным опытом, но и средством обеспечения 
комфортного и независимого образа жизни. 
Организации также проявят интерес к сервису, 
ввиду его новаторства и потенциала улучшения 
рабочих процессов. 

Поддержка со стороны коммерческих ком-
паний будет высокой, поскольку сервис прино-
сит им существенную выгоду. 

Оптовые организации и компании доставки 
получат дополнительные клиенты и ценные 
данные о потребительском поведении, что поз-
волит им эффективно адаптировать про-
граммы лояльности и улучшить распределение 
ресурсов. 

Сервис требует высокой регуляторной под-
держки, так как продукты, предоставляемые 
им, являются неотъемлемой частью жизни че-
ловека. 

Конкуренция в сфере доставки продуктов 
подразумевает постоянное развитие функцио-
нала для привлечения клиентов. Несмотря на 

конкурентные преимущества, сервису необхо-
димо постоянно совершенствовать дополни-
тельные функции. 

Сервис сталкивается с конкуренцией от та-
ких популярных служб, как Сбермаркет, 
Delivery Club, Лента и Яндекс. Однако наличие 
существенных конкурентных преимуществ де-
лает сервис уникальным. 

Экономическая обстановка не оказывает 
значительного воздействия на сервис, по-
скольку он обеспечивает базовые потребности 
человека. Партнерство с оптовыми организа-
циями, предлагающими продукты без 
наценки, упрощает доступ к продуктам в усло-
виях экономической нестабильности [1]. 

Законодательные изменения, направлен-
ные на совершенствование платежных инстру-
ментов, технологий и стандартов обмена дан-
ными, будут способствовать развитию сервиса. 

Социально-демографические факторы не 
сильно влияют на сервис, поскольку он ориен-
тирован на широкую аудиторию, требующую 
лишь осведомленности и доступа в интернет. 

Изменения в технологиях будут положи-
тельно воздействовать на сервис, позволяя его 
команде внедрять инновации и улучшать удоб-
ство пользования. 

Анализ подчеркивает гибкость и перспек-
тивность сервиса в условиях разнообразных 
внешних факторов [2]. 

Основной функционал сервиса заключается 
в регулярной доставке продуктов клиенту без 
необходимости совершения им повседневных, 
рутинных походов в магазин. Дополнительные 
возможности, такие как заказ готовых рецеп-
тов и использование голосового помощника – 
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бота, являются значимой частью сервиса, обес-
печивая ему высокую степень удобства. Сервис 
абсолютно понятен пользователям благодаря 
удобному интерфейсу и голосовому помощ-
нику, требующему только наличие интернет-
соединения для доступа [3]. 

В современном мире люди постоянно стал-
киваются с необходимостью тратить много 
времени и усилий на походы в магазин или вы-
бор продуктов в приложениях. Сервис предо-
ставляет возможность забыть об этих рутинах с 
помощью функции подписки на регулярную 
доставку продуктов от оптовых организаций. 
Кроме того, сервис решает проблемы людей с 
ограниченными возможностями, предоставляя 
им возможность заказывать продукты без вы-
хода из дома, а также при помощи бота. Инно-
вационные функции, высокие стандарты каче-
ства и разнообразные методы оплаты делают 
сервис конкурентоспособным. 

Функционал сервиса актуален в настоящее 
время и будет востребован в течение многих 
лет, так как проблема затрат времени на рутин-
ные действия всегда останется актуальной. С 
развитием новых технологий сервис будет по-
стоянно совершенствоваться, обеспечивая 
свою актуальность для пользователей [4]. 

В будущем предполагается расширение мас-
штабов сервиса, но на начальных этапах преду-
смотрены постоянные обновления и корректи-
ровки. 

Благодаря востребованности функционала 
люди будут постепенно втягиваться в исполь-
зование сервиса и впоследствии не смогут 
представить свою жизнь без него. Сервис ста-
нет неотъемлемой частью повседневной 
жизни, освобождая людей от рутины. 

Работа сервиса тесно интегрирована со 
стратегией развития Банка России, выступая в 
роли платежного агрегатора и обеспечивая 
оплату через Систему Быстрых Платежей 
(СБП). Это соответствует стратегии развития 
национальной платежной системы на 2021–
2023 годы. 

Концепция сервиса прибыльна, поскольку 
предоставляет услуги компаниям-партнерам и 
берет процент с продаж. Будущее также пред-
вещает получение прибыли от коммерческой 
рекламы. Сотрудничество с оптовыми органи-
зациями позволит им развивать свои бизнесы, 
завоевывать доверие новых клиентов и улуч-
шать аналитику клиентской базы [5]. 

Современное общество стремится к удоб-
ству и эффективности, и в этом контексте 

функционал сервиса выделяется как инноваци-
онное решение, нацеленное на упрощение по-
вседневных забот и рутинных процессов. В 
данном тексте рассмотрим различные сферы 
жизни, где сервис может оказаться не просто 
полезным, но и неотъемлемым компонентом 
современного образа жизни. 

Люди, даже те, кто самостоятельно не совер-
шает походов в магазин, выражают интерес к 
функционалу сервиса, предполагая его вели-
кую полезность. Современный образ жизни, 
насыщенный заботами и приоритетами, позво-
ляет представить сервис как ненавязчивого по-
мощника в освобождении от рутинных процес-
сов покупки продуктов. 

Сервис также является неоценимой под-
держкой для тех, кто заботится о пожилых ро-
дителях или людях с ограниченными возмож-
ностями. Механизм автоматического заказа 
продуктов для родителей и удаленная оплата 
предоставляют семьям удобный инструмент 
для обеспечения нужд своих близких, освобож-
дая от лишних забот. 

Особое внимание следует уделить значению 
сервиса для людей с ограниченными возмож-
ностями. Неудобства, связанные с неадекват-
ной инфраструктурой, делают использование 
сервиса незаменимым в повседневной жизни, 
обеспечивая легкий доступ к продуктам и дру-
желюбный голосовой бот – помощника. 

Не только отдельные личности, но и круп-
ные организации, рестораны и кафе могут 
находить в сервисе средство для оптимизации 
своих процессов. Создание единой сети регу-
лярных поставок продуктов помогает им эф-
фективнее распределять свои ресурсы, что 
важно для устойчивого функционирования в 
современных реалиях. 

Сервис представляет собой не только техно-
логическое решение, но и ответ на актуальные 
потребности современного общества. Иннова-
ционный функционал, предназначенный для 
удобства, поддержки различных групп населе-
ния и оптимизации процессов для организа-
ций, делает его ключевым игроком на рынке 
услуг доставки продуктов, вписываясь в 
тренды современной жизни. 
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елевые сегменты сервиса охватывают раз-
личные группы пользователей, каждая из 

которых находится в определенных жизнен-
ных ситуациях: 

1. Люди, уставшие от постоянных покупок 
и не имеющие достаточно времени: Этот сег-
мент в основном состоит из среднестатистиче-
ских людей, которые ценят свое время и ищут 
способы сэкономить его. Внимание этой 
группы привлекается экономией времени и 
усилий на покупку продуктов через использо-
вание сервиса. Это также может включать лю-
дей с различным уровнем образования, по-
скольку удобный интерфейс приложения обес-
печивает доступность для всех. 

2. Организации, сталкивающиеся с про-
блемой распределения ресурсов. К этому сег-
менту относятся организации различного типа 
и размера, такие как рестораны и кафе. Сервис 
предоставляет им возможность упростить 
жизнь сотрудников, повысить продуктивность 
работы и оптимизировать цепи поставок. 

3. Люди с ограниченными возможно-
стями из-за инфраструктурной неразвитости: 
Этот сегмент включает людей, для которых по-
купка продуктов становится проблемой из-за 
ограниченной инфраструктуры в их месте про-
живания. Для них сервис представляет собой 
возможность существенного облегчения повсе-
дневной жизни. 

Все целевые группы получают базовую вы-
году от использования сервиса: снижение за-
трат времени и усилий на регулярные покупки 
продуктов. Это позволяет им свободно 

распоряжаться своим временем, забыв о рути-
нах и заботах. 

Независимо от различий в жизненных об-
стоятельствах, обычные люди остаются част-
ными потребителями, а организации – корпо-
ративными потребителями. Роль сервиса в 
обеспечении удобства и экономии времени для 
пользователей сохраняется, независимо от их 
жизненной ситуации. 

Полезность сервиса варьируется в зависи-
мости от различных сегментов пользователей. 
Для обычных граждан преимущества заключа-
ются в экономии времени и усилий; с исполь-
зованием данного сервиса они способны изба-
виться хотя бы от одной трудоемкой рутины. 
Для индивидуумов с ограниченными возмож-
ностями его полезность охватывает указанные 
аспекты, а также дает возможность самостоя-
тельно обеспечивать себя продовольствием, 
независимо от имеющихся у них ограничений. 

Сервис приносит выгоду крупным органи-
зациям в виде снижения нагрузки на персонал 
и более эффективного распределения бизнес-
ресурсов. 

Подчеркнем, что данное приложение отли-
чается высокой простотой использования, ос-
нованной на прозрачном алгоритме действий. 
Это устраняет возможные сложности для поль-
зователей, включая пожилых людей или инди-
видуумов с ограниченными возможностями, 
для которых объяснение принципов использо-
вания приложения представляется достаточно 
легкой задачей [1]. 

Дружественный интерфейс сервиса создает 
удобство использования и наполняет его 

Ц 
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позитивным опытом общения с всегда готовым 
помочь ботом по имени. 

Сервис доступен для всех, кто имеет доступ 
к интернету. Пользователи могут подписы-
ваться или размещать заказы через приложе-
ние или веб-сайт. Глобальная доступность сер-
виса обеспечивается возможностью подключе-
ния к интернету из любой точки мира. 

Отметим бесплатность приложения, что 
позволяет любому человеку оценить его функ-
ционал. Сервис направлен на обеспечение удо-
влетворенности клиентов и смягчение их по-
требностей. 

Эффективность сервиса проявляется не 
только в решении клиентских задач, но и в 
улучшении эмоционального состояния пользо-
вателя, освобождая его от рутины, тем самым 
уменьшая усталость и повышая уровень сво-
боды, что влияет на общее настроение и позво-
ляет заниматься более приятными и удовле-
творительными делами. 

Сервис функционирует круглосуточно, 
обеспечивая пользователя возможностью вос-
пользоваться им в любое время суток. Автома-
тизированный характер функционала обеспе-
чивает мгновенное предоставление услуги. 

Безопасность сервиса гарантирована соблю-
дением условий договоров с партнерами и 
внутренними положениями, определяющими 
обязанности каждой из сторон по сохранению 
конфиденциальности клиентской информа-
ции. 

Сервис строго устанавливает стандарты ка-
чества, которым обязаны следовать его парт-
неры, и контролирует их соблюдение, обеспе-
чивая надежность своей деятельности [2]. 

Сервис обладает рядом конкурентных пре-
имуществ по сравнению с потенциальными 
конкурентами. Начнем с рассмотрения основ-
ной функции сервиса – подписки на доставку 
продуктов. Эта функция позволяет клиентам 
экономить время, получая регулярные по-
ставки продуктов. Для пожилых людей и инди-
видуумов с ограниченными возможностями, 
такой сервис становится неотъемлемым эле-
ментом для поддержания независимого образа 
жизни. Кроме того, организации могут опти-
мизировать цепочку поставок и эффективно 
управлять ресурсами, что представляет значи-
тельное конкурентное преимущество, учиты-
вая отсутствие аналогов данного сервиса на те-
кущем рынке. 

Инновационная функция сервиса заключа-
ется в возможности заказа продуктов для 

конкретного рецепта. Пользователь может вы-
брать блюдо в приложении, после чего сервис 
автоматически подберет необходимые про-
дукты и оформит заказ. 

Дополнительным конкурентным преиму-
ществом является возможность выбора диеты 
и подбора продуктов из определенной катего-
рии, соответствующей выбранной диете. 

Уникальность сервиса дополняется функ-
цией заказа с использованием бота, обеспечи-
вающего оперативное формирование заказа по 
оптимальным ценам и заявленному клиентом 
качеству. Этот инновационный подход делает 
сервис незаменимым для пользователей стар-
шего поколения и людей с ограниченными воз-
можностями [3]. 

Гарантия качества продуктов, упаковки и 
своевременная доставка являются еще одним 
конкурентным преимуществом, поддерживае-
мым строгими контрактами с оптовыми по-
ставщиками и службами доставки, предусмат-
ривающими меры наказания за невыполнение 
стандартов качества. 

Широкий ассортимент продуктов, превос-
ходящий предложение магазинов, и возмож-
ность обхода розничных магазинов для заказа 
у оптовых поставщиков, предлагающих разно-
образные продукты от различных производи-
телей, выделяют сервис в контексте конкурен-
ции. Это также предоставляет выгодные усло-
вия для ресторанов и предприятий обществен-
ного питания, которые могут организовать це-
почку поставок через данный сервис. 

Отсроченная оплата представляет собой до-
полнительное преимущество, позволяя клиен-
там, особенно участникам программы лояль-
ности, оплатить заказ в течение семи дней. 

Наконец, преимущество сервиса заключа-
ется в предложении продуктов по более низ-
ким ценам, обеспечиваемым отсутствием 
наценок, связанных с розничной инфраструк-
турой. Прямое взаимодействие с оптовыми по-
ставщиками снижает конечные затраты на 
продукты для клиентов, увеличивая их удовле-
творенность [4-5]. 
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Актуальность исследования 
В условиях стремительной цифровизации и 

растущих требований к гибкости и масштаби-
руемости программных решений, микросер-
висная архитектура (МСА) становится всё более 
популярной в разработке современных прило-
жений. Её преимущества, такие как независи-
мость компонентов, упрощённая масштабиру-
емость и возможность параллельной разра-
ботки, делают МСА привлекательной для мно-
гих организаций. 

Однако внедрение микросервисной архи-
тектуры влечёт за собой новые вызовы в обла-
сти тестирования. Традиционные методы, эф-
фективные для монолитных систем, не всегда 
применимы к микросервисным приложениям. 
Появляются сложности, связанные с межсер-
висным взаимодействием, управлением кон-
трактами API, обеспечением согласованности 
данных и поддержанием стабильности си-
стемы при частых обновлениях. 

Таким образом, исследование особенностей 
тестирования в микросервисной архитектуре 
является актуальным и востребованным, по-
скольку позволяет разработать эффективные 
стратегии обеспечения качества в условиях 
распределённых систем. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является ана-

лиз и систематизация особенностей тестирова-
ния в проектах с микросервисной архитекту-
рой, а также разработка рекомендаций по эф-
фективному применению различных видов те-
стирования для обеспечения надёжности и ка-
чества программных продуктов. 

Материалы и методы исследования 
В качестве основного метода исследования 

использован аналитический обзор научных 
публикаций, технической документации, от-
раслевых руководств и материалов с открытых 
интернет-источников, посвящённых тестиро-
ванию микросервисной архитектуры. Были 
изучены практики ведущих ИТ-компаний и ре-
комендации open-source сообществ по постро-
ению автоматизированной стратегии тестиро-
вания. Также проведён сравнительный анализ 
инструментов и подходов с целью выявления 
их применимости в различных сценариях те-
стирования. 

Материалы исследования включают сравни-
тельные таблицы преимуществ и недостатков 
микросервисной архитектуры, обзор моделей 
тестирования, схемы и структурированные ре-
комендации. 
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Результаты исследования 
Микросервисы – это сервисы для выполне-

ния одной логической задачи. Они могут об-
щаться между собой через API (о чем погово-
рим дальше), но они не знают о внутреннем 
устройстве друг друга. Такое взаимодействие 
между микросервисами называют микросер-
висной архитектурой, на основе которой созда-
ются приложения с независимыми сервисами, 
которые развертываются отдельно друг от 
друга [2]. 

МСА основывается на следующих ключевых 
принципах: 

• Автономность сервисов: каждый мик-
росервис разрабатывается, развёртывается и 
масштабируется независимо от других. 

• Децентрализация данных: каждый сер-
вис управляет своей собственной базой дан-
ных, что снижает связанность между компо-
нентами. 

• Организация вокруг бизнес-функций: 
сервисы строятся с учётом конкретных бизнес-
потребностей, обеспечивая лучшее соответ-
ствие требованиям пользователей. 

• Независимость технологий: разные 
сервисы могут быть реализованы с использова-
нием различных языков программирования и 
технологий, что позволяет выбирать опти-
мальные инструменты для каждой задачи. 

Идея микросервисов возникла в результате 
столкновения разработчиков с проблемами, 
связанными с монолитными приложениями, 
которые становились сложными в поддержке и 
масштабировании по мере их роста [1, с. 53]. 

При построении архитектуры на основе 
микросервисов, каждый сервис может работать 
независимо друг от друга, что обеспечивает 
большую гибкость и масштабируемость всей 
системы в целом. 

В таблице 1 представлены преимущества 
микросервисной архитектуры.

Таблица 1 
Преимущества микросервисной архитектуры 

Преимущество Описание 

Масштабируемость 
Позволяет масштабировать отдельные сервисы независимо, что 

обеспечивает эффективное использование ресурсов и адаптацию к 
изменяющимся нагрузкам 

Отказоустойчивость 
Сбой одного микросервиса не приводит к отказу всей системы, что 

повышает общую надежность приложения 

Гибкость разработки 
Команды могут выбирать наиболее подходящие технологии и языки 
программирования для каждого микросервиса, что ускоряет разра-

ботку и внедрение новых функций 

Упрощенное обновление 
Обновления и развертывания могут выполняться для отдельных 

микросервисов без необходимости перезапуска всей системы, что 
снижает время простоя и риски 

Независимость команд 
Различные команды могут работать над разными микросервисами 

одновременно, что улучшает организацию работы и ускоряет выпуск 
новых версий 

Улучшенное тестирование 
Микросервисы можно тестировать отдельно, что упрощает выявле-

ние и устранение ошибок, а также повышает качество конечного 
продукта 

Повышенная безопасность 
Изоляция микросервисов ограничивает область воздействия потен-
циальных уязвимостей, что способствует повышению безопасности 

всей системы 

Легкость внедрения новых 
технологий 

Микросервисная архитектура позволяет постепенно интегрировать 
новые технологии и инструменты без необходимости переработки 

всей системы 
 

Несмотря на очевидные преимущества мик-
росервисной архитектуры, такие как масшта-
бируемость, гибкость разработки и повышен-
ная отказоустойчивость, её внедрение 

сопровождается рядом существенных вызовов 
(табл. 2). Применение микросервисного под-
хода требует организационных и технических 
усилий, особенно в контексте управления 
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распределёнными компонентами, обеспече-
ния безопасности и согласованности данных. 
Эти аспекты обусловливают необходимость бо-
лее глубокого анализа недостатков 

микросервисной архитектуры, позволяющего 
комплексно оценить целесообразность её ис-
пользования в каждом конкретном случае.

Таблица 2 
Недостатки микросервисной архитектуры 

Недостаток Описание 

Сложность управления 
Управление множеством независимых сервисов требует дополни-
тельных усилий и инструментов для координации, мониторинга и 

развертывания 

Повышенные требования к 
инфраструктуре 

Необходимость поддержки и развертывания большого количества 
сервисов увеличивает сложность инфраструктуры и требует допол-

нительных ресурсов 

Сложность тестирования 
Интеграционное тестирование микросервисов может быть более 

сложным по сравнению с монолитной архитектурой, особенно при 
наличии множества зависимостей между сервисами 

Дополнительная нагрузка 
на сеть 

Микросервисы взаимодействуют между собой через сеть, что может 
привести к увеличению сетевого трафика и задержкам в передаче 

данных 

Проблемы с целостностью 
данных 

Управление целостностью данных становится сложным из-за рас-
пределённой природы микросервисов и необходимости синхрониза-

ции данных между различными сервисами 

Повышенные требования к 
безопасности 

Каждое взаимодействие между микросервисами должно быть защи-
щено, что усложняет обеспечение безопасности всей системы и тре-

бует дополнительных мер по аутентификации и авторизации 

Сложность отладки и мо-
ниторинга 

Отладка и мониторинг микросервисной системы требуют сбора и 
анализа логов и метрик от множества сервисов, что может быть тру-

доёмким и сложным процессом 

Затраты на разработку и 
поддержку 

Разработка и поддержка микросервисной архитектуры могут потре-
бовать значительных затрат из-за необходимости координации 

между командами, поддержки различных технологий и обеспечения 
совместимости между сервисами 

 
Сравнивая архитектуру микросервисов и 

сервис-ориентированную архитектуру (SOA), 
почти невозможно достичь согласия относи-
тельно сопоставления этих концепций друг с 
другом. Добавление термина «прикладной 
программный интерфейс» (API) в эту смесь де-
лает понимание различий между ними еще бо-
лее сложным. Некоторые могут сказать, что эти 
концепции различны, решают свой собствен-
ный набор проблем и имеют уникальные 
рамки. Другие могут быть более сдержанными 
и говорить, что они достигают схожих целей и 
работают на одних и тех же принципах. Они 
также могут сказать, что архитектура микро-
сервисов – это «мелкогранулярная SOA» или 
что это «правильная SOA» [3]. 

Основные отличия заключаются в следую-
щем: 

• Размер и автономность сервисов: мик-
росервисы более мелкие и автономные по срав-
нению с сервисами в SOA. 

• Протоколы взаимодействия: МСА пред-
почитает лёгкие протоколы, такие как REST, в 
то время как SOA часто использует более тяжё-
лые протоколы, такие как SOAP. 

• Децентрализация управления: в МСА 
отсутствует централизованный брокер сообще-
ний, характерный для SOA. 

Микросервисная архитектура предъявляет 
особые требования к процессу тестирования 
из-за своей модульности, распределенности и 
независимости компонентов. В связи с этим, 
для обеспечения качества и надёжности си-
стемы применяются различные виды тестиро-
вания, каждый из которых направлен на про-
верку определённых аспектов функционирова-
ния микросервисов: 
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1. Юнит-тестирование (Unit Testing). Про-
верка отдельных функций и методов внутри 
микросервиса. Быстрое выполнение и локали-
зация ошибок на ранних этапах. 

2. Интеграционное тестирование 
(Integration Testing). Проверяет взаимодей-
ствие между сервисами и их зависимостями, 
включая БД и API. 

3. Компонентное тестирование 
(Component Testing). Тестирование микросер-
виса в изоляции от других, с эмуляцией внеш-
них зависимостей. 

4. Контрактное тестирование (Contract 
Testing). Гарантирует, что интерфейсы взаимо-
действующих микросервисов соответствуют 
заранее определённым контрактам. 

5. Сквозное тестирование (End-to-End 
Testing). Тестирует работу всей системы через 
пользовательские сценарии. 

6. Нагрузочное и стресс-тестирование 
(Load & Stress Testing). Оценивает производи-
тельность и устойчивость системы при высо-
кой нагрузке. 

7. Регрессионное тестирование 
(Regression Testing). Проверяет, что новые 

изменения не нарушили существующую функ-
циональность. 

8. Тестирование производительности 
(Performance Testing). Измеряет отклик, про-
пускную способность и использование ресур-
сов системы. 

9. Тестирование безопасности (Security 
Testing). Выявляет уязвимости и проблемы до-
ступа в распределённой среде. 

10. Тестирование отказоустойчивости 
(Resilience / Chaos Testing). Проверка реакции 
системы на сбои отдельных компонентов. 

Каждый из этих типов тестирования играет 
ключевую роль в обеспечении стабильности, 
безопасности и качества микросервисных си-
стем. 

Пирамида тестирования представляет собой 
концепцию, описывающую соотношение раз-
личных видов тестов в проекте (рисунок). 

Пирамида состоит из трех уровней [4]: 
• Юнит-тесты – нижний и самый широ-

кий уровень пирамиды. 
• Интеграционные тесты – средний уро-

вень. 
• Системные тесты – самый высокий и 

узкий уровень пирамиды.

 
Рис. Пирамида тестирования 

 
Цель такой структуры – обеспечить надёж-

ность системы при оптимальных затратах на 
тестирование, сосредотачиваясь на автомати-
зации и раннем выявлении ошибок. 

Организация тестирования в микросервис-
ной архитектуре требует учёта специфики 

распределённых систем, независимости ком-
понентов и их взаимодействия. В таблице 3 
представлены ключевые аспекты, влияющие на 
эффективное тестирование микросервисов.
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Таблица 3 
Ключевые аспекты, влияющие на эффективное тестирование микросервисов 

Аспект Описание 

Изоляция сервисов 
Использование моков и стабов для имитации зависимостей, чтобы те-

стировать каждый сервис независимо 
Контрактное тестирова-

ние 
Проверка соответствия API между сервисами через заранее заданные 

контракты с помощью Pact, Spring Cloud Contract и др. 
Инфраструктура тестиро-

вания 
Применение Docker, Kubernetes и аналогичных инструментов для со-

здания изолированных и воспроизводимых сред 

Автоматизация (CI/CD) 
Включение тестов в конвейеры CI/CD для постоянного контроля каче-
ства при каждом коммите (Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions и др.) 

Мониторинг и логирова-
ние 

Внедрение систем централизованного сбора логов и метрик (ELK 
Stack, Prometheus, Grafana) для анализа поведения сервисов и обнару-

жения сбоев 
Тестирование на устой-

чивость 
Использование хаос-тестирования (Chaos Monkey, Gremlin) для оценки 

реакции системы на отказ отдельных компонентов 

Управление тестовыми 
данными 

Генерация, миграция и очистка тестовых данных, а также использова-
ние контейнеризированных БД (например, через TestContainers) для 

обеспечения воспроизводимости 
Параллельность и незави-

симость 
Возможность одновременного запуска тестов в разных средах и для 

разных микросервисов без взаимного влияния 
 

Эффективная организация тестирования в 
микросервисной архитектуре требует ком-
плексного подхода, включающего изоляцию 
сервисов, контрактное тестирование, автома-
тизацию процессов, мониторинг и управление 
данными. 

Тестирование микросервисной архитек-
туры требует использования специализирован-
ных инструментов и практик, учитывающих 
особенности распределённых систем. В таб-
лице 4 представлены ключевые инструменты и 
подходы, применяемые в различных аспектах 
тестирования микросервисов.

Таблица 4 
Инструменты для различных видов тестирования 

Тип тестирования Инструменты 
Юнит-тестирование JUnit, NUnit, TestNG, pytest, xUnit, Mocha 

Интеграционное тестирование 
Postman, Rest-Assured, SoapUI, Docker Compose, 

TestContainers 
Контрактное тестирование Pact, Spring Cloud Contract, Hoverfly 

Сквозное (E2E) тестирование Selenium, Cypress, Robot Framework, Playwright 
Нагрузочное и стресс-тестирование Apache JMeter, Gatling, Locust, Tsung, ApacheBench 

Тестирование безопасности OWASP ZAP, SonarQube, Burp Suite 
Хаос-тестирование Chaos Monkey, Gremlin 

Мониторинг и логирование 
Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, 

Logstash, Kibana), Jaeger 

CI/CD и автоматизация 
Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions, CircleCI, Travis 

CI 
Управление конфигурацией и инфраструк-

турой 
Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform 

 
Некоторые практики тестирования микро-

сервисов: 
1. Интеграционные тесты. Проверяют 

взаимодействие между несколькими микро-
сервисами или их компонентами. Цель – обна-
ружить проблемы, связанные с интеграцией 

компонентов, например несовместимость ин-
терфейсов или проблемы с передачей данных. 

2. Сквозные тесты. Проверяют всю си-
стему целиком, начиная от пользовательского 
интерфейса до базы данных. Моделируют ре-
альные пользовательские сценарии и взаимо-
действия с приложением. Цель – убедиться, что 
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все компоненты системы работают вместе кор-
ректно и что ПО выполняет свои функции с 
точки зрения пользователя. 

3. Компонентные тесты. Фокусируются на 
тестировании отдельных компонентов си-
стемы или микросервисов в изоляции. Могут 
включать интеграцию с зависимостями, та-
кими как базы данных или внешние API. Цель – 
проверить функциональность конкретного 
компонента или микросервиса без учёта дру-
гих частей системы. 

4. Системные интеграционные тесты. Га-
рантируют, что создана правильная система и 
поведение приложения в интегрированной 
среде. Тестируют важные пользовательские по-
токи от начала до конца, чтобы убедиться, что 
их поведение соответствует ожиданиям. 

Эффективное тестирование микросервис-
ной архитектуры требует комплексного под-
хода, включающего использование специали-
зированных инструментов и практик, адапти-
рованных к особенностям распределённых си-
стем. Применение современных инструментов 
и стратегий позволяет обеспечить высокое ка-
чество и надёжность программных продуктов. 

Для внедрения эффективной стратегии те-
стирования в проектах с микросервисной архи-
тектурой рекомендуется начать с построения 
пирамиды тестирования, акцентируя внима-
ние на автоматизированных юнит- и интегра-
ционных тестах. Необходимо изолировать сер-
висы с помощью моков и стабов, внедрить кон-
трактное тестирование для контроля взаимо-
действия API, и обязательно включать сквоз-
ные тесты для проверки бизнес-логики на 
уровне всей системы. Важно интегрировать те-
сты в CI/CD-пайплайн, используя инструменты 
автоматизации (Jenkins, GitLab CI/CD) и управ-
лять тестовыми данными через контейнеризи-
рованные БД и миграции. Также рекоменду-
ется внедрять хаос-тестирование для оценки 
устойчивости к сбоям и обеспечить централи-
зованный мониторинг и логирование 
(Prometheus, ELK). Стратегия должна преду-
сматривать непрерывный аудит покрытия те-
стами, адаптацию практик под распределён-
ные команды и регулярный пересмотр рисков. 

Перспективы тестирования в микросервис-
ной архитектуре напрямую связаны с разви-
тием автоматизации, внедрением ИИ-решений 
для анализа качества, а также усилением без-
опасности в распределённых системах. В 

ближайшие годы ожидается рост значимости 
контрактного тестирования, расширение прак-
тики «shift-left» (раннее тестирование на ста-
дии разработки), а также интеграция хаос-ин-
жиниринга в стандартные пайплайны CI/CD. 

Выводы 
Таким образом, эффективность тестирова-

ния микросервисных приложений напрямую 
зависит от способности адаптировать процесс 
к распределённой и многокомпонентной 
структуре системы. Универсальные стратегии, 
применимые к монолитным приложениям, 
оказываются недостаточными при работе с 
МСА. Наиболее эффективными являются под-
ходы, обеспечивающие тестирование в изоля-
ции, автоматизацию на всех этапах CI/CD, ис-
пользование контрактов для обеспечения сов-
местимости API, и реализация сквозных E2E-
проверок бизнес-логики. Дополнительно 
важно организовать хаос-тестирование, мони-
торинг и управление тестовыми данными. На 
основе проведённого анализа сформулиро-
ваны практические рекомендации по построе-
нию системы тестирования, соответствующей 
требованиям надёжности и масштабируемо-
сти. Перспективы развития включают внедре-
ние ИИ-аналитики в процесс тестирования, 
расширение контрактных практик и дальней-
шую интеграцию хаос-инжиниринга. 
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both developers and quality engineers in building a reliable and scalable testing system. 

 
Keywords: micro service architecture, microservices testing, contract testing, integration testing, CI/CD, auto-

mation, chaos engineering, monitoring, mock services, fault tolerance, test data. 
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 мировой строительной практике широкое 
применение приобрели монолитные и 

сборно-монолитные железобетонные кон-
струкции. Простота изготовления конструк-
ций, небольшая энергозатратность на изготов-
ления данных конструкций, скорость простота 
возведения и применение недорогой строи-
тельной техники благодаря этим факторам ши-
рокое применение нашли эти конструкции в 
промышленно-гражданском строительстве. 

Поведение конструкций узлов из железобе-
тонных рам в условиях воздействия на них вы-
соких температур в результате пожара мало 
изучено, что в целом затрудняет определение 
огнестойкости конструкции в целом и поведе-
ние конструкций в результате полученных тем-
пературных перегрузок. 

Основную температурную нагрузку в ре-
зультате пожара несут плиты перекрытия, так 
как на них в результате пожара воздействует 
высокая температура и силы давления строи-
тельно-отделочных материалов, а также пред-
метов, что мы обычно используем в своих жи-
лищах, это предметы мебели, бытовой тех-
ники. В результате таких воздействий данные 
конструкции, в силу своих механических 
свойств имеют растяжение и в последствии 
наступления критических параметров данные 
конструкции обрушиваются с дальнейшими 
неприятными последствиями. 

Применение ранее полученных результатов 
при проведении экспериментальных исследо-
ваний железобетонных конструкций, и 

развитие и применение программного обеспе-
чения применение по изучению развития и по-
ведения железобетонных конструкций в насто-
ящее время дает возможность по качественно 
новому подходу по изучению данного вопроса. 

Исследования влияния конструкций узлов в 
железобетонных рамах нам дает возможность 
более точному определению устойчивости 
конструкции в условиях возникновения по-
жара и на фактическую огнестойкость здания. 

Строительные конструкции зданий в зави-
симости от способности сопротивляться по-
жару в условиях стандартных испытаний, под-
разделяются по пределам огнестойкости. Это 
временной параметр, в течение которого кон-
струкции здания могут сопротивляться по-
жару. В соответствии с ФЗ № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной без-
опасности», классификация строительных кон-
струкций по огнестойкости нормируется от не-
нормируемого до не менее 360 минут. Строи-
тельные конструкции по времени достижения 
пределов огнестойкости определятся по дости-
жению признаков предельного состояния та-
кого как потери несущей способности, потеря 
целостности и потеря теплоизолирующей спо-
собности. 

Также строительные конструкции класси-
фицируются по пожарной опасности на четыре 
класса, это непожароопасные (КО), малопожа-
роопасные (К1), умереннопожароопасные (К2) 
и пожароопасны (К4). 

В 
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Строительные конструкции классифициру-
ются по огнестойкости для того чтобы их 
можно было использовать в зданиях, а также 
сооружениях с учетом требований по огнестой-
кости к зданию либо сооружению, либо опреде-
ления его степени огнестойкости. Актуаль-
ность исследований обуславливается сложно-
стью проектирования и строительства ввиду 
недостаточной изученности данного вопроса. 
Изучение напряженно-деформированного 

состояния монолитных и сборно-монолитных 
конструкций, а также их узлов, позволит разра-
ботать методику расчета, принципы проекти-
рования. 

Изучение данного вопроса поможет бо-
роться с плачевными последствиями пожаров в 
здании, в результате которых наносится огром-
ные материальные убытки, а также жизни лю-
дей, что считаю являться самой важной целью 
нашего общества. 
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овреждения, вызванные пожарами в стро-
ительных объектах, приводят к потерям, 

которые составляют около 15–20% от общего 
объёма ущерба. В связи с этим, актуальным ста-
новится изучение методов уменьшения мате-
риальных потерь, вызванных пожарами, а 
также повышение пожарной безопасности 
строительных элементов и оценка их дальней-
шего использования после пожара. Кроме того, 
при разработке строительных решений важно 
прежде всего обеспечить безопасность и здоро-
вье людей. С увеличением числа строительных 
объектов и усложнением их структур особое 
внимание уделяется огнестойкости зданий.  

Железобетонные конструкции, широко ис-
пользуемые в строительстве, более устойчивы к 
высоким температурам во время пожаров, в от-
личие от металлических и деревянных кон-
струкций. Однако несмотря на высокий предел 
огнестойкости, железобетонные элементы из-
меняют свои характеристики во время и после 
пожара. Суть проблемы огнестойкости заклю-
чается в скорости потери качественных харак-
теристик строительными материалами и кон-
струкциями при воздействии огня. Самые опас-
ные пожары часто происходят в промышлен-
ных и складских зданиях, где присутствуют го-
рючие и легковоспламеняющиеся материалы, а 
также сжиженный газ, при этом температура 
огня может достигать 1200–1600°С.  

Технический регламент по пожарной без-
опасности устанавливает требования к огне-
стойкости и классу пожарной опасности кон-
структивных элементов. Бетон, являясь него-
рючим материалом, относится к наивысшему 
классу пожарной опасности К0. Что касается ог-
нестойкости железобетонных элементов, они 
демонстрируют лучшую устойчивость к огню. 
Огнестойкость железобетонных конструкций 
зависит от различных факторов, включая их 
конструктивную схему, геометрию, уровень ра-
бочих нагрузок, толщину защитных слоев бе-
тона, тип арматуры, качество бетона и его 
влажность, среди прочего. 

Во время пожара предел огнестойкости же-
лезобетонных элементов достигается из-за 
уменьшения прочности бетона при нагреве, 
теплового расширения и температурной де-
формации арматуры, появления сквозных от-
верстий или трещин в конструкциях, а также 
из-за потери теплоизолирующих свойств. Это 
приводит к быстрому ухудшению несущей спо-
собности конструкции во время пожара. Предел 
огнестойкости конструкции достигается в мо-
мент, когда её несущая способность понижа-
ется до уровня рабочих нагрузок.  

Существующие современные методы 
оценки огнестойкости железобетонных кон-
струкций включают экспериментальные и тео-
ретические подходы. Тем не менее, экспери-
ментальный метод имеет свои недостатки, так 

П 
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как требует проведения громоздких и дорого-
стоящих испытаний, что иногда затрудняет 
своевременную оценку огнестойкости новых 
строительных элементов. Теоретический под-
ход является более перспективным и эконо-
мичным, и в нашей стране активно развива-
ются расчётные методы оценки огнестойкости. 
Эти расчёты в общем виде заключаются в 
оценке распределения температур по сечению 
конструкции в условиях пожара (теплотехниче-
ская часть) и в расчёте несущей способности 
нагретой конструкции (статическая часть).  

Однако теория огнестойкости строительных 
конструкций ещё недостаточно разработана, и 
даже опытным инженерам сложно спроектиро-
вать качественную огнезащиту для конструк-
тивных элементов. Первым шагом, с которым 
сталкивается практикующий инженер, явля-
ется определение распределения температур в 
сечениях материала строительной конструк-
ции через определённые промежутки времени, 
что подразумевает решение задачи нестацио-
нарного нагрева материала в условиях пожара. 

Для достижения необходимой точности, 
численные методы, особенно с применением 
компьютерных технологий, часто обеспечи-
вают эффективное приблизительное решение.  

Основная задача расчёта строительных кон-
струкций на огнестойкость – это определение 
времени, когда под воздействием пожара кон-
струкции теряют свою грузоподъемность или 
изоляционные свойства. Огнестойкость кон-
струкции с точки зрения утраты грузоподъем-
ности определяется как время, в течение кото-
рого под влиянием температуры пожара несу-
щая способность конструкции уменьшается до 
уровня действующих на неё рабочих нагрузок. 
Эти зависимости были выведены в ходе много-
летних специализированных эксперименталь-
ных исследований для всех основных строи-
тельных материалов.  

Исследования выявили, что устойчивость 
обычных строительных материалов при нагре-
вании в пожарных условиях снижается после 
достижения определенной температуры. В 
настоящее время эти данные применяются как 
справочные при расчёте строительных кон-
струкций на огнестойкость. Так, критическая 
температура прогрева материала конструкции 
во время пожара – это температура, при кото-
рой материал теряет способность противосто-
ять воздействию пожара. Этот показатель явля-
ется одним из ключевых в теории расчёта стро-
ительных конструкций на огнестойкость.  

При этом расчёт огнестойкости строитель-
ных конструкций включает две задачи: 

1. Прочностная задача огнестойкости: 
определение нормативной рабочей нагрузки 
на рассматриваемую конструкцию, затем опре-
деление соответствующего коэффициента 
условий работы материалов конструкции при 
пожаре и их критической температуры нагрева 
при данном уровне рабочей нагрузки; 

2. Теплофизическая задача огнестойко-
сти: установление момента времени воздей-
ствия пожара на конструкцию, когда ключевые 
элементы нагреваются до критической темпе-
ратуры.  

Таким образом, важно разрабатывать более 
универсальные методы оценки времени устой-
чивости объектов во время пожара, которые 
учитывали бы особенности комбинированного 
воздействия, включая пожар. Вопрос обеспече-
ния безопасности зданий и сооружений при по-
жарах становится особенно важным в нашей 
стране, где строительный сектор особенно уяз-
вим для таких воздействий.  

Множество работ, как в России, так и за ру-
бежом, посвящены изучению коррозионной 
устойчивости бетонных и железобетонных кон-
струкций. Тем не менее, вопрос интеграции 
коррозионных процессов с огнестойкостью в 
единую систему пока остается нерешенным. 
Существующие публикации часто являются 
фрагментарными, поверхностными или при-
кладными. Наиболее разработанным в этом 
направлении является подход, предложенный 
профессором Ройтманом В.М. В своих работах 
он предлагает в рамках концепции комплекс-
ной безопасности строительства включать 
меры защиты от комбинированных особых воз-
действий (CHE) и ввести понятия проектного 
предела огнестойкости конструкции (до начала 
эксплуатации), эксплуатационного предела ог-
нестойкости (в зависимости от технического 
состояния в процессе эксплуатации) и коэффи-
циента утраты огнестойкости эксплуатируемой 
конструкции, который определяется как отно-
шение эксплуатационного предела огнестойко-
сти к проектному значению. 

𝐶𝑓,𝑟 =
𝜏𝑓,𝑟
экспл

𝜏𝑓,𝑟
проект 

где 𝜏𝑓,𝑟экспл – эксплуатационный предел огнестой-
кости конструкции; 

𝜏𝑓,𝑟
проект – проектный предел огнестойкости. 

Изменяясь в пределах от 1,0 (состояние но-
вой конструкции) до 0 (в случае полного из-
носа) данный коэффициент позволяет 
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определить фактические пределы огнестойко-
сти ЖБК на любом этапе эксплуатации. 

𝜏эксп = 𝜏𝑓,𝑟
проект

∙ 𝐶𝑓,𝑟 
В ходе обширных исследований, проведен-

ных в Академии ГПС МЧС России с примене-
нием вычислительных методов и компьютер-
ного анализа, было подтверждено предположе-
ние о том, что коэффициент потери огнестой-
кости железобетонных конструкций слабо за-
висит от их типа, свойств бетона или геометри-
ческих особенностей, но в значительной сте-
пени определяется категорией технического 
состояния. В железобетонных балках, степень 
коррозии арматуры (обозначаемая как DOC – 
степень коррозии), определяемая как отноше-
ние оставшейся массы ржавой арматуры к ее 
первоначальной массе, ведет к уменьшению ог-
нестойкости. Установлена формула, согласно 
которой процентное снижение огнестойкости 
(%) равно 100 минус 2,4 умноженное на DOC (в 
процентах).  

При этом, уже при DOC, равном 0,05 (5%), 
сцепление снижается более чем на 50%. Так, в 
процессе использования железобетонные кон-
струкции подвергаются воздействию различ-
ных агрессивных сред, вызывающих коррозию 
бетона и арматуры, физическим воздействиям, 
приводящим к износу, а также влиянию разно-
образных биологических организмов. Эти фак-
торы способствуют возникновению дефектов, 
ухудшению рабочих характеристик конструк-
ций и, как следствие, снижению их огнестойко-
сти. Однако существующие нормативы не отра-
жают эту проблематику, делая их непригод-
ными для оценки огнестойкости эксплуатируе-
мых железобетонных конструкций.  

В качестве решения этой проблемы, профес-
сор Ройтман В.М. предлагает использовать ко-
эффициент потери огнестойкости (𝐶𝑓,𝑟), иссле-
дования подтвердили, что он мало зависит от 
типа конструкции, ее геометрических парамет-
ров и свойств бетона, а важно техническое со-
стояние. Учитывая множество факторов, влия-
ющих на ЖБК в процессе эксплуатации и их 
комбинации, и то, что категория технического 
состояния, ограниченная только несущей спо-
собностью, не может отражать все эти измене-
ния, предлагается детальное изучение влияния 
каждого фактора на огнестойкость в рамках 
концепции коэффициента потери огнестойко-
сти. Это подход позволит интегрировать много-
численные результаты исследований, посвя-
щенных огнестойкости эксплуатируемых ЖБК, 
их коррозии и износу, и использовать 

коэффициент потери огнестойкости для ана-
лиза поведения железобетонных конструкций 
при любых воздействующих факторах на лю-
бом этапе их жизненного цикла.  
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кологическая повестка в нынешнее время 
является ориентиром не только для круп-

ных отраслей экономики, но и для малых пред-
приятий и производств. Затрагивая различные 
сферы деятельности человека, стратегия эф-
фективного использования природных ресур-
сов с минимальным ущербом для окружающей 
среды отразилась также и в области косметиче-
ской промышленности.  

Косметическая промышленность делится на 
два крупных сегмента: уходовую и декоратив-
ную косметику. На основании инфографики 
Statista, на протяжении нескольких лет самым 
популярным остается сегмент средств для 
ухода за кожей – 36,4% продаж. Далее идут 
средства по уходу за волосами (22,9%), декора-
тивная косметика (18,2%), товары для личной 
гигиены (12%) и парфюмерия (10,5%) [1]. 

При таком большом объёме продаж можно 
также представить объём потребляемых ресур-
сов на производство и объем мусора, включаю-
щего в себя как использованную тару, так и от-
ходы предприятий в виде выбросов в атмо-
сферу, сточные воды и т.д. 

Вследствие этого есть две основные страте-
гии экологизации уходовых косметических 
средств: в процессе производства и при про-
цессе упаковки/выбора тары. 

Опираясь на экологическую повестку в про-
цессе производства, можно выделить следую-
щие методики: 

1. Использование натуральных ингреди-
ентов: в составе косметики все больше исполь-
зуются натуральные ингредиенты, такие как 
растительные экстракты, масла, минералы и 
соли, которые обеспечивают уход за кожей. Они 
также помогают снизить риск аллергических 
реакций и раздражения. 

2. Ограничение использования химиче-
ских веществ: косметика с меньшим количе-
ством химических ингредиентов, особенно 
агрессивных консервантов и ароматизаторов, 
является более безопасной для здоровья и 
окружающей среды. Вместо этого используются 
природные консерванты и ароматизаторы на 
основе растительных экстрактов. 

3. Биоразлагаемые продукты: биоразлага-
емая косметика быстрее распадается в окружа-
ющей среде и не оставляет вредных веществ.  

4. Уменьшение потребления воды: произ-
водство косметики требует большого количе-
ства воды. Предприятия должны стремиться к 
снижению потребления воды и использованию 
более эффективных систем водоснабжения. 

5. Обучение потребителей: важно обучать 
потребителей тому, как правильно утилизиро-
вать косметику и как оптимизировать её по-
требление. Это может помочь снизить 

Э 
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количество отходов и улучшить экологическую 
обстановку. 

При процессе упаковки/выбора тары эколо-
гизация включает в себя несколько аспектов: 

1. Уменьшение объемов упаковки: эколо-
гически чистые косметические продукты часто 
поставляются без пластиковых упаковок, 
например, в стеклянных или металлических 
флаконах, которые легко перерабатываются 
или могут применяться многоразово. Это сни-
жает количество отходов и загрязнение окру-
жающей среды. 

2. Переработка: многие косметические 
продукты, а особенно тара, в которой они хра-
нятся, может иметь вторичный жизненный 
цикл, включающий в себя переработку, что сни-
жает количество отходов. 

Опираясь на данные методики, современ-
ные косметические бренды и компании бьюти-
индустрии стараются переориентировать своё 
производство или создать полностью новую 
экологичную линейку продукции. Например, 
«Agnia» – новый российский бренд органиче-
ской косметики [2]. Косметика премиального 
качества имеет натуральный состав из природ-
ных ингредиентов, что подтверждено добро-
вольной БИО-сертификацией, срок годности 
продукции - 1 год. Из-за маленького срока хра-
нения серийность производства небольшая. 
Кроме этого, для отслеживания качества про-
дукции применяется технология штрихкодиро-
вания для каждой единицы товара. При этом 
бренд производит биоразлагаемую тару и раз-
рабатывает для дальнейшего внедрения про-
грамму утилизации упаковки. Эти факты гово-
рят об экологической ответственности данной 
компании. 

BOOSTER BAR – это первый российский 
бренд натуральной косметики, который со-
здает мульти-продукты без воды [3]. Они также 
используют методы экологического производ-
ства. Для уменьшения объёма выкидываемых 
пластиковых ёмкостей, данная компания про-
изводит продукцию, которая позволяет в одном 
флаконе собрать свойства разных косметиче-
ских средств. Также фирма не использует воду 
при изготовлении, заменяя её в продуктах на 
гидролат, при этом применяя «холодный» спо-
соб производства. В дополнение бренд реали-
зует программу утилизации, путём сбора тары 
в точках продаж для вторичного использова-
ния. 

Методики ограничения использования хи-
мических веществ и применения натуральных 

ингредиентов совместил в себе бренд уходовой 
косметики для волос SHE7 [4]. В основе состава 
средств сочетаются травы и масла, что приво-
дит к снижению вреда как структуре волоса, так 
и окружающей среде за счёт уменьшения вы-
бросов токсичных отходов с химических произ-
водств. 

Одним из значительных примеров в сфере 
экологизации косметического производства 
является бренд mi&ko [5]. В политике этой ком-
пании реализуется сразу несколько экологиче-
ских повесток: 

• Экономия расхода воды за счет смены 
принципа мойки упаковки и оборудования. Это 
позволило снизить потребление водных ресур-
сов на 5,3% за последние несколько лет. 

• Энергоэффективность производства и 
офиса за счет установки стеклянных стен, пере-
распределению освещения и установки датчи-
ков движения, изменения технологических ва-
рок продукции. Благодаря этому снизился рас-
ход электроэнергии на 5,3% за 2020 год по срав-
нению с данными за 2019 год при одновремен-
ном росте производства на 40%. 

• Снижение выбросов CO2 за счет опти-
мизации доставки в интересах уменьшения 
транспортного следа. Также компания еже-
годно высаживает деревья для компенсации 
экологического следа. 

• На производстве и в офисе компании 
внедрен раздельный сбор отходов 4 типов: PET, 
HDPE, LDPE, PP, PS, ALU, GL, PAP – пластик, 
пленка, алюминий, стекло, бумага и картон. 
Уменьшилась доля отходов, передаваемая для 
захоронения, в общем объёме образования от-
ходов на 40,18% за 2020 год по сравнению с дан-
ными за 2019 год при одновременном росте 
производства на 40% за счет более тщательной 
сортировки отходов и изменения системы за-
купок. 

• 83% косметических продуктов mi&ko 
упаковывается в стекло; 76% - не имеет вторич-
ную упаковку. 

• Бренд реализует приём стеклянной упа-
ковки от клиентов, чтобы внедрить принцип 
замкнутого цикла. 

• 100% картона, используемого для упа-
ковки продукции, сделано из вторичного пере-
работанного картона, неотбеленного хлором. 

• Также компания занимается экопро-
свещением, проводя экскурсии на производ-
стве для детей, блогеров и предпринимателей, 
организуя экоуроки в школах, чтобы привлечь 
внимание к важности экологических проблем. 
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Подводя итоги всему выше сказанному, 
можно сделать вывод, что экологизация уходо-
вой косметики является одной из главных тен-
денций современного мира, так как она 
направлена на заботу об окружающей среде и 
здоровье человека. В основе экологизации ле-
жат принципы устойчивого развития, которые 
включают минимизацию воздействия на окру-
жающую среду, использование безопасных и 
натуральных ингредиентов, сокращение по-
требления ресурсов и ограничение выбросов 
вредных веществ путём применения различ-
ных методик и стратегий. На данный момент 
экологическая повестка становится основой 
политики многих российских косметических 
брендов, что является положительной тенден-
цией развития данной отрасли экономики. 
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отя верлибр, как пограничная форма твор-
ческого самовыражения берет свое начало 

в глубокой древности, как самостоятельный 
литературный жанр он оформился только в 
конце XIX, начале XX, веков, оказавшись под 
влиянием деструктивных идей абсурдизма, 
приведших его к поэтическому аналогу чер-
ного квадрата Казимира Малевича в виде цикла 
В.И. Гнедова «Смерть искусству», который за-
канчивается пустой страницей, к счастью, не 
ставшей «крышкой гроба» для верлибра. Вер-
либр выжил, и снова возвращается в литера-
турную среду, после почти векового забве-
ния [1]. 

Мой путь в верлибре начался с освоения ми-
нимализма Брюсова: «О закрой свои бледные 
ноги». Тогда мне казалось, что афористичный 
минимализм является вершиной верлибра в 
выражении авторского мироощущения. Начало 
было положено подражанием уже известным 
авторам. 

*** 
У времени-врача конец всегда один – ле-

тальность… 
(Хозяинова Н.С.: Время лечит, но исход все-

гда летальный) 
*** 

Любовь, любовь, опять любовь... когда же 
дивиденды? 

(Хозяинова Н.С.: Одной любви мне мало... 
сколько можно?) 

*** 
Всегда не тот-то пьяный, то зануда… 
(Арефьева О.В.: Как выпьет – буйный, как не 

пьёт – зануда...) 

*** 
И буквы ведь знакомы и слова, но что всё 

значит это... не пойму… 
(Арефьева О.В.: Опять ты пишешь неперево-

димо!) 
*** 

Лень жить и умереть… 
(Семёнов В.: И жить не хочется, и застре-

литься лень...) 
Освоив общее представление о лаконизме 

верлибра на подражаниях, я перешёл уже к соб-
ственным формам его афористичного минима-
лизма. 

РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ 
Ручонка... крик... улыбка… 

*** 
ГОРЕ 
Ручонки ... взгляд ... мольба... 

*** 
ОТЧАЯНИЕ 
Молчаливый взгляд мольбы упирается в 

бессилие… 
*** 

РЕКВИЕМ ЛЮБВИ 
В увядших чувствах родилась привычка 

вместе жить… 
*** 

ПРОШЛОЕ 
Тускнеют мысли, желанья и мечты среди 

хрустальных осколков несбывшихся надежд… 
*** 

ПУСТОТА 
Всё пройдёт, отболит в душе остывшей и пу-

стой… 
*** 

Х 
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ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ И КРАСОТА 
… распускается... цветёт... увядает... исче-

зает… 
Здесь важно отметить, что название произ-

ведения, становится его неотъемлемой частью, 
которая позволяет расширить психологизм по-
вествования, расширяя тем самым его содер-
жательную часть. Но несмотря на мощную ас-
социативную нагрузку, афористичный мини-
мализм не давал возможности раскрыть весь 
психологический потенциал верлибра, по-
этому его дальнейшее развитие в моём творче-
стве пошло в двух направлениях: расширения 
повествовательной базы, и углубление психо-
логических ассоциативных связей повествова-
ния с личными переживаниями читателя. 

ДИТЯ 
Дитя, с печальными глазами, в лохмотьях 

нищенских, стаяло на ветру, с протянутой к 
прохожему ручонкой… свой пряча взгляд, он 
кинул медный грош и скрылся в круговерти 
павших листьев… 

*** 
ВЕЗУВИЙ 
Везувий, свирепой яростью дыша, тяжёлым 

пеплом запечатал, мгновенья радости безоб-
лачного утра… молодожёны после бурной 
ночи, обнявшись нежно, лучи ласкающего 
солнца уж более не встретят никогда… 

*** 
БЛОКАДНИЦА 
Вновь вой пронзительной сирены, зовёт в 

спасительный подвал, но в ослабевшем теле 
лишь одно желанье… умереть… и взрывы за ок-
ном уж не пугают… 

*** 
САЛАСПИЛС 
К дяде со свастикой на рукаве, стоя за про-

волокой, ручки тянули узники-детки... кровью 
платя … за дорогую свободу прибалтов... без 
нелюбимова ими Кремля... 

*** 
БЕСЛАН 
Великий халифат решил вернуться из небы-

тия... но детская ДУША ценою жизни собствен-
ной спасала нас… от мрачного ислама... 

Вечная память, вечная скорбь... 
На этом этапе мне казалось, что найденная 

форма верлибра обрела свою завершённость, 
но тень неудовлетворения не отпускала, и по-
явился эпиграф как обязательный элемент по-
вествования, и переход от прозаической 
строки к поэтической, при этом сохранялось 

обязательное условие не скатываться на поэти-
ческую метрику. 

 

ГЛАДИАТОР 
«Что знатным и толпе сражённый гладиа-

тор? 
Он презрен и забыт… освистанный актёр.» 
Умирающий гладиатор. М.Ю. Лермонтов. 

1842 г. 
 

В краю далёких северных туманов он возму-
жал, 

чтобы по воле роковой судьбы... 
закончить жизнь свою... 
в потоках алой крови на арене... 
под шум неистовой толпы... 
в её желании безумном насладиться...  
смертью… 

*** 
ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 
«Бомб свист и смерти холод - помни!» 
Бомб свист. Марина Довгаль. 2018 г. 
 

Уж много лет закончилась война,  
но в памяти из детства по ночам,  
она, закрывши голову руками,  
бросается на землю…  
пытаясь спрятаться  
от нарастающего свиста,  
с небес летящей смерти… 

*** 
ДАНКО 
«Люди же, радостные и полные надежд, не 

заметили смерти его и не видали, что ещё пы-
лает рядом с трупом Данко его смелое сердце. 
Только один осторожный человек заметил это 
и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце но-
гой... И вот оно, рассыпавшись в искры, 
угасло…» 

«Старуха Изергиль» М. Горький. 1894 г. 
 

Он верил искренне,  
что искры пламенного сердца  
его  
зажгут холодные сердца…  
но лишь упал он,  
выбившись из сил,  
их затоптали…  
чтобы не обжечься… 

*** 
БОЛЬ ДУШИ 
«Ранимые души очень страдают» 
«Мир и радость в Духе Святом» 
Старец Фаддей Витовницкий. 2010 г. 
 

Как жаль, что не дано ТЕБЕ… 
за частоколом слов моих, 
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порой таких неловких и нелепых… 
увидеть боль израненной Души, 
с наивностью, беспомощно открытой… 
для ТВОИХ… 
обид, сарказма и насмешек… 

*** 
ДВА БУКЕТА 
За несколько дней до трагедии 
Александр Дедюшко подарил 
своим жёнам по букету чётных роз. 
Из биографии актёра. 
 

«Папа скорее, скорее»...  
к маме прильнув,  
мальчик торопит отца...  
машина вильнула… 
красные розы их осыпали... 
«Папа…  
почему мы летим в небеса?» 
Таким образом, после пустой страницы Гне-

дова, верлибр, слава богу, не почил, а преодо-
левая афористичный минимализм, углубляясь 
в психологизм внутренних переживаний, 
укреплял позиции в русской литературе своей 
самобытностью выражения чувств, которые 
часто спрятаны от посторонних глаз, но тем не 
менее являются неотъемлемой частью взаимо-
действия конкретного человека с его социаль-
ным окружением. Верлибр, таким образом, 
расширяет эстетические возможности обще-
ния автора с его читателями, выходя за рамки 
традиционных литературных возможностей 
прозы и поэзии в отдельности. 

Завершая обзор эстетического развития 
верлибра, нельзя обойти вниманием тот факт, 
что, как и поэзия, наибольший психологиче-
ский надрыв верлибр достигает в любовной ли-
рике. 

НЕ ЗНАЮ СЛОВ ТАКИХ 
Не знаю слов таких, 
чтоб передать всю глубину и бурю чувств, 
меня влекущих в омут наваждений, 
когда ТВОЙ образ, 
мой мир печальный и убогий, 
собой затмив, 
становится единственно реальным, 
даря мне смысл завтрашнего дня… 

*** 
НЕНУЖНЫЕ СЛОВА 
Так много слов ненужных мне знакомо… 
но с горечью печально понимаю, 
что слов способных передать ТЕБЕ 
меня испепеляющую страсть, 

я к сожалению… 
так до сих пор не знаю… 

*** 
НАПРАСНЫЕ СЛОВА 
«Увы, напрасные желанья! 
Она отвергла заклинанья, 
Мольбы, тоску души моей: 
Земных восторгов излиянья, 
Как божеству, не нужно ей!..» 
А.С. Пушкин 
Разговор книгопродавца с поэтом 
1824 г. 
 

«Уймите, наконец, бессмысленность волне-
нья- 

Не нужно ни цветов, ни этих лишних слов…» 
Лариса Чех, 2019 г. 
 

Напрасные слова,  
любви печальный стон…  
в Душе её  
лишь каплями дождя  
неслышными к ногам её стекают и…  
исчезают в бездне равнодушья… 
Хочется верить, что верлибр не исчезнет в 

небытии, как пустая страница Гнедова, и до-
ждётся своих пушкиных и лермонтовых, чтобы 
явить миру всё ещё скрывающуюся в нём боже-
ственную красоту поэтической прозы. Надежду 
на это я черпаю в античном белом стихе: 

ГРЁЗЫ (фрагмент) 
Найду ли я слова и косный мой язык, сумеет 

ли ТЕБЕ поведать о чувствах неземных, что 
ощутил, прочувствовал, прожил я в эти неопи-
суемо прекрасные мгновенья, когда открытые 
друг другу две души слились в единое, блажен-
ное созданье. 

Сейчас, когда я вспоминаю: как мы неслись 
в пространстве упоенья, среди цветов, дере-
вьев, трав, кустов таких прекрасных, чувствен-
ных и нежных, что описать и передать их кра-
соту я не могу, не знаю слов таких; как мы, сли-
ваясь в страсти нежной, в единую любовию 
наполненную Душу, купалися в нектаре наших 
грез; мое истерзанное сердце трепещет в сла-
достном волненье, глаза набухли от слез воспо-
минаний, и горло сжал комок не выраженных 
чувств. 
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сновная версия – Иуда предал Иисуса Хри-
ста за 30 серебряников, не устраивает не-

которых исследователей, которыми было вы-
двинуто множество других трактовок, пытаю-
щихся объяснить мотивы предательства Иуды, 
например: 

− Разочарование в учении Иисуса; 
− Иуда – тайный агент синедриона; 
− Иуда выполнял тайную просьбу Иисуса, 

и так далее. 
Предлагаемая интерпретация приводится 

впервые, но тем не менее считаю, заслуживает 
внимания. 

Попытаемся разобраться, почему основная 
версия не выдерживает критики: 

1. Евангельский текст свидетельствует, 
что Иуда предал своего Учителя за тридцать 
сребреников. Но если они были целью и причи-
ной предательства Иуды, то почему после ис-
полнения своего замысла он возвращает эти 
деньги назад? 

2. Если Иуда целенаправленно предавал 
Иисуса на распятие, деньги он за это получил, 
то есть добился всех поставленных целей. За-
чем он тогда повесился? 

3. Иуда был казначеем апостолов, с ним 
всегда находился денежный ящик, куда люди 
клали пожертвования. В его распоряжении 
были довольно значительные суммы, так как 
среди почитателей Иисуса были также богатые 
люди, исцеленные Им от тёмных духов и 

неизлечимых болезней. Пожертвованные 
деньги в основном раздавались нищим, за ис-
ключением небольших расходов, которые тра-
тились на пропитание общины. Денежные дела 
вёл Иуда. Раздаваемые нищим суммы не кон-
тролировались, никто не смог бы проверить, 
раздал ли Иуда нуждающимся все деньги, или 
часть присвоил себе. Деньги из общего ящика 
Иуда воровал, об этом повествует Апостол 
Иоанн: Иуда «был вор» (Ин.12:6). Тогда возни-
кает вопрос – зачем Иуде предавать Иисуса за 
относительно небольшие 30 серебряников, 
если он крал и имел возможность похищать в 
дальнейшем значительно бол́ьшие суммы? 

4. 30 серебряников – это ничтожная 
сумма за предательство такой вселенской 
Сверхвеличины, как Иисус Христос. Но Иуда 
даже не пытался поторговаться, чтобы увели-
чить сумму. Если Иуда предавал из-за денег, то 
естественно было бы его желание увеличить 
вознаграждение ввиду его ничтожности. 

5. Евангельский текст повествует: «и он 
(Иуда) пошел, и говорил с первосвященниками 
и начальниками, как Его предать им. Они обра-
довались и согласились дать ему денег» (Лк 
22:3-4). 

Заметим, не указано, что деньги Иуда по-
просил сам, а сказано: «Они обрадовались и со-
гласились дать ему денег». Возможно, речь 
идёт о том, что священники решили между 

О 



Актуальные исследования • 2023. №47 (177)  История, археология… | 61 

собой дать ему вознаграждение, чтобы послед-
ний не передумал. 

Таким образом очевидно, что деньги не 
были основным мотивом предательства. 

Чтобы понять мотивы Иуды, нужно прочи-
тать о молодых годах Иуды Искариота в повест-
вовании «Сказание Иеронима об Иуде-преда-
теле» [1]. 

Согласно преданию, родители Иуды Иска-
риота бросают новорождённого в ковчежце в 
море, так как видят сон, что их сын станет по-
гибелью для родителей. Через много лет, про-
ведённых на острове Искариот, Иуда возвра-
щается в дом, убивает отца своего и вступает в 
сожительство со своей матерью. После осозна-
ния своего греха Иуда идёт к Иисусу Христу, 
чтобы получить прощение. Спаситель простил 
грехи Иуде, пожалел и оставил его в апосто-
лах [1]. 

Вскоре, после принятия в число учеников 
Христа, Иуду начинают одолевать помыслы 
блуда с женщинами, которые служили Иисусу. 
Евангелист Лука описывает этих женщин, го-
воря, что Иисус «проходил по городам и селе-
ниям, проповедуя… и с Ним двенадцать (Апо-
столов), и некоторые женщины, которых Он 
исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною из которой вышли 
семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые 
служили Ему имением своим» (Лк. 8:1–3). 

Иуде испепеляют душу фантазии блуда с 
Марией Магдалиной, которая была очень кра-
сивая (в живописи изображалась в качестве 
прекрасной женщины, в дорогих одеяниях и с 
роскошными волосами) и из которой Иисус из-
гнал семь бесов. Иуда видел, как женщины ста-
раются угодить Иисусу в служении, но Спаси-
тель к ним относился так же, как и к другим 
ученикам. При этом на Иуду эти женщины не 
обращали никакого внимания. Иуда считал, 
что так как все денежные средства были у него 
и он покупал для всех продукты, то женщины 
должны быть ему благодарны за это и прояв-
лять признательность и почтение. Он пытался 
оказывать внимание Марии Магдалине, но она 
чувствовала, что Иуда смотрит на неё с вожде-
лением и поэтому старалась держаться от него 
подальше. 

Но если на человеке имеется Святой Дух, 
разве этот человек может помышлять о прелю-
бодеянии?  

Был ли Святой Дух на Иуде?  
Конечно был, ведь Иуда вместе с другими 

учениками был послан Христом по палестин-
ским городам с вестью, что приблизилось 

Царствие Божие, где Апостолы изгоняли из лю-
дей нечистых духов, исцеляли больных, очи-
щали прокажённых, позже воскрешали из 
мёртвых (например, воскрешение Тавифы), со-
вершали чудеса. 

Почему Святой Дух отошёл от Иуды? 
Святой Дух отступает из-за греховных 

наклонностей человека, после чего тёмные 
силы получают доступ к человеку. 

Святитель Игнатий Брянчанинов писал, что 
от впавшего в грех блуда отступает Святой 
Дух [2].  

Преподобный Макарий объяснял, что при-
чиной блудной брани бывает гордость [3]. 

Почему появилась гордость у Иуды? 
Потому, что он имел много наворованных 

денег и он видел, что окружающий мир по-
строен на принципе – кто богаче, тот распоря-
жается и управляет бедными. Так и он решил, 
так как все Ученики Иисуса “материально бед-
нее” его, значит они должны подчиняться и 
служить ему, и в первую очередь женщины. 
Вследствие чего Иуда впал после греха сребро-
любия, в грех прелюбодеяния в фантазиях.  

Спаситель предупреждал (возможно в 
первую очередь Иуду), что всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствует с нею в сердце своем (Мф.5:28). 

Последней каплей в “переполненную чашу 
терпения” Иуды стал случай, который описан в 
Евангелие от Иоанна: «Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, пома-
зала ноги Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился благоуханием от 
мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симо-
нов Искариот, который хотел предать Его, ска-
зал: Для чего бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим? Сказал же он 
это не потому, чтобы заботился о нищих, но по-
тому что был вор. Он имел при себе денежный 
ящик и носил, что туда опускали» (Ин12:3-5). 

Здесь отмечено, что Иуда после этого собы-
тия не “захотел” предать Спасителя, а указано 
- “который хотел предать Его”, то есть план 
предательства уже был подготовлен ранее, а не 
возник в момент описанного действия. 

Побудило Иуду к предательству то обстоя-
тельство, что женщина пожертвовала миро для 
Иисуса Христа стоимостью 300 динариев, а это 
оплата труда взрослого мужчины за 300 дней 
работы, а вознаграждение женского труда в те 
времена было в полтора-два раза ниже. Таким 
образом женщина отдала деньги за полтора-
два года своей работы, чтобы только помазать 
ноги Спасителю. То есть, ради Иисуса жен-
щины готовы были идти на любые жертвы и 
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лишения, а Иуде не желали уделять вообще 
внимания. И как это было всегда - под благо-
видным предлогом раздачи денег нищим, Иуда 
выступил с осуждением этого поступка Марии 
и косвенно Иисуса Христа, за то что Он это до-
пускает. 

После несогласия с ним Учителя: «Но Иисус, 
уразумев сие, сказал им: что смущаете жен-
щину? она доброе дело сделала для Меня: ибо 
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда 
имеете; возлив миро сие на тело Мое, она при-
готовила Меня к погребению» (Мф.26:10-12), 
пошёл к первосвященникам и договорился о 
предательстве Его: «И пошел Иуда Искариот, 
один из двенадцати, к первосвященникам, 
чтобы предать Его им. Они же, услышав, обра-
довались, и обещали дать ему серебряники» 
(Мк.14:10, 11). 

Которая из женщин помазала ноги Спа-
сителя? 

Многие историки это событие трактуют по-
разному ввиду указания одинакового имени – 
Мария, поэтому нужно разобраться.  

Это действие происходило два раза, первый 
осуществлялось в доме фарисея Симона и там 
Христос был без учеников: «Он (Иисус), войдя в 
дом фарисея, возлег» (Лк.7:36). Далее еванге-
лист Лука сообщает: «И вот, женщина того го-
рода, которая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастро-
вый сосуд с миром и, став позади у ног Его и 
плача, начала обливать ноги Его слезами и оти-
рать волосами головы своей, и целовала ноги 
Его, и мазала миром. Ей же (Иисус) сказал: про-
щаются тебе грехи … вера твоя спасла тебя, иди 
с миром» (Лк.7:37, 38, 48 и 50). 

 И это была очевидно бывшая грешница Ма-
рия Магдалина, так как в следующей восьмой 
главе Евангелист Лука указывает: «После сего 
Он проходил по городам и селениям, пропове-
дуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 
двенадцать, и некоторые женщины, которых 
Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли 
семь бесов» (Лк.8:1,2). 

Второй случай произошёл в Вифании, когда 
Спаситель с учениками пришёл к Лазарю и его 
сёстрам Марии и Марфе: «За шесть дней до 
Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Ла-
зарь умерший, которого Он воскресил из мёрт-
вых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа 
служила, и Лазарь был одним из возлежавших с 
Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и 

отёрла волосами своими ноги Его; и дом напол-
нился благоуханием от мира» (Ин. 12:1-3).  

Здесь Христос был с учениками. И «Лазарь 
был одним из возлежавших с Ним» (Ин.12:2). 
Время этого события – “шесть дней до Пасхи”, 
но арестовали Иисуса в ночь с четверга на пят-
ницу. Праздник Пасхи израильтяне праздно-
вали в субботу, значит Спаситель был заключён 
под стражу фактически через пять дней после 
прихода в дом Лазаря. Таким образом, после 
второго события, Спаситель уже не успел бы 
ходить по городам и селениям «проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие» (Лк.8:1), как 
было указано после первого случая. 

В первом случае Спаситель сказал Марии: 
«прощаются тебе грехи … вера твоя спасла 
тебя, иди с миром» (Лк.7:48,50). Во второй раз 
Он произнёс: «возлив миро сие на тело Мое, 
она (Мария) приготовила Меня к погребению» 
(Мф.26:12), то есть указал, что скоро будет упо-
коен. К тому же Мария (сестра Лазаря) не была 
грешницей. 

Очевидно, что здесь речь идёт уже о Марии, 
сестре Лазаря и Марфы, которая возблагода-
рила Спасителя за воскрешение своего брата.  

На что рассчитывал Иуда при предатель-
стве? 

Иуда считал, что если Иисус будет “устра-
нён”, то все ученики и он так же будут продол-
жать ходить по селениям и исцелять больных, 
очищать прокажённых, воскрешать мёртвых, 
изгонять бесов, как они уже это и делали, когда 
их посылал Иисус по двое служить по городам. 
Также у него останется ящик для денег, и жен-
щины будут служить и угождать теперь ему, по 
праву более богатого и сильного, так как он 
смог “победить и устранить” Иисуса Христа, 
как в своё время он убил своего отца, после чего 
мать “досталась” ему [1]. 

После ареста Христа, Иуда, надо полагать, 
пошёл к своей тайной возлюбленной Марии 
Магдалине и известил её о том, что “благодаря” 
ему Иисус осуждён и будет распят. После чего 
сообщил, что у него имеется много припрятан-
ных (наворованных) денег и так как Иисус 
“устранён”, то она должна теперь всей своей 
жизнью “служить и угождать” уже ему по праву 
самого богатого (из учеников) и “победившего 
Христа”. 

Женщина с негодованием его отвергла. 
Осквернённая его предложениями и похотли-
выми прикосновениями, со слезами на глазах, 
Мария Магдалина пошла к распятому Христу 
на Голгофу. 
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Иуда, видя, что женщина отторгла его, все 
ученики разбежались, планы его разрушены и 
вне себя от непонимания почему всё так про-
исходит, делает безумную попытку вернуть 
назад утраченный быт и должность казначея. 
Иуда идёт к первосвященникам и старейшинам 
и сообщает им, что на самом деле Иисус не ви-
новен: «согрешил я, предав кровь невинную. 
Они же сказали ему: что нам до того? Смотри 
сам» (Мф 27:4). 

Видя, что и первосвященники отвергли его 
со словами – ты сам этот грех предательства 
Невиновного совершил, нам до этого нет дела 
и теперь делай что хочешь. Иуда делает послед-
нюю попытку и предлагает возвратить полу-
ченные ранее 30 серебряников в обмен на осво-
бождение Христа. Но первосвященники отве-
чают на это скрытой ухмылкой. Тогда Иуда осо-
знаёт, что Иисуса никто освобождать не соби-
рается и окончательно утратив надежды на 
возвращение прежней жизни, «бросив сребре-
ники в храме, он вышел, пошёл и удавился» 
(Мф 27: 5). 

Первосвященники не стали класть деньги в 
церковную сокровищницу, заметив, что это 
цена Крови Невинного. «Сделав же совещание, 
купили на них землю горшечника, для погребе-
ния странников» (Мф 27: 7). До сих пор то место 
называется Землёй Крови (в настоящее время 
на этом месте находится православный грече-
ский монастырь). И сбылось реченное проро-
ком Захарией: «И взял Я тридцать серебряни-
ков и бросил их в дом Господень для горшеч-
ника» (Зах.11:13). 

Может Иуда не знал, что Иисуса хотели 
убить? 

Так как Иуда был учеником Христа и ходил 
вместе с Ним, то он знал, что Первосвященники 
и иудеи хотели убить Иисуса, об этом писали 
Евангелисты: 

1. «И еще более искали убить Его (Христа) 
иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, 
но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу» (Ин.5:18). 

2. «Тогда собрались первосвященники и 
книжники и старейшины народа во двор пер-
восвященника, по имени Каиафы, и положили 
в совете взять Иисуса хитростью и убить; но го-
ворили: только не в праздник, чтобы не сдела-
лось возмущения в народе» (Мф.26:3-5). 

3. Иисус спрашивал народ в присутствии 
своих учеников: «Не дал ли вам Моисей закона? 
и никто из вас не поступает по закону. За что 
ищете убить Меня?» (Ин.7:19). 

4. «Иисус сказал им: если бы вы были дети 
Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А те-
перь ищете убить Меня, Человека, сказавшего 
вам истину, которую слышал от Бога» 
(Ин.8:39,40).  

К тому же, когда Иуда шёл предавать Хри-
ста, с ним было много вооружённых людей, так 
что он не мог не отдавать себе отчёта для каких 
целей эти люди идут с ним. 

Раскаялся ли Иуда? 
В предательстве и смерти Иисуса Христа – 

нет. Он пожалел, что потерял прежнюю жизнь, 
своё положение казначея, что его планы отно-
сительно Марии Магдалины не осуществились 
и им всё собственноручно было разрушено. 

Если, например Пётр раскаялся в отречении 
от Спасителя, то он покаялся ещё в пятницу, 
сразу же после пения петухов. Петр не был на 
Голгофе, но в воскресенье утром, только услы-
шав об исчезновении тела Иисуса из гроба, по-
бежал вместе с Иоанном к месту погребения. 
Пётр немного отстал от Иоанна, но не потому 
что он останавливался и раздумывал, а в силу 
того, что он был старше Иоанна и бежать ему 
было труднее. Но то обстоятельство, что он бе-
жал всю дорогу к месту, где была выставлена 
стража (как ему представлялось) и где его 
могли схватить и расправиться, возможно даже 
распять, как и Учителя – было свидетельством 
того, что он раскаялся и был готов к любым ли-
шениям и испытаниям. До конца своих дней у 
Петра постоянно были красные глаза, каждый 
раз, слыша пение петуха, он вспоминал свое 
отречение – и плакал. Позже Пётр проповедо-
вал во многих землях и не задумываясь отдал 
свою жизнь за Христа. 

Мария Магдалина, посвящённая в планы 
Иуды, чувствовала себя косвенно виновной в 
смерти Спасителя. Она первая, обливаясь сле-
зами, пришла на рассвете ко гробу Мессии, и 
первая увидела Его после того, как Христос об-
ратился к ней по имени и попыталась на коле-
нях к Нему приблизиться. Но Христос запретил 
ей прикасаться к Нему, возможно ввиду её 
осквернения от прикосновений Иуды. 

После предательства и самоубийства Иуды 
Искариота, ученики Иисуса решили выбрать 
нового апостола на место Иуды (Деян. 1:2). С 
таким условием, чтобы был «один из тех, кото-
рые находились с нами во всё время, когда пре-
бывал и обращался с нами Господь Иисус, начи-
ная от крещения Иоаннова до того дня, в кото-
рый Он вознёсся от нас, был вместе с нами сви-
детелем воскресения Его» (Деян. 1:21,22). Они 
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выбрали двух кандидатов: «Иосифа, называе-
мого Варсавою, который прозван Иустом, и 
Матфия» (Деян. 1:23) и помолившись Богу, 
чтобы Он указал, кого сделать апостолом, бро-
сили жребий. Жребий выпал Матфию, и он был 
«сопричислен к одиннадцати Апостолам» 
(Деян. 1:26). 

Если Иуда раскаялся бы, то простил бы 
его Спаситель? 

Несомненно, ведь даже находясь на Кресте, 
униженный и оскорблённый первосвященни-
ками и народом, Иисус не только простил рас-
каявшегося разбойника справа, у которого руки 
были в “крови”, но и дал ему райский удел. 
Также после долгих мучений, когда палачи 
прибивали гвоздями Его руки и ноги к кресту, 
Христос попросил Бога: «Отче! прости им, ибо 
не ведают, что творят» (Лк.23:34). 

Если бы Иуда раскаялся, то Спаситель поми-
ловал бы его, как пощадил раскаявшегося раз-
бойника, у которого (вероятно) грехов было 
больше. Для этого нужна только Вера и: «по 
вере вашей да будет вам» (Мф.9:29). 

Ну и по большому счёту, Иуда только пока-
зал место нахождения Христа, а арест, конвои-
рование и само судилище организовали перво-
священники, которые позже связанного Иисуса 
привели на суд к Пилату и потребовали распя-
тия. Пилат сделал всё возможное для освобож-
дения Иисуса: «С этого времени Пилат искал 
отпустить Его» (Ин 19:12), но первосвященники 
стали шантажировать уже Понтия Пилата за-
явив: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю; 
всякий, делающий себя царем, противник ке-
сарю» (Ин 19:12), намекая на донос Римскому 
Императору. 

Тот факт, что первосвященники старались 
все “тёмные” дела делать чужими руками, было 
неоднократно показано Евангелистами: «Тогда 
фарисеи пошли и совещались, как бы уловить 
Его в словах. И посылают к Нему учеников 
своих с иродианами, говоря: Учитель! мы 
знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Бо-
жию учишь, и не заботишься об угождении 
кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо; 
итак скажи нам: как Тебе кажется? позволи-
тельно ли давать подать кесарю, или нет? Но 
Иисус, видя лукавство их, сказал: что искуша-
ете Меня, лицемеры?» (Мф 22:15-18). 

Христос и Сам указывал, что грех Его преда-
тельства лежит на первосвященниках: «Иисус 
отвечал: … посему более греха на том, кто пре-
дал Меня тебе» (Ин.19:11). Привели Иисуса к 
Пилату и требовали угрозами и шантажом Его 

распятия первосвященники, а не Иуда. Перво-
священники не скрывали, что они старались 
делать всё хитростью: «Тогда собрались перво-
священники и книжники и старейшины народа 
во двор первосвященника, по имени Каиафы, и 
положили в совете взять Иисуса хитростью и 
убить; но говорили: только не в праздник, 
чтобы не сделалось возмущения в народе» 
(Мф.26:3-5). Хитрость и ложь – эти черты были 
их излюбленными “коньками”. В этом же и об-
личал их Спаситель: «Ваш отец диавол; и вы хо-
тите исполнять похоти отца вашего. Он был че-
ловекоубийца от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин.8:44). 
«Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы по-
тому не слушаете (Меня), что вы не от Бога» 
(Ин.8:47). 

Хотелось отметить, что некоторые историки 
утверждают: «Общепризнанным считается, что 
Иисуса Христа распяли в пятницу, а воскрес Он 
рано утром … в воскресенье. Между пятницей и 
воскресеньем две ночи (и три дня), то есть не 
достаёт одной ночи» [4]. Тем самым нарушены 
слова Евангелиста Матфея: «Ибо как Иона был 
во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Че-
ловеческий будет в сердце земли три дня и три 
ночи» (Мф. 12:40). 

Противоречий здесь нет. Дело в том, что по-
сле смерти Христа на Кресте наступила трёхча-
совая тьма (Матфея 27:45, Марка 15:33, Луки 
23:44). Греческий историк Флегонт напишет: 
«наступила ночь в шестом часу дня (полдень по 
нынешнему времени), так что даже звезды по-
явились на небе. В Вифинии было большое зем-
летрясение, и многое в Никее ниспроверг-
лось» [5]. 

Христианский историк Юлий Африкан, ци-
тируя историка Таллоса, пишет: «Весь мир по-
крыла самая ужасная тьма; от землетрясения 
раскололись скалы, в Иудее и других районах мно-
гие места были разрушены» [6]. 

Было ли это солнечное затмение? Нет, так 
как длительность полного затмения Солнца не 
превышает 7,5 минут. Таким образом, если 
видны были даже звёзды на небе, то можно го-
ворить о наступлении ночи. 

Для чего эта тьма наступила? 
Чтобы слова Спасителя о том, что Он будет 

“в сердце земли три дня и три ночи” были ис-
полнены: «ибо у Бога не останется бессильным 
никакое слово» (Лк.1:37). 
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В заключении приведено краткое описание 
некоторых женщин, которые служили Спаси-
телю: 

− Мария – из города Магдала, была исце-
лена Иисусом Христом от семи бесов, служила 
Ему, присутствовала на Голгофе при распятии 
и кончине Иисуса, была свидетельницей его 
погребения, первая увидела воскресшего Спа-
сителя. После Распятия Мария Магдалина вме-
сте с Девой Марией отправилась в Эфес к 
Иоанну Богослову и помогала ему в работе. 
Позже благовествовала в Риме. В православии 
Мария Магдалина почитается как равноапо-
стольная святая. 

− Иоанна (жена Хузы, домоправителя 
Иродова) – была в числе женщин, пришедших 
ко Гробу Господню помазать тело Иисуса бла-
говониями. Считается, что Христос исцелил 
сына её. Иоанна тайно погребла главу Иоанна 
Крестителя. 

− Мария Клеопова – одна из жён-мироно-
сиц, была дочерью Иосифа Обручника от пер-
вого брака. Когда Пресвятая Дева Мария была 
обручена с праведным Иосифом и введена в его 
дом, она была юной. Святая Дева Мария жила 
вместе с дочерью праведного Иосифа, и они 
дружили как сестры. Святая сопровождала 
Мессию во время Его земного служения, крест-
ных страданий и погребения. Вместе с другими 
мироносицами отправилась ко Гробу Учителя, 
чтобы помазать Его Тело благовонным миром, 
и с другими женщинами услышала от Ангела 
весть о Его воскресении. 

− Праведные сёстры Марфа и Мария и их 
брат святой Лазарь также служили Иисусу Хри-
сту. Есть свидетельства, что Марфа и Мария 
были в числе жен-мироносиц у гроба Господня. 
После изгнания праведного Лазаря из Иеруса-
лима обе сестры помогали своему брату в еван-
гельских проповедях в разных странах. 

− Саломия́ - мать апостолов Иакова и 
Иоанна, присоединилась к обществу женщин, 

которые служили Христу. Когда Иисус Христос 
рассказывал ученикам о предстоящих Ему 
страданиях и крестной смерти и о воскресении, 
к Нему подошла Саломия и просила, чтобы в 
царстве своем Он посадил одного из её сыно-
вей по правую руку, а другого по левую. Прочие 
апостолы стали негодовать, но Христос разъяс-
нил им истинное значение царства небесного, 
отличаемого от царства земного. Саломия при-
сутствовала при распятии и погребении Спаси-
теля и была в числе жён-мироносиц, которые 
утром пришли к гробу, чтобы помазать тело 
Господа, и узнали от ангела о воскресении Спа-
сителя. 

− Сусанна – одна из благочестивых жен-
щин, служившая вместе с другими Господу 
Иисусу Христу во время Его земной жизни. 

Память об этих Женщинах празднуется цер-
ковью в неделю жён-мироносиц. 
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ажную роль в развитии дагестано-армян-
ских связей играла христианская религия. 

Христианство проникало в Дагестан как с юга, 
так и с северо-запада. С юга христианство в Да-
гестане распространялось миссионерами из 
Армении, где оно стало господствующей рели-
гией еще с IV в. н.э.  

Первоначально возникали небольшие хри-
стианские общины, возможно, тайные. При-
нято считать, что первыми из кавказских наро-
дов христианство со статусом государственной 
религии приняли армяне. Дата 302 г. как 
начало истории армянской Церкви связана с 
крещением царя Тиридата II из династии Ар-
шакидов и его окружения святителем Григо-
рием. Через 11 лет, в 313 г., албанский царь 
Урнайр (в йикийско-албанской традиции Ну-
рай, что значит Светлейший, Благословенный) с 
помощью Григория Просветителя принял кре-
щение. С этой даты христианство становится 
официальной религией Кавказской Албании.  

Различными были и пути проникновения 
христианской религии на дагестанскую терри-
торию. Армения, где христианство в 314-316 
годах стало государственной религией, сыграла 
важную роль в распространении христианства 
в Дагестане. Согласно традиции христианином 
стал в первой половине IV в. албанский царь 
Урнайр. Албанская церковь была зависима от 
армянского католикоса. Армянские миссио-
неры прилагали немало усилий, чтобы 

насадить христианство в Албании. Фактором, 
способствовавшим деятельности армянских 
миссионеров в Дагестане, было усиление влия-
ния Армении на Южный Дагестан. Армянские 
правители «охраняли от гуннов северные врата 
Дербентские» [4, с. 66]. 

В IV в. возник очаг христианства в Чоге, т.е. 
в районе Дербента. О следах христианства и его 
влиянии на армян свидетельствуют древние 
армянские кладбища. Кроме того, во время ар-
хеологических раскопок обнаружены фунда-
менты церквей, а также христианские принад-
лежности. Наиболее ранние сведения о распро-
странении христианства в этом регионе содер-
жатся в сочинении Ф. Бузанда [2, с.13]. 

Поскольку в распространении христианства 
в Дагестане роль г. Чога была огромной, оста-
новимся на существующих трактовках его гео-
графического положения. Некоторые исследо-
ватели под Чором подразумевают область, рас-
положенную между Дербентским проходом, 
Каспийским морем и восточной частью Глав-
ного Кавказского хребта.  

Название Чора, по мнению М.И. Артамо-
нова, означало не только защищенный стеной 
проход вдоль Каспийского побережья, но и са-
мую стену и страну, в которой он находился; 
оно могло, конечно, означать и главный город 
этой страны [1]. Дербент и Чора разноязычные 
названия: одно иранское, а другое – армянское, 
оба приуроченные к одному месту и 

В 
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употреблялись альтернативно (Чул, Чора – ар-
мянское название). По «Армянской геогра-
фии», Дербент – это ворота города Чорского 
прохода. В переводе с армянского Чора значит 
«ущелье», а Дербент – «закрытые ворота». 

Однако существует и мнение о том, что Чор 
и Дербент – разные населенные пункты, т.е. 
мнения ученых о точном местонахождении 
Чора не сходятся. Вот что пишет о Чоре В.Г. Ко-
тович: «Принято считать, что землею предков 
агванских царей была страна Чора, к югу от 
Дербента. В таком случае древнюю резиден-
цию царей агванских можно отождествить со 
сравнительно небольшим, хорошо укреплен-
ным городищем Армен-Кала, расположенным 
в дельте Самура» [5, с.188]. 

Где бы ни локализовался Чора (Чога) в рас-
пространении христианства армянскими мис-
сионерами в различных обществах Дагестана, и 
в последующие века его роль была значитель-
ной. 

Отрекшийся от престола албанский царь 
Ваче II в 462 г. обосновался в городе Чора, где в 
связи с этим возникла епископальная кафедра. 
Позже епископство г. Чора было преобразовано 
в патриарший престол. Самостоятельная ка-
федра албанского католикоса возникла в 552 г. 
в столице Албании г. Партаве, после Двинского 
собора 551 г., когда монофизитская церковь 
окончательно отмежевалась от халкедонит-
ской византийской церкви. 

Однако г. Чора, позже ставший называться 
Дербентом, оставался крупным центром хри-
стианской религии. Здесь еще при арабах нахо-
дилось сооружение, которое Моисей Каганкат-
ваци называет патриаршим дворцом. В составе 
соборной мечети Дербента до сих пор уцелели 
части большого базиликального здания, пола-
гают, христианского храма, выстроенного в той 
же технике, что и стены города и одновре-
менно с ним, что свидетельствует о многочис-
ленности и значительной роли живших в этом 
городе в VI в. христиан. 

Новейшие археологические исследования 
также подтверждают существование в раннем 
средневековье в Дербенте христианских па-
мятников, включающих в себя и огромный 
христианский храм V-VII вв. А.А. Кудрявцев 
разделяет мнения тех исследователей, которые 
относили возведение крупнейшего древнего 
религиозного памятника – Джума-мечети – к 
доарабскому времени и связывали его с рас-
пространением здесь христианства. Он также 
считает, что наличие в шахристане крупного 

культового сооружения в Дербенте в V-VII вв. 
свидетельствует о значительном количестве 
христианского населения города [6, с.128]. Гла-
венствующую роль армянского населения и ар-
мянской церкви в некоторых районах правобе-
режной Албании в раннем средневековье под-
черкивают также В.Ф. Минорский [7, с.28], 
А.П. Новосельцев [9, с.202-220]. 

Существуют две точки зрения относительно 
строительства архитектурного комплекса 
Джума-мечети. Большинство исследователей 
считают, что он был построен еще в VI в. как 
храм, который обслуживал местных христиан – 
албанцев, армян, сирийцев и др., а в период 
арабского господства был переделан в мечеть. 
Археолог А.А. Кудрявцев обнаружил в этом 
здании конструктивные особенности христи-
анской культовой архитектуры. Стены храма 
выполнены из крупных плит, аналогичных по 
размерам и способу укладки сасанидским сте-
нам города. Против этой точки зрения высту-
пает С.О. Хан-Магомедов, утверждающий, что 
Джума-мечеть изначально строилась как ме-
четь [9, с.219]. 

О роли армянской церкви в Албании свиде-
тельствуют и программные документы албан-
ской церкви – «Алуэнские каноны» и «Повесть 
о Вачагане», которые полностью основаны на 
конфессиональной и исторической традициях 
армянской церкви. 

В связи с вопросом о титулатуре главы ал-
банской церкви А.П. Новосельцев пишет, что в 
Закавказье «относительно рано получила авто-
кефалию армянская церковь (в 60-70-е годы VI 
в.). Затем (не ясно, когда) титул католикоса 
приняли верховный иерарх Албании и глава 
картлийской церкви» [8, с. 20-35]. 

В VI в. армянские миссионеры продолжили 
свою деятельность по распространению хри-
стианства среди населения Южного и Примор-
ского Дагестана. По данным сирийских источ-
ников, в первой половине VI в. в Приморский 
Дагестан прибыло два христианских посоль-
ства (первое из Аррана, второе из Армении), 
целью которых было обращение населения в 
христианство.  

В начале VI в. н.э. в Прикаспий прибыл ар-
мянский епископ Кардост с пятью священни-
ками, которые «многих окрестили» из местного 
населения. В 548 г. в страну гуннов прибыл дру-
гой армянский епископ, Макар, и приступил к 
строительству церквей [3, с. 248]. 

В 682 г., по одним данным, в 694 г. – по дру-
гим, в Приморский Дагестан прибыла миссия 
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епископа Исраила, имевшая целью распростра-
нение христианской религии. По словам Мои-
сея Каганкатваци, епископ «Исраил многие 
страны хазар и гуннов обратил в христианство» 
[3, с.249], особенно в столице гуннов– городе 
Варачане. Подобные данные приводятся и в со-
чинении Моисея Хоренского [10, с.145]. Резуль-
татом пребывания епископов в Приморском 
Дагестане явилось распространение христиан-
ской религии среди части населения.  

К началу VIII в. албанская церковь оконча-
тельно попала под контроль армянской 
церкви. Древнеармянский язык грабар стал 
официальным языком здешнего монофизит-
ства. 

Таким образом, в распространении христи-
анской религии в раннесредневековом Даге-
стане значительную роль сыграла Армения. 
Однако христианство на территории Дагестана 
не получило широкого распространения. Его 
принятие в дагестанских обществах происхо-
дило в обстановке неизбежного столкновения с 
языческими верованиями. Арабские завоева-
ния, религиозная политика арабов, насаждав-
ших ислам, подорвали процесс распростране-
ния христианства и способствовали его вытес-
нению [11, с.65-78]. 
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Аннотация. В работе обсуждается актуальность формирования праксиологического компонента 
компетенций с использованием электронных образовательных технологий в гуманитарных областях обу-
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Введение 
Современный уровень информатизации об-

разования позволяет формировать компетен-
ции средствами электронной среды, как в ме-
тодах контактной работы с обучающимися, так 
и в самостоятельном освоении знаний. На дан-
ный момент существуют отдельные направле-
ния становления праксиологического компо-
нента компетенций (умений и навыков), для 
гуманитарных направлений обучения, но пока 
– слабо изучен вопрос их формирования в 
электронной среде. Отсюда следует, что осно-
вополагающей задачей ученых в области элек-
тронных образовательных технологий явля-
ется разработка инновационных методик фор-
мирования умений и навыков в сфере элек-
тронного обучения. Противоречия, возникаю-
щие между существующими возможностями 
организации обучения основам композиции в 
электронной среде и отсутствием результатив-
ной методики данного обучения, позволяет 
сформировать практическую часть. Решение 
данной проблемы может стать методика разра-
ботки серии задачников-тренажеров, описан-
ные в данной статье. 

Способность решать творческие задачи с 
точки зрения компетентностного подхода. 
Смежность понятий компетентность и компе-
тенции, на сегодняшний день трактуется 

синонимически. На что указывают некоторые 
научные изыскания. Такие ключевые компе-
тентности выступают в роли конкретизации 
ключевых. Это позволяет сделать вывод, спо-
собность формирования предметных компе-
тенций возможно, в определенной мере, фор-
мировать ключевые.  

Предметом исследования является – спо-
собность решать творческие задачи. Однако, 
несмотря на электронное обучение вошло в 
практику образовательных учреждений, а 
также применение электронной среды для 
формирования творческой компетентности, а 
именно, способность решать творческие за-
дачи останется слабо изученными. Написание 
методики формирования данной компетенции 
с помощью электронных средств обучения поз-
волит внедрить в учебный процесс эффектив-
ные средства обучения. Праксиологический 
компонент компенсирует для гуманитарных 
форм обучения и сформирование в электрон-
ной среде мало изучен. Отсюда важная задача 
– разработка инновационного метода форми-
рования умений и навыков посредством элек-
тронного обучения. Следует отметить явное 
противоречие между инновационным обуче-
нием основам композиции и возможностями 
организации обучения композиции, а также 
отсутствие регулятивной методики этого 
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обучения, позволяющей сформировать прак-
тическую сторону творческой компетенции. 

Способность решать творческие задачи с 
точки зрения компетентностного подхода: 

Смежность понятий компетентность и ком-
петенции на сегодняшний день, трактуется си-
нонимически. На что указывают некоторые 
научные изыскания. В существующей иерар-
хии компетентностей лидирующие позиции 
занимают ключевые (базовые) компетентно-
сти, а предметные – выступают в роли конкре-
тизирующих ключевых. 

Предмет нашего исследования – способ-
ность решать творческие задачи, как одно из 
важнейших составляющих творческой компе-
тенции. Несмотря на то, что электронное обу-
чение прочно вошло в практику образователь-
ных учреждений, возможности применения 
электронной среды для сформирования твор-
ческой компетентности, в частности, способ-
ности решать творчески задачи остаются мало 
изученными создания методики сформирова-
ния данной компетенции спомощью электрон-
ных средств обучения позволяет включить в 
процесс эффективные средства обучения, ори-
ентированные на сформирование компетен-
ции решения творческих задач в рамках само-
стоятельной работы. 

Подходы к формализации принципов решения 
творческих задач.  

В процессе обучения по решению творче-
ских задач по схеме «преподаватель – студент», 
где гибкость и возможность персонализации 
будет уже невозможна – т.к. ОС может действо-
вать только согласно прописанному для неё ал-
горитму – максимально разработать алгоритм 
решения задач и выявить универсальную по-
следовательность действий в работе. 

Последовательность решения обучающих 
задач условно можно разделить на следующие 
стадии: 

1) понимание задачи; 
2) выработка плана решения; 
3) реализация плана решения; 
4) верификация результата и подведение 

итогов. 
Рассматриваемая модель решения задач яв-

ляется универсальной, т.е. применяемые к 

решению задач разной степени и в различных 
областях знаний. Творческие задачи – это всего 
лишь один из типов задач, к которым данную 
схему можно применить. Схематический ас-
пект в понимании студентом решения творче-
ской задачи позволит подобрать шаблон реше-
ния. Отсюда, необходимо разработать средство 
обучения в электронной среде, которое позво-
лит сформировать компетенцию решения 
творческих задач с акцентом на данную форма-
лизацию. 

Электронный тренажер – как средство обу-
чения.  

Что такое тренажер в современном контек-
сте? В широком смысле – «тренажер» – это ме-
тоды, средства и формы обучения, способству-
ющие приобретению знаний, сформированию 
и закреплению навыков. Современные требо-
вания предъявляемые к средствам образова-
тельного процесса, обусловлены текущим 
ФГОС, что позволяет выделить понятие «элек-
тронный тренажер». Под таким тренажером 
понимается комплекс знаний, ориентирован-
ный для систематизации уровня знаний и 
навыков, способствует развитию творческой 
познавательной инициативы. Таким образов, 
разработка универсальной методики формиро-
вания компетенции решения творческих задач 
в электронной среде, могла бы способствовать 
внесению существенного вклада в теорию и 
методику информационного образования. 

Методика формирования компетенции реше-
ния творческих задач в электронной среде с по-
мощью задач-тренажеров. 

Структурная модель: задачи-тренажера. В 
набор аспектов задач решения задач был до-
полнен аналитическим аспектом, что позво-
лило провести сравнительный анализ получен-
ного результата с фактическим условием. Это 
даёт возможность определить корректность 
решения и пересмотра, в случае наличия оши-
бок, а также осознания смысла полученного ре-
зультата. 

Структурная модель задачи тренажера. 
Для реализации предложенной методики в 

электронной среде, необходимо наличие сле-
дующего функционала: 

Последовательное открытие функционала. 
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Таблица 
Структурная модель задачи тренажера 

Компоненты электронного  
задачника-тренажера 

Реализация в задачнике-тренажере  
«Композитиус» 

Условия задачи Построение композиции натюрморта 
Интерфейс на специфические определения и 
понятия (лингвистический аспект) 

Интерфейс (глоссарий) – выбранные объекты – 
библиотека объектов 

Вопросы на знание свойств и параметров рас-
сматриваемых в задаче объектов (схематиче-
ский аспект) 

Выберете геометрические фигуры 

Задание на определение базиса задачи (кон-
текстный аспект) 

Интерфейс – выбранные объекты – библиотека 
объектов 

 
Реализация предложенной модели в электрон-

ной среде предполагает наличие следующего 
функционала. 

Структурное открытие процедуры построе-
ния. Задания в тренажере выстроены и откры-
ваются последовательно. Это необходимо для 
того, чтобы шаг построения в каждом последу-
ющем окне не могло прямо или косвенно ука-
зывать на правильный ответ предыдущего 
«окна» (задания). В этом случае при прохожде-
нии задачи-тренажера, у пользователя не будет 
возможности перейти на следующее диалого-
вое окно, пока не будет выбраны элементы. 
При этом, у пользователя не возникнет трудно-
стей к обращению к предыдущим результатам, 
полученные на предыдущих шагах. Обучающее 
воздействие задачи-тренажёра проявляется 
только при наличии возможности исправлять 
свои ошибки, возникшие в процессе решения. 
Для этого электронная среда должна позволять 
проходить как всю задачу–тренажёр, так и от-
дельные его задания несколько раз. За счёт об-
ратной связи задачи-тренажёр выполняет 
функции наставника или тьютора (маскот) в 
электронной среде, сопровождая каждый шаг 
решения задачи последовательными подсказ-
ками, способствующие к достижению правиль-
ного решения.  

Маскот может отреагировать следующим 
содержанием: 

1) появление каждому диалоговому окну 
(«выбранные объекты», «библиотека ответов»); 

2) ссылки в глоссарии в электронном 
курсе с примерами и пояснениями; 

3) контрпримеры, опровергающие пра-
вильность выбранного решения задания; 

4) фрагменты теоретического материала 
курса.  

Методология организация обратной связи в 
задаче-тренажёре. 

Обратная связь в электронном тренажёре, 
способна мотивировать студентов и значи-
тельно повысить эффективность обучения.  

Отметим основные: 
1) формирование метакогнитивных про-

цессов; 
2) тьюторинг (Маскот). 
Комплект задач-тренажёров был апробиро-

ван в качестве учебного средства для самостоя-
тельной работы студентов специальности «Ди-
зайн». В 2022-2023 учебном году был проведен 
эксперимент по направлению подготовки «Ди-
зайн», в количестве 180 человек. 

Целью эксперимента – исследовать влияние 
задач-тренажёров на сформированность ком-
петенции решения творческих задач по соот-
ветствующим темам. Спланированный, таким 
образом, образовательный процесс с высокой 
вероятностью обнаружил сильное влияния 
средств электронного обучения на успевае-
мость в решении творческих задач. 

Заключение. 
Предложенная методика является универ-

сальной и позволяет разрабатывать электрон-
ные средства обучения для формирования 
творческой компетенции в рамках самостоя-
тельной работы. В качестве средств обучения в 
электронной среде, предполагается использо-
вать электронные задачники-тренажёры. Была 
разработана структурная модель электронного 
задачника-тренажёра, основанная на цикле ре-
шения творческих задач. Это позволило опти-
мизировать алгоритм процесса решения задач, 
а также проработать эффективные стратегии, 
их решение и обратную связь. Предположенная 
в работе методология организации обратной 
связи за счет элементов тьюторинга, способ-
ствует формированию у обучающихся мета-
когнитивных навыков, таких рефлексия и 
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самоконтроль. Методика формирования ком-
петенции решения творческих задач апроби-
рована в учебном процессе студентов направ-
ления подготовки 54.02.01 – «Дизайн», ЧПОУ 
БЭК. Проведённый педагогический экспери-
мент подтвердил, что применение задач-тре-
нажёров разработанные на основе предложен-
ной методики позволяет повысить эффектив-
ность формирования праксиологического 

компонента творческой компетентности. Про-
веденный педагогический эксперимент вы-
явил необходимость работы над дальнейшим 
систематизированной работой по разработке 
серии задачников-тренажёров в комплексе ме-
роприятий по формированию и оцениванию 
сформированности творческой компетентно-
сти в электронной среде.  
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изантийское искусство имеет длительную 
историю, начиная со времен античности и 

продолжая до позднего Средневековья: 395 – 
1453 годы. Однако, для анализа живописи Ви-
зантии в период античности мы фокусируемся 
на периоде с IV века до VII века, так как именно 
это время принято считать первым рассветом 
искусства.  

Византийское искусство сильно зависело от 
греческого и римского наследия, но его основу 
составили христианские темы и мотивы. В 382 
году, благодаря императору Константину, хри-
стианство стало официальной религией во всей 
Римской империи. Это нужно было для укреп-
ления власти, и это также в ключевой степени 
повлияло на формирование основных черт Ви-
зантийского искусства. Живопись теперь была 
направлена на изображение христианских 
символов. Сцены имели нравоучительный ха-
рактер. Иными словами, государство нужда-
лась в таком искусстве, которое бы воплотило в 
полной мере основополагающие религиозные 
положения вероучений, объявленных обяза-
тельной и неизменной истиной.  

Одним из самых популярных жанров живо-
писи в византийский период античности было 
изображение святых и библейских сцен, кото-
рые были выполнены на различных монумен-
тальных и станковых носителях, включая 
стены, фрески, мозаики, иконы и рукописи. От-
личным примером монументальной живописи 
античной Византии может стать мозаика Мав-
золея Галлы Плацидия «Христос – добрый пас-
тырь», датируемая V веком нашей эры.  

Знаменитая равеннская мозаика с изобра-
жением Христа в образе Доброго Пастыря в 
идиллическом пасторальном пейзаже среди 
стада овец размещена в люнете над входом в 
Мавзолей Галлы Плацидия. Первые христиане 

зачастую представляли Спасителя именно в 
этом образе, неоднократно изображая Доброго 
Пастыря на стенах катакомб и в барельефах 
саркофагов. Они избрали самое поэтическое 
сравнение Христа из Евангелия от Иоанна: «Я 
есмь пастырь добрый: пастырь добрый пола-
гает жизнь свою за овец».  

Добрый Пастырь – самое трогательное, са-
мое возвышенное и вместе с тем одно из самых 
важных и глубоких изображений Христа. Это 
символ милосердного и любящего Бога, преис-
полненного заботой о людях и снисхождения к 
человеческим слабостям и заблуждениям. Тео-
логическая теория происхождения человека 
утверждает, что человек создан с целью позна-
ния и любви к Богу, служения другим людям и 
духовного совершенствования. Этот образ 
Христа, как никакой другой, более всего отра-
жал идею античного миропонимания, заклю-
чающегося в гармоничном и соразмерном бы-
товании природы и человека, и отвечал надеж-
дам на рай, как на идеальное место вечной со-
вершенной жизни после воскресения.  

В равеннской мозаике из Мавзолея Галлы 
Плацидия прослеживается влияние нескольких 
истоков византийского искусства: классиче-
ской традиции античного римского искусства и 
христианской, религиозной традиции. Рим-
ские традиции заключаются в композиции и 
относительно правильной передачи пропор-
ций человеческой фигуры, изображенной в 
сложном ракурсе. Крест становится центром 
симметрично уравновешенной полностью 
встроенной в архитектурную форму компози-
ции. В виде овец, пасущихся на лугу, представ-
лен весь род человеческий. Христос, правой ру-
кой нежно ласкающий овечку, отрешен от мира 
земного. Его взгляд устремлен в мистическую, 
бесконечную даль. Величественность фигуры 

В 
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Спасителя подчеркивается не только внуши-
тельным размером и монументальными фор-
мами, но и особой позой с одной ногой выстав-
ленной вперед, а другой – отодвинутой назад, 
вызывающей ассоциации с классическими ста-
туями и живописными изображениями Зевса 
(Юпитера).  

Христианские традиции живописи пред-
стают в этой фреске предельно ясно. Начать 
можно с символики цвета: золотой цвет хитона 
и пурпуровый цвет гиматия, наброшенного на 
одно плечо и спускающегося складками с ко-
лен, – цвета, заимствованные из торжествен-
ных придворных церемониалов, являются сим-
волами царственности Христа, это правила 
изображений. Несмотря на относительно пра-
вильные пропорции фигуры Христа, о чем я 
сказала, говоря об римских традиция, все же 
нельзя никак сказать, что это действительно 
реальные и действительные человеческие про-
порции тела. Это все часть художественного 
языка, потому что задача стояла перед худож-
никами изобразить то, чего мы не можем уви-
деть. Во всем искусстве, вне зависимости от 
времени и места его развития, всегда суще-
ствует 2 традиции: натуроподобие и услов-
ность. В натуроподобии задачей для художника 
всегда стоит необходимость наиболее убеди-
тельно передать мощь, грацию, изящество и 
силу изображаемого объекта. Смысл же услов-
ности в искусстве заключается не в представле-
нии жизни в виде реального явления, а лишь в 
отображении образов. В искусстве Византии 
была важна условность. По своей сути изобра-
зительное искусство было ближе к тексту, чем 
к картинке. Это не изображение, как рисунок, 
который мы видим, это символическое изобра-
жение, которое повествует и объясняет зрите-
лям в символической форме основы вероуче-
ний. Складки на одеянии Христа тоже изобра-
жены не натуроподобно, они не отвечают ре-
альным объемам, потому что их натуроподоб-
ное изображение не являлось задачей для ху-
дожника. Эти вещи были условны. Стоит также 
отметить выражение лица Доброго пастыря. 
Оно спокойно, потому что Христос пребывает в 
вечности. Красота не суетна. Эмоции говорят о 
конкретных моментах, а лица на фресках гово-
рят о вечности. На лице нет бликов и теней, по-
тому что горний мир наполнен райским свече-
нием. Сама композиция статична, в ней нет 
перспективных сокращений, нет планов, по-
тому что «всё здесь». Это не конкретное месте 
и время, а бесконечное пространство. Это 

горний мир. Мерцание и свечение неровных 
кубиков смальты создают ощущение глубины 
пространства. Изображение становится не 
плоским, а как будто трехмерным, заставляя 
человека поверить в реальность всей сути уви-
денного.  

Средствами передачи вероучений в Сред-
ние века служили не только живописные ра-
боты, но и скульптуры, в особенности украшав-
шие стены храмов и церквей, например, тим-
паны.  

Тимпаны – это архитектурный элемент, по-
лучивший распространение в эпоху Роман-
ского искусства. На полукруглых тимпанах над 
порталами церквей особенно часто изобража-
лись сцены Страшного суда, проанализировав 
которые можно выделить следующие черты: 

Первая характерная особенность для этих 
композиций – это симметрия, где ось компози-
ции совпадает с, как правило, фигурой Христа. 
Эта фигура крупнее других фигур и является 
центром композиции. В этом чувствуется вли-
яние искусства Древнего Мира, где таким же 
каноном было более крупное изображение фи-
гур фараонов – богов – поддерживающих поря-
док на Земле. Вся композиция разделена на три 
уровня: в верхней части изображен Христос с 
ангелами, архангелами, святыми. Он, восседа-
ющий на троне, является страшным судьей, ка-
рающим и воздающим. Второй уровень – зем-
ная жизнь, где изображены реальные живущие 
праведники и грешники. Справа от Христа 
изображены праведники с благостными ли-
цами, а слева обнаженные грешники, в экс-
прессивных, неестественных ракурсах, жажду-
щие наслаждений в этой земной жизни. Здесь 
также прослеживается влияние античности на 
формирование романского стиля в изобрази-
тельном искусстве, ведь все эмоции и гримасы 
– это хаос, а не красота. Спокойные лица пра-
ведников, Христа и святых символизируют 
вечную гармонию и красоту. Фигура в центре 
(Христос) разделяет праведников и грешников. 
Внизу уже изображены сцены, последовавшие 
после страшного суда, где слева от зрителя 
находятся праведники, получившие воздаяния 
от Христа, а справа мучающиеся в аду греш-
ники, над которыми издеваются черти, в изоб-
ражении которых художники давали себе волю 
под влиянием языческих народных традиций.  

Второй характерной особенностью тимпа-
нов служит отсутствие глубины пространства, 
ведь все фигуры изображены на переднем 
плане. Все сцены важны для изображения 
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«здесь и сейчас». Изображение несет в себе не 
изобразительный характер, а выразительный. 
Отсюда так же и объяснение недостоверных 
фигур людей и Христа. Искусство было Еванге-
лием для неграмотных, поэтому здесь ценится 
символизм, а не точность изображения. 

Третья особенность - художник заполняет 
фигурами все пространство тимпана. В этом 
заключается боязнь пустоты художников того 
времени. Пустота считалась злом, через кото-
рое проникает нечистая сила.  

Тимпаны располагались над входом в цер-
ковь с западной стороны. Их лицезрели хри-
стиане, готовящиеся зайти внутрь. Изображе-
ния Страшного суда имели назидательный ха-
рактер. Идея возмездия и справедливой кары 
должна была поучать людей. Все это отвечало 
философии человека Средневековья. Смысл су-
ществования человека заключался в подго-
товке к вечной жизни: грешник ты или правед-
ник, тебе все равно придется в конечном счете 
предстать перед Богом. 

Таким образом, анализируя живопись и 
скульптуру Византии можно прийти к выво-
дам, что это удивительная эпоха для искусства, 
полная интересных особенностей. Уникаль-
ность живописи и скульптуры Средневековья 
заключается в их тесном соотношении с рели-
гиозными и философскими представлениями 
того времени. Вот несколько ключевых аспек-
тов, делающих эту форму искусства уникаль-
ной: 

1. Религиозность и символизм. Искусство 
средневековья рисуется тесным соотношением 
с религиозными воззрениями. Это проявлялось 
в воспроизведении библейских сюжетов и об-
разов святых. Живопись и скульптура служили 

средством передачи веры и историй Библии 
для неграмотных граждан.  

2. Декоративность и символика. В средне-
вековом искусстве большой упор был сделан на 
декоративность и символику. Искусство этого 
времени было наполнено символами, имею-
щими религиозное, философское и культурное 
значение. Каждый узор, образ или фигура 
имели свое предназначение и значение. 

3. Использование цветовой гаммы. Живо-
пись и витражи средневековья славились яркой 
и насыщенной цветовой гаммой. Цвет исполь-
зовались для создания атмосферы святости и 
удивительных образов, которые могли очаро-
вывать зрителей. 

4. Строгость форм и утонченность линий. 
В скульптуре средневековья была заметна 
строгость форм и утонченность деталей. Скуль-
пторы умело воспроизводили выразительные 
лица, разные выражения и эмоции. 
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играция имеет влияние на все сферы 
жизни человека: социальную, экономиче-

скую, политическую и культурную. Она несет 
ценность и в развитии страны в целом и реги-
она в частности, например, ускоряя демогра-
фический рост, увеличивая рабочую силу насе-
ления, повышая темп экономического роста 
страны. Нужно отметить, что миграция отно-
сится к важнейшим факторам функционирова-
ния мирового хозяйства, таким образом явля-
ясь объектом международного регулирования. 

Миграционные потоки известны всему 
миры с древнего времени. Нужно отметить, что 
в политической науке сам термин «миграция» 
произошел от латинского слова migratio (migro 
– переселяюсь), и относится к смене места жи-
тельства, например, из села в город [2]. 

Терминам миграции и миграционных про-
цессов есть большое множество определений. 
Они могут меняться в зависимости о науки, ко-
торой касается тот процесс. 

Выведенные принципы миграционных про-
цессов глобально воздействовали на моделиро-
вание миграционных процессов в целом, 

однако, стоит отметить, что законы в большей 
мере имели описательный характер и нет фак-
торов, причин для объяснения этого явления 
[3]. 

Следующим ученым, углубившимся уже в 
причины миграции, оказался Э. Ли, назвав их 
«притягивающие/выталкивающие факторы». 
Эта модель разбивает факторы на следующие 
группы: удерживающие, притягивающие и вы-
талкивающие. Примечательно, что теперь при-
чины классифицируются по количеству людей, 
находящихся под влиянием, то есть некоторые 
факторы действуют на группу людей, а некото-
рые не конкретных индивидов. 

Исходя из этой же работы, можно привести 
следующие примеры: выталкивающим факто-
ром является безработица, низкий уровень 
жизни, высокие налоги, низкая заработная 
плата, к социально-политическим соответ-
ственно относятся дискриминация, ограниче-
ния, отсутствие свобод и прав, вооруженные 
конфликты, бедность населения. Наоборот, 
притягивающими будут являться безопас-
ность, стабильность, экономическое развитие 

М 
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территории, способность фигурировать на 
рынке труда, в особенности для нелегальных 
мигрантов и так далее. 

Также Э. Ли выводит закономерность, что 
притягивающие факторы имеют большее влия-
ние на людей образованных, высококвалифи-
цированных, давая шанс для повышения своих 
умений, заработной платы, карьерного ро-
ста [5]. 

Чаще всего такие люди уже имеют опреде-
ленное положение в обществе и стремятся к 
большему. Для низкоквалифицированных лю-
дей чаще всего имеют большое значение вы-
талкивающие факторы. 

Согласно этой же работе, человек всегда 
имеет возможность принятия решения о ми-
грации, поскольку для осознанного выбора ко-
личество притягивающих факторов должно 
преобладать над отталкивающими, в том числе 
учитывая последующие с переездом трудно-
сти. Поэтому можно добавить новую характе-
ристику к миграции – зависимость от прожива-
емого человеком цикла жизни. Например, ми-
грации вполне подвержены молодые люди, по-
кидающие родительский дом, в поисках луч-
ших условий труда, вступающие в брак, или 
наоборот, выходящие на пенсию пожилые 
люди или в статусе разведенные [1]. 

Таким образом можно подчеркнуть, что в 
модели Э. Ли большое внимание уделено эко-
номическим параметрам и жизненным циклам 
человека. 

В формировании миграционной политики 
большую роль играют такие виды миграции, 
как организованная и неорганизованная. Орга-
низованная миграция подразумевает под со-
бой возможность государства контролировать 
и кардинально влиять на передвижение групп, 
людей при перемещении из одной страны в 
другую. Для того, чтобы миграционные потоки 
приобщались к жизни, не нарушая при этом об-
щенациональные интересы, создается мигра-
ционное регулирование в виде принятия спе-
циализированных законов, подписанию согла-
шений и договоров с другими странами, 

принятия различных конвенций, выделения 
средств для миграционных пособий, квот из 
государственного бюджета. 

Трудовая миграция является одним из важ-
нейших направлений миграции в современном 
мире, и, можно сказать, является их основой. К 
этому процессу приобщены как государства, 
так и международные организации. Особое 
значение будет иметь подвижность и возмож-
ности на рынке труда, потому что эти пара-
метры напрямую влияют на распространение 
внутри страны легальной и нелегальной мигра-
ции. Также для классификации трудовой ми-
грации нужно обращаться внимание на вре-
менной фактор, придавая ей сезонный, маят-
никовый и долгосрочный характер. 

В основном, протекающие миграционные 
процессы положительны как для принимаю-
щей, так и для отпускающей стороны. Это про-
является в перераспределении населения по 
территории, развитии и повышение роли поли-
тической роли притягивающего мигрантов 
центра, разумеется, притоке финансов и полу-
чение большей прибыль для территории, обра-
зовании новых социальных и экономических 
связей, взаимный обмен культурой, слияние 
культур, увеличение роли территории в обще-
мировом рынке труда и более полное приобще-
ние мигрантов к нему. 

Организованная миграция в своем виде по-
лезна обществу. Протекание организованных 
миграционных процессов помогает в развитии 
трудового рынка, что сильно влияет на реше-
ние таких экономических задач, как переизбы-
ток рабочей силы и ее обеспечение. В дополне-
ние, можно отметить и положительное влия-
ние этого явления на решение демографиче-
ских проблем.  

В рамках работы было проведено исследова-
ние зависимости прироста населения от пока-
зателей миграции населения на примере 
ХМАО – Югры. 

Для начала рассмотрим показатели есте-
ственного движения населения. 
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Рис. 1. Динамика показателей движения населения в январе-сентябре 2021-2022 гг. в Югре, человек [4] 

 
Миграционный прирост в январе-сентябре 

2022 года в Югре составил 6 551 человек и тра-
диционно обусловлен, в первую очередь, поло-
жительным сальдо миграции населения авто-
номного округа со странами СНГ (7794 человек) 
перекрывающего убыль от миграционных про-
цессов в пределах России (-1 232 человек). 

Как видно, миграционный прирост значи-
тельно превышает естественный. Это 

подтверждает тот факт, что миграция имеет 
значительное влияние на демографические 
процессы региона. 

Для подтверждения нашего предположения 
нами был произведен прогноз миграционных 
процессов в ХМАО. Использование классиче-
ской гравитационной модели даёт близкие по 
годам прогнозы миграции. Это связано с посто-
янством входящих в формулу величин. 

Таблица 
Исходные данные для моделирования [4] 

 Число прибыв-
ших 2021 

Число прибывших 
2022 

Число при-
бывших 2023 

Прогноз 
2024 

в пределах России 42 749 39 875 37001 
со странами СНГ 13 523 17 186 18245 

со странами дальнего зарубежья 150 103 99 
Итого 56 422 48 911 57 164 58 648 

 
Построенная модель имеет вид y = 742x + 

55680 и позволяет спрогнозировать число при-
бывших в ХМАО на уровне 58 648 человек.  

Проведём оценку значимости уравнения ре-
грессии в целом, используя F-критерий Фи-
шера [5]. Формулируем нулевую гипотезу H0: 
коэффициент A равен нулю, следовательно, 
фактор x не оказывает влияния на результат М. 

Гипотеза об отсутствии связи признаков от-
клоняется, если табличное значение F-крите-
рия (Fтабл) больше вычисленного значения F-
критерия (Fфакт). 

Таким образом, получаем, что Fфакт = 16.89, 
причем Fтабл = 5.99 при уровне значимости α = 
0.05. Делаем вывод о статистической значимо-
сти полученного уравнения. 

В рамках исследования планируется даль-
нейшее выявление прироста населения в зави-
симости от миграционных показателей. Пол-
ноценное демографическое значение имеет 
только та часть миграционного притока, кото-
рая не просто пребывает в Регион в то или иное 
время присутствует на рынке труда, но оседает 
в стране и пополняет ее постоянное население, 
входит в состав ее граждан, поэтому в модель 
будет уточняться в процессе дальнейших ис-
следований. 

В период январь-сентябрь 2022 года мигра-
ционная активность населения в Югре снизи-
лась – коэффициент миграционного прироста 
составил 38,2 человека на 10 000 населения, что 
ниже уровня соответствующего периода 
предыдущего года на 13,5 %. 
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Рис. 2. Структурная динамика количества мигрантов январь-сентябрь 2021-2022 гг. в Югре [4] 

 
Соответственно, можно утверждать, что ми-

грация влияет по крайней мере на большую 
часть привычных сфер жизни человека, как и 
на ее качества, также являясь способом регули-
рования демографических процессов для раз-
личных территорий, административных про-
блем, что особенно важно для регионов, под-
верженных экономическому развитию и освое-
нию. 
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собенностью органов местного самоуправ-
ления является то, что они не входят в си-

стему органов государственной власти. В соот-
ветствии со ст. 130-133 Конституции РФ, мест-
ное самоуправление реализуется посредством 
самостоятельного решения населением вопро-
сов местного значения, осуществляется граж-
данами при помощи прямого волеизъявления 
или референдума, гарантируется правом на су-
дебную защиту, а также в соответствии с Кон-
ституцией РФ действует запрет на ограничение 
прав местного самоуправления. В ст. 12 Кон-
ституции РФ говорится о том, что местное са-
моуправление в пределах своей компетенции 
действует самостоятельно. 

Выделяют две категории органов местного 
самоуправления. В первую категорию попа-
дают представительные и законодательные ор-
ганы местного самоуправления (муниципаль-
ная дума, собрание и другие муниципальные 
институты). Вторая группа органов местного 
самоуправления представлена исполнитель-
ными органами власти (администрация муни-
ципального образования). 

Как отмечают Л.А. Андросова и А.А. Гриш-
кова, возникновение местного самоуправления 
происходило по той же схеме, что и возникно-
вение любого социального института, то есть в 
основе появления местного самоуправления 
лежали потребности общества. К таковым по-
требностям относятся деятельность, направ-
ленная на решение местных проблем и само-
стоятельная организация в пределах 

определенной территории. Целесообразно, что 
такие проблемы может решать только органи-
зованный субъект социальной деятельности, 
которым и является местное самоуправле-
ние [3]. 

Местное самоуправление – это обязатель-
ное условие формирования гражданского об-
щества. А развитие гражданского общества в 
современных условиях невозможно без PR-
диалога государства, муниципалитетов и об-
щественности. Данный PR-диалог по всем 
своим изначальным характеристикам высту-
пает как политический, но в итоге проявляется 
как социальный и общественный диалог. В та-
кой диалог вовлеченными оказываются раз-
личные факторы, политические агенты и пред-
ставители местного самоуправления, – со сто-
роны государства и муниципалитетов, а со сто-
роны общественности, – лидеры мнений, блог-
геры, НКО и общественные организации, а 
также рядовые граждане. В современной Рос-
сии явно проявляется смена курса конфронта-
ции гражданского общества и государства на 
курс взаимодействия и сотрудничества. Сейчас 
гражданское общество стремится тесно сотруд-
ничать с государственными институтами и му-
ниципалитетом, расширяется публичная 
сфера, выстраивается диалог на различных 
уровнях, происходит институционализация 
гражданского общества, социальный диалог 
постепенно вовлекается в публичную поли-
тику. 

О 
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Несмотря на то, что происходящие про-
цессы часто критикуются со стороны либера-
лов и неолибералов, практика политического 
управления и связей с общественностью в Рос-
сии постепенно отходит от реализации модели 
диалога с гражданским обществом только при 
электоральных процедурах, а стремится рас-
ширить границы данного диалога за счет по-
стоянной обратной связи между социальной 
общественностью, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

В настоящее время происходит наполнение 
механизмов и технологий связей с обществен-
ностью (PR) элементами отношений с государ-
ственными структурами (GR). GR в свою оче-
редь различает два сектора, которые взаимо-
действуют с государственными институтами и 
органами местного самоуправления (первый 
сектор). Третьим сектором является социаль-
ная общественность, а второй сектор – это биз-
нес-структуры. Третий и второй секторы вы-
ступают инициаторами отношений с государ-
ственной и местной властью, формируют по-
вестку коммуникации диалога с государствен-
ной и местной властью. 

Как отмечает Ю.А. Ситникова, в настоящее 
время для России является крайне важным то, 
чтобы формирующееся демократическое граж-
данское общества, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, биз-
нес-сообщество и каждый гражданин в отдель-
ности могли получать объективную и досто-
верную информацию по всем вопросам, входя-
щим в систему «общество – власть – бизнес», а 
также все элементы данной системы могли сво-
бодно обмениваться информацией [8]. Поэтому 
важной функцией PR-деятельности в системе 
«общество – власть – бизнес» должна стать 
функция создания атмосферы доверия между 
гражданами и органами местного самоуправ-
ления, а также между гражданами и органами 
государственного управления. 

С точки зрения автора данной статьи, для 
создания такой атмосферы доверия в России 
необходимо достаточное время, так как PR-
коммуникации органов местного самоуправле-
ния начали развиваться в России только с 90-х 
гг. ХХ в., в то время как на Западе модель PR-
деятельности органов местного самоуправле-
ния начала формироваться в 30-40-е гг. ХХ в. 
Так, например, в октябре 1940 г. в Бюллетене 
Американской библиотечной ассоциации вы-
шла обзорная статья Элтона Уолперта, посвя-
щенная вопросам PR-коммуникаций органов 

местного самоуправления. Уже на то время ав-
тор статьи указывал на распространенную на 
Западе ошибку (которая, к сожалению, в насто-
ящее время существует и в российской пара-
дигме связей с общественностью), заключаю-
щуюся в том, что общественность не должна 
восприниматься PR-специалистом как единый 
и неделимый монолит. В действительности об-
щественность состоит из индивидуумов, каж-
дый из которых имеет собственные интересы, 
все индивидуумы могут быть выделены в 
группы, характеризующиеся некоторыми об-
щими признаками. И все эти группы дина-
мичны, не имеют постоянных членов в сообще-
стве. Поэтому, когда речь идет о PR-
коммуникации органов местного самоуправле-
ния, то коммуникации возникают не относи-
тельно общественности, а относительно опре-
деленных социальных групп, формирующих 
общественность. Сложность же организации 
PR-коммуникаций органов местного само-
управления заключается не только в разнород-
ном характере групп, формирующих обще-
ственность, но и в различных интересах от-
дельных ветвей местной власти (представи-
тельной, исполнительной, законодательной) 
относительно тех самых групп, которые фор-
мируют общественность. Более того, у предста-
вителей групп общественности могут быть со-
вершенно разные требования к различным вет-
вям местной власти. Поэтому PR-
коммуникации органов местного самоуправле-
ния в широком смысле слова воспринимаются 
не как отношения между общественностью 
(гражданским обществом) и органами местной 
власти, а как сложные взаимообусловленные и 
взаимосвязанные отношения между группами 
общественности и органами местного само-
управления, классифицированными на основе 
принципа разделения властей (представитель-
ная, законодательная, исполнительная 
власть) [9]. 

В России на государственном уровне принят 
целый пакет законов, гарантирующих откры-
тость и прозрачность органов власти, как феде-
рального, так и регионального и муниципаль-
ного уровней. К таким нормативно-правовым 
актам относятся, ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ (ред. от 01.10.2023) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [2] и ФЗ РФ от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ (ред. от 04.08.2023 г.) «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» [1].  
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Организация местного самоуправления в 
России происходит на основе определенных 
принципов, имеющих законодательное выра-
жение, к таким принципам относятся: 

1) Ответственность органов муниципаль-
ной власти перед населением; 

2) Соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина на муниципальном уровне; 

3) Разнообразие существования организа-
ционных форм местного самоуправления; 

4) Принцип законности в деятельности 
органов местного самоуправления; 

5) Самостоятельность населения в реше-
нии вопросов местного значения; 

6) Коллегиальность и единоначалие в дея-
тельности муниципальных органов власти; 

7) Гарантии государства муниципальным 
органам власти; 

8) Баланс между материально-финансо-
выми ресурсами и полномочиями местных ор-
ганов власти; 

9) Организационное обособление муни-
ципалитетов и его органов в системе государ-
ственного управления, но взаимодействие му-
ниципалитетов с органами государственной 
власти при решении общих задач [7]. 

Поэтому при организации связей с обще-
ственностью органов местного самоуправле-
ния происходит в соответствии с вышеуказан-
ными принципами организации муниципаль-
ной власти в России. 

На местном уровне особенно значимым для 
достижения взаимопонимания с аудиторией 
является наличие эффективного механизма об-
ратной связи с населением. Заслуга появления 
такого эффективного механизма обратной 
связи с населением принадлежит правильной 
работе отдела по связям с общественностью на 
уровне местной администрации. 

Д.А. Антипова, Н.А. Корчина и О.О. Урбано-
вич отмечают такие формы обратной связи с 
населением, распространенные на местном 
уровне, как организация опросов обществен-
ного мнения, проведение встреч и круглых сто-
лов, организацию «горячих линий», участие в 
семинарах и конференциях на местном уровне, 
тесный контакт с местными бизнесменами, 
учеными, представителями власти [4]. 

В то же время специфика PR-коммуникаций 
на местном уровне определяется не только 
формами, целями и задачами, но и наличием 
особых проблем. А.А. Марков указывает, что 
для связей с общественностью на уровне муни-
ципалитетов характерны особенные 

проблемы, а именно: шаблонность, формализм 
и бюрократизм. При этом, если бюрократизм 
является общей проблемой связей с обще-
ственностью на всех уровнях властных инсти-
тутов, то первые две проблемы развиты 
именно на местном уровне. Это связано с тем, 
что недостаток финансирования местного 
уровня вынуждает отделы связей с обществен-
ностью формально подходить к решению опре-
деленных задач [6].  

В.В. Лучинина в свою очередь систематизи-
ровала причины недоверия граждан к органам 
местного самоуправления, которые происте-
кают из неэффективности PR-коммуникации 
на местном уровне: 

1) Технические причины. Рассматрива-
ются как следствие неспособности местных ор-
ганов власти и местного отдела по связям с об-
щественностью, в частности, провести разъяс-
нительную работу с населением насчет моти-
вов, действий и причин происходящих соци-
ально-политических изменений; 

2) Организационные причины. Связаны с 
неопытностью сотрудников отделов связей с 
общественностью на местном уровне, их недо-
статочной квалификацией, в результате чего 
происходит дезорганизация работы всего от-
дела; 

3) Культурно-исторические причины. 
Устоявшаяся модель поведения российских 
граждан, которая заключается в том, что насе-
ление постоянно противопоставляет себя вла-
сти. Слом данной модели происходит посте-
пенно, причем особенно эффективно отход от 
данной модели происходит именно на местном 
уровне, так как население и власть находятся в 
постоянном контакте [5]. 

Таким образом, PR-коммуникации в орга-
нах местного самоуправления имеют свою спе-
цифику и значительно отличаются от PR-
коммуникаций в сфере государственного 
управления. Во-первых, специфика PR-
коммуникаций в органах местной власти свя-
зана с целями и задачами органов местного са-
моуправления. Во-вторых, функциональность 
PR-подразделений на местном уровне является 
односторонней. Высшая степень развития ком-
муникативной функции на муниципальном 
уровне объясняется постоянными контактами 
с местным населением. Именно на местном 
уровне получает свое отражение проблема пря-
мой зависимости между пониманием PR-
коммуникаций и участием населения в мест-
ном самоуправлении. Также на местном уровне 
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хорошо прослеживается тенденция понимания 
населением, что именно чиновники должны 
выполнять свои прямые обязанности для об-
щественности, а не общественность должна су-
ществовать для чиновников. 
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пособность к пространственному представ-
лению является важным аспектом развития 

ребенка. Она позволяет нам ориентироваться в 
окружающем мире, а также учиться и взаимо-
действовать с ним. Однако, у детей дошколь-
ного возраста с нарушениями речи часто 
наблюдаются особенности в развитии про-
странственных представлений. 

Данные физиологов, детских нейропсихо-
логов, невропатологов, дефектологов показы-
вают, что пространственно-временная органи-
зация деятельности ребенка является фунда-
ментальной функцией и лежит в основе фор-
мирования высших психических функций, всех 
видов деятельности детей и их эмоциональной 
жизни (А. А. Люблинская, Т. А. Мусейибова, 
А. В. Семенович). 

Любая деятельность ребенка сопряжена с 
необходимостью применения знаний о про-
странственных отношениях между предме-
тами, представлений, расположений объектов 
между собой и относительно ребенка, соответ-
ственно, данные знания являются основой для 
дальнейшего усвоения ребенком знаний, уме-
ний и навыков, а также определения при-
чинно-следственных связей между предме-
тами, функциональных возможностей объек-
тов и др. 

Низкий уровень или несформированность 
пространственных представлений являются 

причиной низкого уровня умственного разви-
тия ребенка и проблем, возникающих у него 
при освоении им новых учебных навыков, 
включая необходимость обучения письму, 
речи, счету и чтению. 

Данная статья посвящена особенностям 
формирования пространственных представле-
ний у детей с общим недоразвитием речи, так 
как учеными доказан тот факт, что данный 
навык способствует предотвращению проявле-
ний дислексии, дисграфии, дискалькулии и ди-
зорфографии в школьном возрасте (А. Герма-
ковска, Р. И. Лалаева, Е. А. Логинова, Л. Г. Пара-
монова, И. В. Пршцепова, Л. С. Цветкова,  
Г, В. Чиркина, А. В. Ястребова и др.). 

В структуре пространственных представле-
ний выделяют следующие уровни.  

1. Первый уровень включает знания ребенка 
о собственном теле, которые он получает путем 
ощущений и чувств изнутри. С точки зрения 
С.О. Умрихина, перед формированием про-
странственных представлений в сознании ре-
бенка, они должны быть сформированы в теле 
и о теле.  

Первые образы об окружающем его мире ре-
бенок получает от матери, в результате ее каса-
ний, отдаления и приближения к собственному 
телу. Такие процессы позволяют определиться 
ребенку в таких определениях, как «рядом», 
«близко», «вверху» и т.д. После формирования 

С 
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первичной системы отсчета можно говорить к 
переходу на следующий уровень получения 
знаний об окружающем пространстве и объек-
тах в нем [7]. 

2. Пространственные представления о взаи-
моотношении внешних объектов и тела (по от-
ношению к собственному телу). С помощью по-
лученных о собственном теле знаний ребенок 
может определять нахождение объектов отно-
сительно него, итогом чего становится исполь-
зование им категорий «верх-низ», «далеко-
близко» и т.д. У ребенка формируются первич-
ные представления об отношениях объектов в 
окружающем пространстве.  

Данный уровень основан на использовании 
ребенком закона основной оси. Суть закона за-
ключается в формировании знаний вертикали, 
потом происходит восприятие пространства 
«от себя», т.е. горизонтали, и далее уже правой 
и левой стороны. Последние знания о правой и 
левой стороне в основном формируются у ре-
бенка посредством оказанной взрослым по-
мощи.  

Конкретизируя данный момент, стоит отме-
тить, что выделение правой руки в качестве ве-
дущей происходит на основе неоднократного 
повторения выполнения двигательных дей-
ствий ею. При этом запоминание левой руки 
происходит на основе ее противопоставления 
правой ведущей руки. В практической деятель-
ности при длительном использовании обеих 
рук в тех или иных ситуациях у ребенка форми-
руется понимание правой и левой сторон тела. 
Направления иного рода также осваиваются 
ребенком только относительно собственного 
тела. Различать правую и левую сторону объ-
екта без отношения к себе ребенок учится 
позже, о чем мы рассказывали ранее.  

Также напомним, что при определении пра-
вой и левой стороны у сидящего напротив че-
ловека, у ребенка возникает определенный ал-
горитм действий, который заключается сна-
чала в определении данных направлений у 
себя, далее происходит примерка позиции си-
дящего напротив человека, мысленный пово-
рот ребенка на 180 градусов и отождествление 
левой и правой сторон своего тела с положе-
нием, сидящего напротив человека.  

На данном этапе у ребенка формируется це-
лостный образ взаимосвязей, существующих 
между его телом и объектами, находящимися в 
окружающем его пространстве. Нормой счита-
ется формирование таких знаний к трем годам. 
Так как отклонения в речевом развитии в дан-
ном возрасте в большинстве своем не диагно-
стируют, так как не произошло формирование 

фонетико-фонематической и лексико-грамма-
тической сторон речи, то и отличий в форми-
ровании пространственных представлений 
между детьми с ОНР и детьми без отклонений 
ученые не обнаруживают.  

3. Вербализация пространственных пред-
ставлений. На данном этапе процесс формиро-
вания пространственных представлений про-
исходит по закону основной оси. Данный пе-
риод характеризуется появлением в речи ре-
бенка предлогов, которые выражают располо-
жение объектов относительно друг друга и в от-
ношении к телу ребенка. К таковым относят та-
кие предлоги, как «в, над, под, за, перед» и т.п. 
Использование данных предлогов в речи не вы-
зывает у ребенка сложностей, если предыду-
щие уровни усвоены им на достаточном для 
этого уровне. Данный уровень развития про-
странственных представлений имеет большое 
значение в процессе психического и когнитив-
ного развития ребенка [2].  

Некоторые дети демонстрируют низкий 
уровень усвоения знаний о структурных эле-
ментах своего тела, их расположении, наличия 
симметрии, что ведет к отсутствию понимания 
пространственных взаимосвязей между субъ-
ектами в окружающем его мире. Данные откло-
нения могут быть результатом нарушенного 
моторного развития детей. 

Кроме того, некоторые дети с нарушениями 
речи могут иметь затруднения в восприятии и 
использовании пространственных карт и пла-
нов. Это может быть связано с их трудностями 
в обработке информации и абстрактного мыш-
ления. В таких случаях полезно использовать 
более конкретные и наглядные материалы, та-
кие как модели и игры, чтобы помочь детям 
лучше понять пространственные отношения. 

Наконец, дети дошкольного возраста с нару-
шениями речи могут испытывать трудности в 
развитии мелкой моторики и координации 
движений. Это может затруднять выполнение 
задач, связанных с манипуляцией предметами 
в пространстве. Здесь важно создавать условия 
для развития моторики ребенка, предлагая ему 
игры и упражнения, направленные на улучше-
ние координации и точности движений. 

Как можно заключить исходя из всего выше-
сказанного, понимание ребенком простран-
ства и правильное в нем ориентирование явля-
ется нелегким и небыстрым процессом. Разви-
тие же пространственных представлений нуж-
дается в дополнительном специальном обуче-
нии, особенно когда речь идет о детях с нару-
шениями речи. 

Базой этого обучения для ребенка являются 
полученные им в процессе взросления 
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чувственные знания по отношению к объектам 
окружающего мира и к их отношению в про-
странстве.  

Колоссальное значение в процессе станов-
ления и развития второсигнальной регуляции 
пространственных различений составляет ра-
бота по наполнению словаря ребенка и форми-
рование культуры речи в процессе проведения 
занятий, например, математикой, рисованием 
или физкультурой, а также и в простых еже-
дневных играх и повседневной деятельности. 

Обучающие программы, направленные на 
коррекцию пространственных представлений 
дошкольников, разработаны многими науч-
ными деятелями и строятся по принципу есте-
ственного течения этапов формирования про-
странственных представлений, начиная с по-
нимания собственного тела и заканчивая ква-
зипространственными представлениями. 

Данные программы имеют в качестве своего 
основного направления цель на развитие по-
знавательной активности детей по отношению 
к ведущей деятельности, вербализацию, усвое-
ние слов, относящихся ко всем аспектам дея-
тельности ребенка, повышение уровня актив-
ного и пассивного словаря, совершенствование 
двигательной активности, развитие мелкой и 
крупной моторики, улучшение зрительного 
восприятия и прочие. 

Исследования, проведенные в научных кру-
гах, говорят о том, что при условии, что нару-
шения речи у ребенка были диагностированы 
своевременно, а также была назначена и про-
ведена целенаправленная и комплексная кор-
рекционная работа, учитывающая особенности 
недоразвития речи, ребенок вполне в состоя-
нии освоить ориентирование в пространстве на 

уровне, достаточном для дальнейшего полно-
ценного освоения школьной программы. 

В целом, дети дошкольного возраста с нару-
шениями речи нуждаются в особой поддержке 
и дополнительных усилиях в развитии про-
странственных представлений. Важно пом-
нить, что каждый ребенок уникален и развива-
ется индивидуально, поэтому необходимо учи-
тывать его особенности и применять гибкие 
методы обучения. С правильной поддержкой и 
терпением, эти дети смогут развивать свои 
пространственные навыки и успешно взаимо-
действовать с окружающим миром. 
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