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ASSESSING RTT VERSUS GPT: OPTIMAL TEXT GENERATION  

SOLUTIONS BEYOND EXTENSIVE AI MODELS 
 

Abstract. This article provides a detailed exploration of Recursive Text Templates (RTT) as a viable alternative 
to Generative Pre-trained Transformer (GPT) models in specific text generation scenarios. It delves into the func-
tionality, design, and practical applications of RTT, particularly highlighting its efficiency in contexts where GPT 
models may be resource-intensive or unnecessary. The paper also presents a factual comparison between RTT and 
GPT, offering insights into their respective strengths and ideal use cases, thereby guiding the selection of appropriate 
text generation technologies based on specific business needs. 

 
Keywords: recursive text templates, text templates, text generation techniques, natural language generation. 
 
Introduction 
In the contemporary business landscape, the 

ability to efficiently generate text based on specific 
data sets is becoming increasingly crucial [5]. This 
need spans various sectors, each with unique re-
quirements and applications. Here, we explore 
three distinct examples where text generation is 
particularly valuable: 

Financial Data Analysis: In the financial sec-
tor, there's a significant demand for real-time, 
data-driven text generation to interpret and com-
municate market trends [14]. For instance, analyz-
ing a stock ticker's performance requires trans-
forming complex financial data into comprehensi-
ble text reports. These reports might include in-
sights on stock price fluctuations, market trends, 
and investment recommendations based on the 
analysis of vast amounts of historical and current 
financial data. Automated text generation in this 
context not only saves time but also provides a 
scalable way to deliver personalized financial ad-
vice or updates to a broad range of clients. 

Legal Documentation: The legal field often 
involves the generation of documents based on 
specific legal data. This might include creating 
contracts, legal briefs, or case summaries where 
the input is a set of legal precedents, clauses, and 
case-specific information. Text generation tools 
can help in drafting these documents by automat-
ing the integration of relevant legal clauses and 
case law into a coherent document, tailored to the 
specifics of each case [6]. 

Marketing Content Creation: In the realm of 
marketing, businesses often need to produce a 
high volume of creative and engaging content. This 
includes texts for banners, brochures, and digital 
marketing campaigns. Here, text generation can 
aid in creating diverse and attention-grabbing 
content that resonates with different target audi-
ences. By inputting data about customer prefer-
ences, market trends, and product specifics, busi-
nesses can leverage automated systems to gener-
ate unique and compelling marketing copy, signif-
icantly reducing the time and effort involved in the 
creative process [7]. 

In each of these examples, the ability to convert 
specific data into clear, accurate, and contextually 
relevant text is of paramount importance. This is 
where technologies like RTT become invaluable, 
offering efficient, scalable, and cost-effective solu-
tions for automated text generation across various 
business sectors. 

Limitations of Large GPT Models in Certain 
Business Contexts for Text 

Generation 
While Generative Pre-trained Transformer 

(GPT) models have revolutionized text generation, 
their deployment in business contexts is not with-
out challenges. These limitations become particu-
larly evident when considering the requirements 
of specific business applications: 

Cost and Resource Intensity: Large GPT mod-
els require substantial computational resources for 
both training and inference. This translates to high 
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operational costs, making them financially im-
practical for small to medium-sized businesses or 
applications with limited budgets. The need for ro-
bust hardware or cloud-based services to run these 
models further escalates costs and limits accessi-
bility. 

Quality Control and Hallucinations: GPT 
models, despite their advanced capabilities, can 
sometimes generate content that is factually in-
correct or irrelevant, a phenomenon known as 'hal-
lucination' [2, 11]. In contexts like financial report-
ing or legal documentation, where accuracy is par-
amount, these errors can have significant reper-
cussions. Ensuring the quality and reliability of the 
output often requires additional layers of human 
review and intervention, which can be time-con-
suming and counterproductive to the goal of auto-
mation. 

Overhead in Customization and Training: 
Tailoring GPT models to specific business needs 
often involves additional training on specialized 
data sets. This process is not only resource-inten-
sive but also requires expertise in machine learn-
ing and natural language processing. Small busi-
nesses or those without technical proficiency in AI 
may find this requirement a significant barrier. 

Privacy and Data Sensitivity: Businesses 
dealing with sensitive data, such as personal finan-
cial information or confidential legal documents, 
might be reluctant to use cloud-based GPT services 
due to privacy concerns [4]. The risk of data 
breaches or non-compliance with data protection 
regulations can be a deterrent. 

Generic Output: While GPT models are adept 
at generating human-like text, they can sometimes 
produce outputs that lack the specificity and cus-
tomization required for certain business applica-
tions [8]. For instance, marketing content might 
require a unique brand voice or specific call-to-ac-
tion that generic GPT outputs fail to capture accu-
rately. 

Scalability Issues: In situations where text 
generation needs to be rapidly scaled up, the re-
source demands of GPT models can be a bottle-
neck. Smaller organizations might struggle to scale 
their operations effectively using these models 
without significant investment in infrastructure. 

In summary, while GPT models offer powerful 
text generation capabilities, their practical appli-
cation in business contexts is often limited by fac-
tors like cost, resource demands, accuracy con-
cerns, and the need for specialized customization. 
These constraints necessitate the exploration of 
alternative methods like RTT, which can provide a 

more accessible, cost-effective, and tailored solu-
tion for business-specific text generation needs. 

Introduction to RTT as an Alternative 
Method 

Recognizing the limitations of GPT models in 
certain business contexts, it becomes crucial to ex-
plore alternative technologies. Recursive Text 
Templates (RTT) emerge as a complementary ap-
proach, designed to address specific needs where 
GPT models may not be the most efficient solution. 
It is essential to note that RTT is not a replacement 
for GPT models; rather, it serves as a different tool 
for different contexts. 

RTT operates on the principle of using prede-
fined templates and data models to generate text 
[5]. This method is particularly effective in situa-
tions where the text output needs to be highly 
structured and based on specific, predictable data 
inputs. The primary advantages of RTT include: 

Cost-Effectiveness and Lower Resource Re-
quirements: Unlike GPT models, RTT does not re-
quire extensive computational resources. This 
makes it a more viable option for businesses with 
limited budgets or those that cannot invest in 
high-end hardware or cloud computing services. 

Predictability and Control: RTT provides a 
higher degree of control over the output since it re-
lies on user-defined templates. This predictability 
is crucial in scenarios where the accuracy and con-
sistency of information are paramount, such as fi-
nancial reporting or legal documentation. 

Ease of Customization: Since RTT works with 
templates provided by users, it is easier to tailor to 
specific business needs. This customization does 
not require extensive machine learning expertise, 
making RTT accessible to a broader range of users 
and businesses. 

Data Privacy: RTT can be implemented locally 
without the need for cloud-based processing. This 
aspect is particularly appealing for handling sensi-
tive data, as it alleviates concerns around data pri-
vacy and security [1]. 

Efficiency in Specific Scenarios: In cases 
where the text generation task is highly structured 
and does not require the creative or conversational 
capabilities of GPT models, RTT can be more effi-
cient. It provides a straightforward solution for 
generating text based on a set of defined parame-
ters. 

However, it is important to acknowledge the 
limitations of RTT. Unlike GPT, RTT does not have 
the capability for natural language understanding 
or generation beyond the scope of its templates. It 
lacks the versatility of GPT models in handling 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Информационные технологии | 8 

open-ended tasks or generating creative content. 
As such, RTT is best suited for applications where 
the requirements are well-defined and can be en-
capsulated within a structured template format. 

In conclusion, RTT presents itself as a practical 
alternative in scenarios where the complexity and 
cost of GPT models are not justified. It offers a tai-
lored approach for specific text generation tasks, 
complementing rather than competing with the 
capabilities of GPT technologies. This paper ex-
plores the potential of RTT, providing insights into 
its application, advantages, and the contexts where 
it can be most effectively employed. 

RTT: Concept and Design 
Recursive Text Templates (RTT) stand as a 

method focused on generating text by iterating 
over a set of predefined templates and data mod-
els. This approach differs fundamentally from ma-
chine learning-based text generation models like 
GPT, as it relies on explicit rules and structured 
data rather than learned patterns from large da-
tasets. 

Template Definition and Structure: At the 
heart of RTT are the templates, which are prede-
fined text structures containing placeholders for 
data insertion [5]. These placeholders are designed 
to be replaced by actual data values or outputs 
from other templates. A typical RTT template 
might look like "Hello, {{ name }}! Your account bal-
ance is {{ balance }}", where {{ name }} and {{ bal-
ance }} are placeholders. 

Data Binding: The placeholders in the tem-
plates are bound to specific data points or other 
templates [5]. This data can be static, like a user's 
name, or dynamic, such as a real-time financial 
metric. The binding is key to ensuring that the cor-
rect data is inserted into the template at the time 
of text generation. 

Recursive Processing: The unique feature of 
RTT is its recursive nature [3]. Some placeholders 
in templates might be linked to other templates ra-
ther than direct data points. When generating text, 
RTT will resolve these nested templates first before 
finalizing the top-level template. This recursive 
process continues until all placeholders are re-
placed with actual data, resulting in a complete 
and coherent text output. 

Contextual Adaptation: RTT can adapt to dif-
ferent contexts by changing the data model or the 
templates themselves. This flexibility allows for 
the generation of varied text outputs from the 
same set of templates, simply by altering the un-
derlying data or by using different combinations of 
nested templates. 

Loop Detection and Resolution: One chal-
lenge in recursive systems like RTT is the possibil-
ity of infinite loops, where a template repeatedly 
calls itself or another in a never-ending cycle. RTT 
systems typically incorporate mechanisms to de-
tect and resolve such loops, ensuring the process 
concludes with a finite and meaningful output. 

Efficiency in Processing: Since RTT operates 
on predefined templates and straightforward data 
binding, its processing overhead is significantly 
lower than that of complex AI models. This effi-
ciency is particularly advantageous in scenarios 
with limited computational resources. 

RTT's approach is most effective for applica-
tions where the text output needs to follow a spe-
cific format or structure, and the variability lies 
primarily in the data being inserted into this struc-
ture. Examples include generating personalized 
reports, notifications, or content where the struc-
ture remains constant, but the data changes. This 
method offers a high degree of predictability and 
control, making it suitable for scenarios where ac-
curacy and consistency are critical, and the scope 
of text variation is well-defined and bounded [5]. 

Comparison with Other Templating Engines 
In considering the unique features of Recursive 

Text Templates (RTT), it is instructive to compare 
it with other well-known templating engines such 
as Handlebars, Mustache, Razor, EJS, Pug, Liquid, 
Twig, among others [12, 15, 16]. These engines, 
widely used in web development and content gen-
eration, also utilize a template-based approach for 
text output. 

Like RTT, these templating engines employ a 
system of placeholders and partials – reusable 
template snippets that can be embedded within 
other templates. This design promotes modularity 
and reusability, key aspects also seen in RTT. How-
ever, there are noteworthy differences in their im-
plementation and capabilities. 

One of the primary distinctions lies in the com-
plexity and scope of the templates. While engines 
like Handlebars or Twig offer a range of built-in 
helpers and logical constructs to manage template 
logic, RTT focuses more on the recursive pro-
cessing of templates. This means that RTT is par-
ticularly adept at handling nested templates where 
outputs of one template feed into another, creating 
a layered text generation process. 

Furthermore, the context in which these tem-
plating engines are employed also differs. Engines 
like Razor and EJS are often integrated into web 
frameworks and are used extensively in web appli-
cation development. In contrast, RTT’s utility 
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shines in scenarios where text generation is driven 
by structured data and requires a high degree of 
predictability and control, regardless of the web 
development context. 

It is also important to note that while RTT and 
other templating engines share common ground in 
their basic principle of using templates for text 
generation, RTT’s approach to recursion and its in-
tegration with data models offer a distinct meth-
odology, especially in business scenarios where the 
text output needs to conform to specific formats or 
standards. 

By understanding the similarities and differ-
ences between RTT and these other templating 
technologies, we can appreciate the unique niche 

that RTT occupies. Its specific approach to han-
dling recursive templates and structured data 
makes it a valuable tool in contexts where other 
templating engines might not be as efficient or ap-
plicable. 

Implementation 
To illustrate the practical implementation of 

Recursive Text Templates (RTT), we can examine a 
specific coding example. This implementation uses 
JavaScript, leveraging the lodash library's templat-
ing functionality to process the templates [17]. The 
code exemplifies how RTT operates, showcasing its 
recursive nature and the process of dynamically 
generating text from templates and a context ob-
ject. The code is shown in figure 1. 

 

 
Fig. 1. RTT function example 

 
 
 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Информационные технологии | 10 

Code Overview 
The provided JavaScript code serves as a con-

crete example of how RTT can be implemented in 
a programming environment. It consists of several 
key components: 

Random Element Function: The getRan-
domElement function is a utility that randomly se-
lects an element from an array [10]. This function 
is used to introduce variability in the templates, 
showcasing how RTT can handle dynamic content 
generation. 

Context Object: The context object is crucial as 
it defines the data and functions used in the tem-
plates. It includes simple data points like name, 
functions like random_number() [13] that generate 
dynamic data, and nested templates like 
$hello_and_balance and $the_temperature. The 
root() function within this context is particularly 
important as it serves as the entry point for the 
RTT process, selecting between different template 
options. 

RTT Function: The rtt function embodies the 
core of the RTT methodology. It takes a root tem-
plate and a context object as inputs. The function 
uses the lodash template function to iteratively 
process the current template. It resolves the place-
holders by referencing the context object and con-
tinues this recursive process until the output sta-
bilizes, meaning no further changes occur in the 
template. 

Execution and Output: Finally, the code exe-
cutes the RTT process by calling con-
sole.log(rtt("{{ root() }}", context)). This line initi-
ates the RTT with the root template and the de-
fined context. The output is a dynamically gener-
ated text based on the template chosen by the 
root() function and the data or nested templates 
within the context. 

This implementation is a clear example of how 
RTT can be applied in a programming context to 
generate text. It demonstrates the flexibility of 
RTT in handling dynamic data, the ease of setting 
up templates, and the process of resolving nested 
templates in a recursive manner. Such an imple-
mentation can be adapted to various business 
needs, providing a structured yet dynamic way of 
generating text. 

Flowchart 
To further elucidate the operational mecha-

nism of the rtt function, a flowchart diagram is 
provided below (fig. 2). This visual representation 
offers a clear and concise overview of the func-
tion’s logic and processing steps, allowing readers 
to easily grasp the sequence of operations that RTT 
undergoes during text generation. The flowchart 
serves as an invaluable tool for understanding the 
intricate yet systematic process inherent in the 
RTT methodology. 

 
Fig. 2. Flowchart of rtt function 
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Illustration 
We can illustrate the decision-making process 

inherent in the code through the following 

diagram, which effectively represents a decision 
tree (fig. 3). 

 
Fig. 3. Decision tree 

 
Central to this diagram is the root element, 

serving as the initial node from which the process 
diverges based on conditional probabilities. The 
tree branches into two distinct paths, each with an 
associated probability of 50%, signifying an equal 
likelihood of either outcome. 

On the left branch, the tree depicts the scenario 
where root returns the template {{ $hello_and_bal-
ance }}. This pathway is indicative of one potential 
output generated by the RTT process, where spe-
cific values from the context are interpolated into 
the designated template. The right branch, alter-
natively, represents the execution pathway for the 
Hi, {{ name }} {{ $the_temperature }} template. This 
branch showcases an alternate flow of execution, 
demonstrating the flexibility and dynamic nature 
of RTT in template selection and text generation. 

Above this bifurcating structure, the diagram 
includes a depiction of the 'context' block. Arrows 
emanate from this block, pointing towards the re-
spective placeholders within each branch of the 
tree. These arrows symbolize the process of value 
insertion, where data from the context is seam-
lessly integrated into the templates. This visual 
representation not only clarifies the operational 
mechanics of RTT but also underscores the 
method's capability for contextual adaptability and 
recursive processing. 

The decision tree, thus, serves as a comprehen-
sive visual aid, elucidating the underlying logic and 
flow of the RTT system as implemented in the pro-
vided code example. It effectively communicates 
the dual aspects of structured decision-making 

and dynamic content generation that are central to 
the RTT methodology. 

Output 
In the context of demonstrating the functional-

ity and output variability of the Recursive Text 
Templates (RTT) system, a series of four executions 
of the provided code example yields diverse re-
sults, as follows: 

"Hi, Denis It's 15 degrees Celsius outside." 
"Hello, Denis! Your balance is 42." 
"Hello, Denis! Your balance is 1337." 
"Hi, Denis It's 10 degrees Celsius outside." 
These results highlight several key aspects of 

the RTT system: 
Dynamic Content Generation: Each execu-

tion of the code results in a different output, un-
derscoring the RTT system's ability to generate dy-
namic content. This variability is a direct conse-
quence of the getRandomElement function within 
the root() method, which randomly selects one of 
the two template options. 

Contextual Data Integration: The consistent 
presence of the name "Denis" in all outputs illus-
trates the RTT system's capability to integrate con-
textual data into the templates. This data, prede-
fined in the context object, is seamlessly inserted 
into the appropriate placeholders in the templates. 

Randomized Data Output: The variation in 
numbers - specifically in the temperature and ac-
count balance - across different executions show-
cases the RTT's use of the random_number() [13] 
function. This function generates a random num-
ber each time it's called, demonstrating how RTT 
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can handle dynamic data that changes with each 
execution. 

Template Flexibility: The alternation between 
the two templates - one for the temperature and 
the other for the account balance - reflects the flex-
ibility of the RTT system in template selection. 
This adaptability is crucial for applications requir-
ing a range of different text outputs based on the 
same set of templates. 

These executions effectively demonstrate the 
practical utility of RTT in generating varied, con-
text-specific text outputs. The system's ability to 
combine fixed and dynamic data, coupled with its 
template versatility, makes it a powerful tool for 
tailored text generation in various business and 
technical scenarios. 

Application of RTT in Business Contexts 
The Recursive Text Templates (RTT) system 

finds its practicality in various business scenarios, 
offering efficient solutions for specific text gener-
ation needs: 

Customer Service Communications: RTT can 
automate the generation of personalized customer 
service messages. For instance, updating clients on 
the status of their orders or addressing common 
queries can be templated, with specific details like 
customer names, order numbers, and dates being 
dynamically inserted [9]. 

Financial Reporting: In finance, RTT can be 
used to generate regular reports, such as account 
statements or stock market updates. By inserting 
real-time financial data into predefined templates, 
businesses can produce accurate, up-to-date re-
ports efficiently. 

Legal Document Drafting: The legal industry 
can utilize RTT for the drafting of standard legal 
documents, such as contracts or notices. Key infor-
mation like party names, dates, and specific 
clauses can be automatically populated into a 
structured document template [6]. 

Marketing Content Creation: Marketing 
teams can leverage RTT to produce varied content 
across different platforms. For instance, creating 
custom-tailored product descriptions for e-com-
merce sites or generating promotional emails with 
personalized greetings and offers. 

Operational Reports: In operational contexts, 
RTT can facilitate the generation of regular re-
ports, such as inventory levels, sales summaries, or 
performance metrics. This application ensures 
consistency in report formatting while allowing for 
the dynamic insertion of the latest data [9]. 

In each of these scenarios, RTT enhances effi-
ciency, ensures consistency, and provides 

scalability in text generation tasks. Its ability to in-
tegrate specific, context-driven data into a struc-
tured text format makes it a valuable tool across 
diverse business sectors. 

Discussion on how GPT models can enhance 
RTT 

In the realm of text generation technologies, 
the synergistic potential between GPT models and 
Recursive Text Templates (RTT) is significant. GPT 
models, with their advanced capabilities in natural 
language understanding and generation, can 
greatly enhance the effectiveness of RTT. 

One of the primary ways GPT models can aug-
ment RTT is through the generation of template 
content. While RTT excels in populating prede-
fined templates with data, GPT models can be uti-
lized to create or expand these templates them-
selves. By generating a diverse range of template 
structures and phrases, GPT models can introduce 
a level of creativity and variability that might be 
challenging to achieve manually. This can be par-
ticularly beneficial in applications like marketing 
content creation or customer service, where en-
gaging and varied text is crucial. 

Furthermore, GPT models can assist in refining 
and optimizing RTT templates. By analyzing large 
datasets and extracting patterns and styles, GPT 
can suggest improvements or variations in the 
templates, making them more effective and con-
text-appropriate. For example, in legal document 
drafting, GPT models can help formulate different 
versions of a template that aligns with various le-
gal contexts or jurisdictions. 

Lastly, GPT models can play a role in error de-
tection and quality control within RTT systems. By 
reviewing and analyzing the outputs generated by 
RTT, GPT can identify potential errors or inconsist-
encies, offering corrections or suggestions for im-
provement. This collaboration could significantly 
enhance the accuracy and quality of the text gen-
erated by RTT systems. 

In conclusion, while RTT and GPT models are 
distinct technologies with different core capabili-
ties, the integration of GPT models into the RTT 
framework presents a pathway for enhancing the 
functionality, creativity, and effectiveness of RTT 
in various text generation applications. This syn-
ergy could lead to more sophisticated, adaptable, 
and high-quality text generation solutions, suita-
ble for a broad range of business and technical 
needs. 

To illustrate the collaborative potential of GPT 
models and RTT, we present an example where 
ChatGPT is employed to generate templates and a 
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context object for a web advertisement banner sys-
tem. This example underscores how GPT models 
can creatively and effectively contribute to the RTT 

framework, particularly in designing recursive 
templates that cater to dynamic advertising needs. 

For this demonstration, the following prompt 
was provided to ChatGPT-4 (fig. 4). 

 
Fig. 4. ChatGPT prompt to generate RTT function 

 
This code that was generated by ChatGPT 

(fig. 5) serves as a practical application of RTT, em-
bodying the concept through a well-structured Ja-
vaScript implementation. It showcases a series of 
user-defined templates within a context object, 
each designed to dynamically generate text for dif-
ferent advertising scenarios. The 

getRandomElement function injects a degree of 
randomness and variability into the text genera-
tion process. This feature is particularly important 
in realistic scenarios where diverse and engaging 
responses are needed to capture the attention of 
different audience segments. 

 
Fig. 5. RTT code generated by ChatGPT 

 
The context object contains various templates, 

including productAd() and seasonalAd(), along 
with supporting templates like discountAd() and 
seasonalOffer(). These templates are crafted to be 
recursive, where certain templates can call upon 
others, allowing for complex and layered text 

outputs. For instance, seasonalAd() randomly se-
lects from multiple seasonal advertising messages, 
each potentially calling the seasonalOffer() tem-
plate for additional details. 
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The implementation will output: 
“Special Offer: Buy Eco-Friendly Yoga Mat at 

only 35! Plus, an extra 10% off on your next pur-
chase!” 

“Celebrate Spring with our exclusive deals! Get 
a 10% discount on all Spring items!” 

“Spring Special: Embrace the season with spe-
cial discounts! Get a 10% discount on all Spring 
items!” 

Furthermore, the implementation reflects the 
potential integration of AI models, such as 
ChatGPT, in the development of RTT systems. AI 
models can assist in creating and refining these 
templates and context objects, making the process 
more efficient and tailored to specific applications. 
In this case, the templates are designed to be 
adaptable and relevant to web advertising, a do-
main where personalized and dynamic content is 
crucial. 

Limitations and Scope 
When evaluating the utility of Recursive Text 

Templates (RTT) in comparison to the capabilities 
of Generative Pre-trained Transformer (GPT) mod-
els, particularly in dialogic contexts, it is crucial to 
understand the inherent limitations of RTT as well 
as the areas where it excels. 

Limitations of RTT 
Lack of Natural Language Understanding 

and Generation: Unlike GPT models, RTT lacks 
the ability to understand or generate natural lan-
guage on its own. It operates strictly within the 
confines of predefined templates and data, which 
limits its ability to handle unstructured or unpre-
dictable text inputs. 

Non-dialogic Nature: RTT is not designed for 
dialogic interactions. It cannot engage in conver-
sations or respond to queries in a dynamic, con-
text-aware manner like GPT models. This limita-
tion restricts its use in applications requiring in-
teractive communication, such as chatbots or vir-
tual assistants. 

Dependence on Predefined Templates: The 
efficacy of RTT is contingent upon the quality and 
comprehensiveness of the templates provided. 
Crafting effective templates requires foresight and 
an understanding of the specific contexts in which 
they will be used, which can be a time-consuming 
process [5]. 

Limited Creativity and Flexibility: RTT's out-
puts are bound by the structure and content of its 
templates. This constraint means that RTT lacks 
the creative flexibility of GPT models, which can 
generate diverse and novel text based on a wide 
range of inputs [5]. 

Areas Where RTT Can Be More Applicable 
Despite these limitations, RTT holds significant 

value in specific applications. 
Structured Content Generation: RTT is ideal 

for scenarios where text output needs to adhere to 
a specific format or structure, such as legal docu-
ments, financial reports, or standardized customer 
communication. 

Resource-Constrained Environments: In sit-
uations where computational resources are lim-
ited, RTT provides a viable alternative for text gen-
eration without the heavy computational overhead 
required by large GPT models. 

Data Privacy Concerns: RTT can operate ef-
fectively without the need for cloud processing or 
external data, making it suitable for use cases with 
stringent data privacy requirements. 

Predictability and Control: For applications 
where predictability and control over the text out-
put are paramount, RTT offers a reliable solution. 
Businesses can ensure consistency and accuracy in 
the generated text by carefully designing the tem-
plates. 

Cost-Effectiveness: RTT can be more cost-ef-
fective than GPT models, especially for small to 
medium-sized businesses or applications that do 
not require the advanced capabilities of AI-driven 
natural language processing. 

In summary, while RTT does not possess the di-
alogic and generative capabilities of GPT models, 
it excels in applications that demand structured, 
predictable, and efficient text generation. Its suit-
ability in specific contexts makes it a valuable tool 
in the broader landscape of automated text gener-
ation technologies. 

Comparison with GPT 
Following the discussion on the specific scenarios 
where Recursive Text Templates (RTT) prove more 
applicable, it is instructive to present a direct com-
parison between RTT and Generative Pre-trained 
Transformer (GPT) technologies. This comparison 
is crucial for understanding the distinct capabili-
ties, use cases, and requirements of each technol-
ogy. The table below (table 1) provides a compre-
hensive, fact-based juxtaposition of RTT and GPT, 
outlining their core functionalities, data handling 
capabilities, computational demands, and more. 
Such a comparison is essential for readers to dis-
cern the most suitable technology for their specific 
text generation needs. 
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Table 
RTT vs GPT comparison 

Aspect Recursive Text Templates (RTT) 
Generative Pre-trained Transformer 

(GPT) 

Core Function Uses predefined templates with placehold-
ers for text generation. 

Uses machine learning models to generate 
human-like text. 

Data Handling Operates on structured data input and in-
tegrates it into templates. 

Capable of processing and generating text 
from both structured and unstructured 
data. 

Text Output Produces text strictly based on the struc-
ture and content of the templates. 

Generates more diverse and creative text, 
not confined to a specific template. 

Computational 
Resources 

Generally requires fewer computational 
resources. Suitable for environments with 
limited processing capabilities. 

Demands significant computational power 
for both training and inference, especially 
for larger models. 

Customization Highly customizable through the creation 
and modification of templates. 

Customization achieved through training 
on specific datasets or fine-tuning existing 
models. 

Implementation 
Cost 

Lower due to minimal computational re-
quirements and no need for extensive data 
training. 

Higher, particularly for training custom 
models or using cloud-based services. 

Flexibility Limited to the variations allowed within 
the defined templates. 

Highly flexible, capable of generating a 
wide range of text types and styles. 

User Expertise 
Required 

Requires understanding of template syntax 
and structure. No machine learning exper-
tise needed. 

Requires knowledge in machine learning 
and natural language processing, particu-
larly for model training and fine-tuning. 

Interactivity Does not support interactive dialogue gen-
eration. 

Capable of engaging in interactive and 
context-aware dialogues. 

Use Cases Best suited for scenarios requiring struc-
tured, predictable text output, like form 
letters, reports, or configured customer re-
sponses. 

Ideal for applications needing creative, 
versatile text generation like chatbots, 
content creation, and interactive storytell-
ing. 

Scalability Easily scalable within the confines of the 
template structures. 

Scalability depends on computational re-
sources and model complexity. 

Data Privacy Can be operated locally, offering better 
control over data privacy. 

Often reliant on cloud-based solutions, 
which may raise data privacy concerns. 

Future Directions 
As we consider the trajectory of Recursive Text 

Templates (RTT) technology, its future appears 
ripe with possibilities for enhancement and inte-
gration. These developments promise to expand 
the utility and efficiency of RTT in various do-
mains. 

Advanced Template Design and Manage-
ment: Future iterations of RTT could see the de-
velopment of more sophisticated template design 
tools, allowing for easier creation, modification, 
and management of templates. These tools could 
include AI-assisted suggestions for template 

optimization based on usage patterns and output 
effectiveness. 

Integration with Natural Language Pro-
cessing (NLP): Incorporating NLP capabilities 
could enable RTT systems to better understand 
and process user inputs, making them more adapt-
able in generating relevant text. This integration 
could bridge the gap between structured template 
use and the need for understanding nuanced lan-
guage. 

Enhanced Customization and Personaliza-
tion: As user data becomes more available and an-
alytics more advanced, RTT systems could be 
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tailored to produce highly personalized content. 
This would be particularly beneficial in marketing 
and customer relationship management. 

Automated Template Generation: Leverag-
ing AI to automatically generate or suggest tem-
plates based on specific business needs or data 
types can streamline the process of setting up RTT 
systems, making them more accessible to users 
without technical expertise in template creation. 

Conclusion 
In summarizing this exploration into Recursive 

Text Templates (RTT), it's clear that while RTT may 
not boast the extensive capabilities of AI-driven 
models like GPT, it holds a distinct and valuable 
place in the realm of text generation. This technol-
ogy, grounded in the principles of structured tem-
plate use and data-driven content generation, of-
fers a pragmatic and efficient solution in contexts 
where precision, predictability, and cost-effective-
ness are key. 

The examination of RTT's design, implementa-
tion, and practical applications reveals its aptitude 
for structured content generation across various 
business sectors. From automating customer ser-
vice communications to generating precise finan-
cial reports, RTT demonstrates a level of reliability 
and control that is highly sought after in many pro-
fessional environments. Furthermore, the poten-
tial synergies of RTT with AI and machine learning 
technologies hint at a future where the boundaries 
of text generation are further expanded, marrying 
the structure and efficiency of RTT with the dyna-
mism and adaptability of AI. 

Looking forward, the impact of RTT is poised to 
grow, especially as businesses continue to seek out 
technologies that balance sophistication with 
practicality. In an era where data is abundant and 
the need for personalized, context-specific content 
is ever-increasing, RTT stands as a testament to 
the importance of tailored solutions. It under-
scores the notion that in the field of text genera-
tion, one size does not fit all; different contexts re-
quire different approaches. 

In closing, RTT, with its unique approach to text 
generation, embodies a significant stride in our 
ongoing quest to harness technology for effective 
communication. Its future, interwoven with ad-
vancements in AI and machine learning, is not just 
promising but also indicative of the evolving land-
scape of technological solutions tailored to spe-
cific business needs. As we continue to explore and 
refine these tools, the potential for innovation and 
efficiency in text generation seems boundless. 
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жизнеспособной альтернативы моделям генеративных предобученных трансформеров (GPT) в конкрет-
ных сценариях генерации текста. В статье рассматриваются функциональность, дизайн и практическое 
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Аннотация. В статье описана сущность цифровой образовательной среды, преимущества ее внедре-
ния для учеников, педагогов и школы. Далее обозначена роль цифровых платформ как компонента образо-
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ы живем в век информационных техноло-
гий, высоких достижений науки и тех-

ники. Информационные технологии внедря-
ются во все сферы жизни человека, образова-
ние не стало исключением. Появление новых 
образовательных форматов, цифровых техно-
логий влияет на педагогов и учеников. 

В современной школе умения использовать 
цифровые технологии является важным ин-
струментом в достижении образовательных 
целей и развитии творческого потенциала уче-
ников. В настоящее время акцентировано вни-
мание на создании новых цифровых техноло-
гий – выходят электронные пособия, новые 
сервисы. В России существуют проекты «Рос-
сийская электронная школа», «Цифровая обра-
зовательная среда». 

Цифровая образовательная среда расши-
ряет возможности построения образователь-
ной траектории. Ученик получает доступ к раз-
ным ресурсам. Образовательный процесс ста-
новится более прозрачным, а также улучшается 
взаимодействие со всеми участниками [2, с. 98]. 

Внедрение цифрового формата для педагога 
позволяет снизить бюрократическую нагрузку 
благодаря автоматизации процесса обучения. 
Кроме того, легче следить за образовательным 
процессом. 

Нельзя не отметить, что благодаря цифро-
вой образовательной среде появляются новые 
возможности организации образовательного 
процесса, новые условия, которые мотивируют 
учеников к выполнению заданий. 

Для школьного учреждения также суще-
ствуют плюсы внедрения цифровой образова-
тельной среды, к ним относится: 

• увеличение эффективности использо-
вания ресурсов посредством распределения 
нагрузки на ИТ; 

• налаживание коммуникаций со всеми 
участниками образовательного процесса; 

• расширение предложения учреждения 
в силу сетевого процесс обучения [5, с. 196]. 

Таким образом, цифровая образовательная 
среда является многогранным, обширным по-
нятием. Она содержит технические средства, 
которые приводят к цифровизации образова-
тельного процесса, программное обеспечение 
и педагогические технологии. 

Электронные образовательные платформы 
являются компонентами цифровой образова-
тельной среды. Переход на смешанное обуче-
ние требует внедрения в процесс современных 
методов обучения с использованием не только 
компьютеров, но и другой инновационной тех-
ники. 

Использование ресурсов цифровой образо-
вательной платформы в обучении позволяет 
расширить возможности урока информатики, 
при этом также повысить его эффективность. 
Представленные в цифровом виде учебные ма-
териалы дают возможность использовать их 
без затруднений на различных этапах урока и 
решать поставленные задачи урока: 

• на этапе актуализации знаний исполь-
зовать компьютерные тесты, конструкторы ин-
терактивных задания; 

• на этапе объяснения нового материала 
применять электронные учебники, энциклопе-
дии, справочники, мультимедийные презента-
ции, учебные видеофильмы; 

• на этапе закрепления и совершенство-
вания знаний, умений и навыков применять 

М 
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компьютерные тесты, электронные трена-
жёры, обучающие среды, мультимедийные 
презентации; 

• на этапе контроля и оценки знаний, 
умений и навыков использовать компьютер-
ные тесты, интерактивные задания, кросс-
ворды, рефлексивные материалы. 

Велика роль цифровых ресурсов по инфор-
матике во внеурочной работе, при организации 
проектной деятельности, при подготовке уча-
щихся к конкурсам и олимпиадам [3, с. 164]. 

Перейдем к рассмотрению цифровых обра-
зовательных ресурсов. Итак, цифровой образо-
вательный ресурс представляет собой продукт, 
который применяется в обучении и для воспро-
изведения которого необходим компьютер. 
Применение цифровых ресурсов дает возмож-
ность педагогам качественно поменять ме-
тоды, формы и содержание образовательного 
процесса. Улучшаются инструменты педагоги-
ческой работы, повышается качество обучения. 
Цель ресурсов – углубить интеллектуальные 
возможности учеников. 

На уроках информатики в обучении преиму-
щественно задействован компьютер, в это 
время педагог может наблюдать за учениками, 
выявлять такие качества, как осознание цели 
поиска, интерес к углублению знаний и получе-
нию новой информации, самостоятельность. 
Данное обстоятельство предоставит возмож-
ность педагогу спроектировать свою работу по 
управлению и развитию творческого отноше-
ния учеников к процессу обучения [4, с. 213]. 

Для эффективной работы с комплектами 
цифровых ресурсов важно иметь один или не-
сколько компьютерных классов, рассчитанных 
на 10–15 человек, и подключенных к интер-
нету, а также проектов. Желательно иметь 
принтер, сканер, цифровую фото- и видеока-
меру. Если нет возможности внедрить данные 
устройства, можно использовать компьютер и 
проектор, а фото- и видеокамеру заменит теле-
фон. 

Программа Microsoft Office Power Point при-
меняется в качестве инструмента для создания 
презентаций. Презентация является мощным 
педагогическим средством, которое выходит за 
рамки урочной системы. Для знакомства уче-
ников с новой темой можно использовать под-
готовленную презентацию, демонстрация ко-
торой происходит через проектор и компью-
тер. 

Текстовая информация с созданной анима-
цией дает возможность кратко и лаконично 

выделить главное, уменьшает время на объяс-
нение новой темы [1, с. 176-182]. 

LearningApps.org – это приложение, необхо-
димое для процесса обучения и преподавания 
посредством интерактивных модулей. Модули 
можно вводить в образовательный процесс, 
менять их или создавать. В приложении со-
здают ребусы, тесты, кроссворды, множество 
других заданий. 

Уроки с использованием цифровых образо-
вательных ресурсов не отменяют работы учи-
теля, учебника, но в целом меняют направле-
ние педагогической деятельности. 

Итак, формирование цифровой образова-
тельной среды образовательной организации 
позволит обеспечить модернизацию образова-
тельного процесса, внедрить в педагогическую 
практику технологии электронного обучения, 
модели смешанного обучения, автоматизирует 
процессы управления качеством образования, 
формирование у школьников навыков обуче-
ния в цифровом мире, умению создавать циф-
ровые проекты для своей будущей профессии, 
присутствие в образовательной организации в 
сети Интернет. 

Итак, в настоящее время один из перспек-
тивных форматов в учебном процессе – это 
комплексный подход к использованию цифро-
вых образовательных ресурсов на уроках ин-
форматики. Ресурсы наглядно показывают уче-
никам процесс образования основных поня-
тий, а также позволяют самостоятельно участ-
вовать в данном процессе. 
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ысокий уровень углекислого газа делает по-
мещение душным. Согласно Робертсону Д. 

С. [3] воздействие углекислого газа заключается 
в снижении значения рН сыворотки крови, 
приводящем к ацидозу. Минимальными по-
следствиями ацидоза являются беспокойство и 
легкая гипертензия. По мере увеличения сте-
пени ацидоза следуют сонливость и спутан-
ность сознания. Одним из последствий этих из-
менений является нежелание заниматься фи-
зической и умственной активностью [2, с. 405-
410]. 

Недостаток кислорода и избыток углекис-
лого газа могут оказывать отрицательное воз-
действие на организм, включая снижение ум-
ственной активности и отсутствие мотивации 
для физической активности. Чаще всего это 
происходит в закрытых помещениях с большим 
количеством людей (концерты, торговые цен-
тры, театры) или с недостаточной вентиляцией 
(учебные аудитории в университете, школьные 
кабинеты, рабочие офисы). Обеспечение хоро-
шей вентиляции в помещениях и соблюдение 

санитарных норм являются важными аспек-
тами для поддержания здоровья и комфорта. 

В этой статье будет описана автоматическая 
система вентиляции помещения для «умной» 
комнаты. 

Датчик углекислого газа на протоколе 
ZigBee 

Один из важный компонентов системы яв-
ляется датчик углекислого газа. Для автомати-
ческой системы проветривания помещения 
предлагается использовать датчик углекислого 
газа, совместимый с протоколом ZigBee. 

Выбор ZigBee в данном контексте обеспечи-
вает безопасную, эффективную и стабильную 
связь между датчиком углекислого газа и систе-
мой автоматической проветривания, что явля-
ется ключевым фактором для обеспечения точ-
ности и эффективности работы всей системы, а 
низкое энергопотребление позволит держать 
заряд на одной батарейке АА до 2 лет [1, с. 2]. 

В системе планируется использоваться сле-
дующая модель датчика: ZigBee CO2 Sensor. Ос-
новные характеристики представлены в таб-
лице 1. 

  

В 
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Таблица 1 
Технические параметры датчика ZigBee CO2 Sensor 

Протокол связи Zigbee 
Диапазон измерения СО2 0-5000 ppm 
Точность Точность: ±50 ppm или ±5% (наименьшее) 
Рабочая температура 0 ~ 50 °C 
Выходной сигнал UART / PWM 
Питание 2xAA батарейки или микро-USB 
Интерфейс для взаимодействия с системой Zigbee HA (Home Automation) 
Дополнительные функции Встроенные датчики температуры и влажности 

 
Пример топика для отправки данных на 

MQTT-сервер: 
My_Home/Ventilation/Zigbee_CO2_Sensor/ 

Концентрация CO2 измеряется в частях на 
миллион. В статье «How Climate Change Is 
Ruining Our Indoor Air» [2, с. 405-410] автор 
утверждает, что многие из нас дома, в школе и 
на работе дышат воздухом, содержащим CO2, 
концентрация 1000 ppm. В плохо проветривае-
мых аудиториях и переполненных конференц-
залах может достигать 2000 ppm, что 

значительно выше точки, когда воздух стано-
вится «душным», при 600 ppm [2, с. 405-410]. 

Микроконтроллер для автоматической 
системы проветривания 

Для управления автоматической системой 
проветривания и интеграции с датчиком Zigbee 
CO2 предлагается использовать микроконтрол-
лер. В данной системе будет использоваться 
микроконтроллер ESP32, ниже представлены 
его характеристики в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Технические параметры микроконтроллера ESP32 

Процессор Dual-core Tensilica LX6 
Частота 240 MHz 
Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy) 
Выходной сигнал UART / PWM 
Интерфейсы GPIO, I2C, UART, SPI 
Дополнительные функции Поддержка MQTT для взаимодействия с сервером 

Возможность программирования на языке Arduino IDE 
 
Пример топика для отправки команд на си-

стему проветривания: 
My_Home/Ventilation/Command_ON 

Вышеупомянутые компоненты могут быть 
интегрированы для создания автоматической 
системы проветривания, способной измерять 
уровень углекислого газа и эффективно регули-
ровать вентиляцию в помещении. 

Голосовой помощник Яндекс Алиса 
Система проветривания может быть инте-

грирована с API (Application Programming 
Interface) Яндекс Алиса, что позволит взаимо-
действовать с системой через голосовые ко-
манды. 

Голосовое управление: Пользователи могут 
использовать голосовые команды для регули-
ровки параметров проветривания, например, 
запросив увеличение или уменьшение интен-
сивности вентиляции. Преимущества интегра-
ции с голосовым помощником в удобстве ис-
пользования, так пользователи могут 

контролировать систему проветривания голо-
сом, что делает взаимодействие с ней еще более 
удобным, а также повышение доступности, а 
именно, голосовое управление позволяет лю-
дям с ограниченными возможностями более 
легко взаимодействовать с системой. 

Шлюз и MQTT 
Шлюз представляет собой устройство, кото-

рое обеспечивает связь между различными се-
тями или протоколами. В контексте автомати-
зированных систем шлюз может служить ин-
терфейсом между устройствами, работающими 
на различных технологиях связи. Он выполняет 
роль переводчика данных, обеспечивая совме-
стимость и взаимодействие между устрой-
ствами. 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 
представляет собой протокол передачи сооб-
щений, разработанный для эффективной ком-
муникации в условиях ограниченной пропуск-
ной способности сети. Он базируется на модели 
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"издатель-подписчик" и позволяет устройствам 
отправлять и получать сообщения в режиме ре-
ального времени. 

MQTT спокойно интегрируется к нашей си-
стеме вентиляции, потому что он разработан с 
ученым ограниченного энергопотребления, 
что важно для нашего датчика углекислого газа, 
работающего от батареек. Другое преимуще-
ство – это надежная доставка сообщений даже в 
условиях нестабильного соединения. 

Интеграция с голосовым помощником 
Яндекс Алиса 

Голосовое управление обеспечивает удоб-
ство использования без необходимости физи-
ческого взаимодействия с устройством. Необ-
ходимо лишь настроить команды и функцио-
нальность, которые могут быть активированы 
через голосовые запросы. Так после настройки, 
пользователи могут использовать голосовые 
команды для управления системой проветри-
вания. Например, «Алиса, открой окно» или 
«Алиса, уменьши интенсивность проветрива-
ния». 

Голосовой помощник также может подтвер-
ждать выполнение команды пользователя го-
лосовым ответом. 

В Система проветривания может отправлять 
статусные сообщения на MQTT-сервер, инфор-
мируя об изменениях (например, «Окно 

успешно закрыто»), тем самым обеспечив об-
ратную связь с пользователем. 

Отправка сообщений на сервер MQTT 
Процесс приема сообщения от датчика угле-

кислого газа с использованием MQTT по следу-
ющему алгоритму: 

1. Датчик отправляет данные. Датчик уг-
лекислого газа настроен на отправку измерен-
ных данных через протокол Zigbee. 

2. Данные поступают на Шлюз. Шлюз при-
нимает данные от датчика Zigbee и преобразует 
их в формат, понятный для MQTT. 

3. Отправка данных по MQTT. Шлюз от-
правляет данные по протоколу MQTT на брокер 
(MQTT broker), который является посредником 
для передачи сообщений в системе. 

4. Подписка(subscribe) микроконтрол-
лера. Микроконтроллер ESP32 подписан на тот 
же топик MQTT, на который отправляются дан-
ные датчика углекислого газа. 

5. Обработка данных микроконтролле-
ром. Как только данные поступают, микро-
контроллер обрабатывает информацию и, при 
необходимости, принимает решения о включе-
нии вентилятора или других действиях в си-
стеме проветривания. 

Схема процесса включения вентилятора по-
сле получения сообщения от датчика CO2 или 
сообщение через голосовой помощник «Алиса» 
продемонстрирована ниже на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Протокол MQTT и взаимодействие устройств 
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Ниже представлен возможный чат через 
MQTT протокол (тема и сообщение): 

• My_Home/Ventila-
tion/Zigbee_CO2_Sensor/1000 ppm (сигнал от 
датчика СО2, 1000 ppm). 

• My_Home/Ventilation/Alica/Voice_Comm
and_ON (Алиса услышала команду для провет-
ривания помещения, отправляет сообщение в 
шлюз). 

• My_Home/Ventilation/Command_ON (со-
общение от шлюза для системы вентиляции, 
что необходимо включать проветривание по-
мещения). 

• My_Home/Ventilation/Status_ON (си-
стема вентиляции изменила свое состояние на 
включение). 

Использование MQTT в системе обеспечи-
вает эффективный и гибкий механизм пере-
дачи данных, а также удобное управление и мо-
ниторинг автоматизированной системы про-
ветривания помещения. 

Выбор системы вентиляции 

Существует два типа систем для вентиляции 
помещения, которую можно использовать: ак-
тивную и пассивную. 

Активная система проветривания основана 
на использовании механических устройств, та-
ких как вентиляторы или системы кондицио-
нирования воздуха (рис. 2), для активного обес-
печения циркуляции и обмена воздуха в поме-
щении. Эти системы позволяют точно регули-
ровать воздушные параметры и обеспечивают 
надежный контроль над качеством воздуха 
внутри помещения. 

Вентиляторы и кондиционеры позволяют 
поддерживать установленные температурные 
и влажностные режимы. Это особенно важно в 
условиях, где необходимо обеспечить опти-
мальные условия для здоровья, комфорта и ра-
боты электронного оборудования. Однако ак-
тивная вентиляция требует больше электро-
энергии для своей работы, что может повлечь 
за собой дополнительные расходы на содержа-
ние, а также установку и обслуживание данной 
системы. 

 
Рис. 2. Системы кондиционирования воздуха являются примером активной вентиляции 

 
Более бюджетный вариант – это пассивная 

вентиляция. Она опираются на естественные 
физические процессы, такие как конвекция и 
приток свежего воздуха через открытые окна с 

установленным механический приводом или 
специальные вентиляционные решетки. При-
мер пассивной вентиляции предоставлен на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. «Умное окно» с приводом 

 
Одним из главных преимуществ является их 

экологичность и отсутствие энергозатрат на 
приведение в действие. Пассивные системы ча-
сто более надежны и долговечны, поскольку 
они не требуют сложных механизмов. Их недо-
статком служит зависимость от природных 
условий, например, от направления ветра и 
температурных условий. 

Если у вас уже есть установленная система 
проветривания помещения, можно рассмот-
реть вариант её модернизации. 

Подводя итог, можно сказать, что высокая 
концентрация углекислого газа вредна для здо-
ровья людей, поэтому помещения нуждаются в 
постоянном проветривании. Автоматическая 
система позволяет контролировать состояние 
воздуха и управлять системой вентиляции без 
вмешательства человека. 

Система автоматического проветривания 
помещения с интеграцией MQTT-сервера и го-
лосового помощника Яндекс Алиса представ-
ляет инновационное решение для эффектив-
ной и удобной вентиляции. Оборудованная 
сенсорами для измерения параметров воздуха, 
она реагирует на изменения внутренней среды, 
автоматически регулируя открытие и закрытие 
вентиляционных устройств. Это обеспечивает 
оптимальное качество воздуха, повышает 

комфорт и энергоэффективность, а также 
предоставляет пользователю возможность ди-
станционного и голосового управления венти-
ляцией в режиме реального времени. 
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нтеллектуальные системы управления 
производственными процессами пред-

ставляют собой инновационные технологии, 
которые обеспечивают автоматизацию и опти-
мизацию производственных процессов. Эти 
системы используют алгоритмы машинного 
обучения и искусственного интеллекта для 
анализа больших объемов данных, поступаю-
щих от различных датчиков, контроллеров и 
других источников информации на предприя-
тии. 

Интеллектуальные системы могут быть ис-
пользованы для различных целей, включая оп-
тимизацию использования ресурсов, повыше-
ние качества продукции, улучшение безопас-
ности и снижение выбросов вредных веществ в 
окружающую среду. Они также могут помочь в 
прогнозировании и предотвращении сбоев и 
отказов оборудования, что может существенно 
сократить время простоя и затраты на ремонт. 

Одним из ключевых преимуществ интел-
лектуальных систем является их способность к 
самообучению и адаптации к изменяющимся 
условиям производства. Это позволяет им по-
стоянно улучшать свои алгоритмы и повышать 
эффективность работы предприятия. Кроме 
того, такие системы могут предоставить цен-
ную информацию о работе оборудования и 
производственных процессах, что поможет в 
принятии обоснованных решений о 

модернизации и обновлении производствен-
ных мощностей. 

Однако, несмотря на все преимущества, 
внедрение интеллектуальных систем управле-
ния производственными процессами требует 
значительных инвестиций в разработку и внед-
рение таких систем. Кроме того, могут возник-
нуть проблемы с интеграцией новых техноло-
гий в существующие производственные си-
стемы и обучением персонала работе с новыми 
технологиями. 

В заключение, интеллектуальные системы 
управления производственными процессами 
имеют огромный потенциал для повышения 
эффективности и конкурентоспособности про-
мышленных предприятий. Они могут помочь 
снизить затраты, улучшить качество продук-
ции и обеспечить более безопасное производ-
ство.  
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Аннотация. В предыдущей статье были рассмотрены основные задачи систем обнаружения вторже-

ний, предъявляемые к ним требования регуляторов – ФСТЭК России и ФСБ России, проанализирована 
структура систем обнаружения вторжений и приведена классификация методов обнаружения атак. В 
данной статье будут рассмотрены существующие методы обнаружения атак, их плюсы и минусы, а 
также проведен сравнительный анализ.  
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Поведенческие методы 
Поведенческие методы – методы, осно-

ванные на использовании модели штатного 
функционирования системы или пользователя 
и сравнении ее с параметрами наблюдаемого 
действия. Группа методов, на основе информа-
ции о нормальном поведении системы, строит 
ее модель штатного функционирования. Про-
цесс работы данных методов заключается в 
сравнении текущих показателей активности с 
моделью нормальной деятельности и, при зна-
чительных отклонениях от нормы, рассматри-
вается как вариант наличия вторжения. 

У данных методов присутствует фактор 
ложных срабатываний, который связан со 
сложностью описания действий пользователя. 
Поэтому для большинства таких систем необ-
ходимо проведение этапа предварительной 
настройки, где система «набивает руку» для по-
строения модели штатного поведения. Этот пе-
риод может занимать несколько недель или 
месяцев. К тому же злоумышленник на этом 
этапе может внести злонамеренные действия в 
нормальный образец системы. Указанные не-
достатки зачастую являются основными при-
чинами отказа от применения систем, постро-
енных на основе поведенческих методов, в 
пользу тех систем, которые используют точное 
представление нарушений безопасности в 
сети. 

Кратко рассмотрим перечисленные выше 
поведенческие методы:  

− вейвлет-анализ – заключается в по-
строении коэффициентов, используемых в раз-
ложении исходного сигнала по базисным функ-
циям. В качестве сигнала может 

рассматриваться интенсивность сетевого тра-
фика или данные о корреляции IP-адресов 
назначения. Выполнение вейвлет-преобразо-
вания позволяет выделить наиболее весомую 
информацию как сигнал, соответствующий ко-
лебаниям с высокой амплитудой, и игнориро-
вать менее полезную информацию в колеба-
ниях с низкой амплитудой как шумовую со-
ставляющую. Достоинства метода затеняются 
неоднозначностью выбора базисных функций, 
большой вычислительной сложностью при рас-
чете коэффициентов разложения сигнала и 
правильным заданием размера скользящего 
окна, в котором ищется аномалия; 

− спектральный анализ – является част-
ным случаем вейвлет-анализа. Метод основан 
на предположении, что компоненты аномаль-
ного трафика отличаются от компонентов 
обычного трафика. Главные компоненты 
должны отражать наибольшую изменчивость 
исходного процесса, остальные рассматрива-
ются как составляющие шума. Тогда при изме-
нении размерности исходного пространства 
признаков путем анализа элементов исследуе-
мого процесса, например, методом главных 
компонентов, можно выделить наиболее ин-
формативные составляющие этого процесса; 

− спектральный анализ – это целая 
группа методов, куда входят цепи Маркова, ме-
тод среднеквадратичных отклонений, анализ 
временных рядов, пороговый анализ и др. Их 
чаще всего применяют для поиска аномалий, 
ведь они способны учитывать изменения пове-
дения пользователя и выявлять измененные 
атаки. В то же время следует верно выбирать 
контролируемые параметры, чтобы лучше 
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отличать аномалии от нормального трафика, 
что, впрочем, не гарантирует избавления от 
ложноположительных срабатываний. Некото-
рым методам также присущи рост занимаемой 
памяти, «злонамеренное» переобучение, от-
сутствие стационарности (для временных ря-
дов) и др. Среди недостатков можно отметить 
высокую вероятность возникновения ложных 
сообщений об атаках и зависимость от порядка 
следования событий. 

Методы на основе знаний 
Данные методы используются для обнару-

жения злоупотреблений. Исходя из названия 
группы, можно сказать, что методы исполь-
зуют базы знаний, в которое включены описа-
ние известных атак. Эти базы содержат записи 
экспертов, логику вторжений, их обработку и 
интерпретацию. 

Самым распространённым методом данной 
группы является сигнатурный. Его сущность 
заключается в представлении сигнатур атак в 
виде регулярных выражений или правил на ос-
нове примера и проверки событий. Однако, не-
знакомые сценарии вторжений будут игнори-
роваться. 

Главное достоинство сигнатурного метода 
заключается в том, что известные вторжения 
обнаруживается максимально эффективно. Но 
для высокорезультативной работы необхо-
димы базы сигнатур большого объема, кото-
рые, в свою очередь, снижают производитель-
ность системы обнаружения вторжений.  

Большей гибкостью обладают языки описа-
ния сценариев атак. Этот метод заключается в 
возможности написания собственных скрип-
тов. Такой способ позволяет выявлять события, 
которые трудно описываются сигнатурами. Но 
из-за вычислительной нагрузки, метод не яв-
ляется быстродействующим 

Метод на основе конечных автоматов мо-
делирует вторжения в виде взаимосвязанной 
сети из состояний и переходов. Здесь состоя-
ние – это совокупность параметров безопасно-
сти, а переходы между ними соответствуют 
успешному срабатыванию события, которое 
приводит систему в новое состояние. Фактиче-
ски каждое наблюдаемое событие применяется 
к нескольким экземплярам КА, каждый из ко-
торых представляет собой определенный сце-
нарий атаки. Вторжение считается успешно ре-
ализованным, когда поток событий атакую-
щего приводит к смене состояния системы из 
штатного в скомпрометированное. 

Еще примером метода обнаружения злоупо-
треблений – анализ переходов состояний на 
основе сетей Петри. Сценарии вторжений 
преобразуются в шаблоны, с которыми сравни-
ваются поступающие события безопасности. 
Достоинством метода является способность си-
стемы обнаружить атаку до ее завершения. Не-
достаток – сложность реализации. 

Для таких реализаций характерны правила, 
которые называются продукционными. По 
сути, они представляют действие по условию, 
что приводит к быстродействию и точности ра-
боты. Однако перед началом применения 
необходимо набрать достаточно примеров, на 
основе которых и будут созданы правила. 

Функционирование экспертных систем свя-
зано с применением правил вывода к данным о 
входных событиях. Для таких реализаций ха-
рактерны правила, которые называются про-
дукционными. По сути, они представляют дей-
ствие по условию, что приводит к быстродей-
ствию и точности работы. Однако перед нача-
лом применения необходимо набрать доста-
точно примеров, на основе которых и будут со-
зданы правила. Этим занимается администра-
тор системы, который задает необходимые 
правила. Это позволяет использовать челове-
ческий опыт в компьютерных приложениях, 
где будут применяться эти данные для распо-
знавания активностей, свойственные опреде-
ленным атакам. Этот подход страдает недо-
статком адаптивности к неизвестным атакам. 

Методы машинного обучения 
Вышеперечисленные методы основаны на 

уже известных данных и знаниях, отчего боль-
шинству из них характерны временные за-
траты, а это понижает производительность и 
безрезультативность к новым видам атак. Ре-
шить эти проблемы призваны методы машин-
ного обучения и вычислительного интел-
лекта. Эти методы применяются как при обна-
ружении аномалий, так и при обнаружении 
злоупотреблений. Совершенно неважно, какой 
подход реализуется: искусственные нейрон-
ные сети (ИНС) и им подобные алгоритмы 
справятся с выявлением обоих типов подозри-
тельной деятельности, обеспечивая большую 
гибкость, нежели, к примеру, сигнатурные ме-
тоды.  

Нейронные сети – лишь один из методов 
решения проблемы выявления атак. Наряду с 
ними существует еще множество других алго-
ритмов. Среди них: генетические и роевые ал-
горитмы, использование нечеткой логики, 
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алгоритмы кластеризации, байесовские сети и 
метод, иммунные сети, деревья решений и др. 
Рассмотрим некоторые из них, и начнем с ме-
тодов именно машинного обучения. 

Метод деревьев решений напоминает пра-
вила экспертных систем, но ему присуща адап-
тивность, повышение быстродействия и точ-
ность. Тем не менее, будучи вероятностным 
методом, стопроцентной точности обнаруже-
ния вторжений он не дает, причем чем меньше 
исходных данных для обучения, тем хуже ре-
зультат. Деревья решений могут выступать в 
качестве метода обучения для обнаружения 
аномалий. 

Следующими рассмотрим байесовский ме-
тод. Он основан, как понятно из названия, на 
известной теореме Байеса, позволяя, таким об-
разом, оценить апостериорную вероятность 
принадлежности события тому или иному 
классу. Для этого создается модель, где кодиру-
ются вероятностные отношения между собы-
тиями-переменными, а затем вычисляются 
условные вероятности их наступления. Байе-
совский метод иначе называется наивным бай-
есовским классификатором, и его особенность – 
в предположении, что входные переменные 
независимы друг от друга. Из достоинств сле-
дует отметить возможность работы в режиме 
реального времени и обнаружение конкретных 
аномалий (не злоупотреблений). Однако необ-
ходимо учитывать влияние измерений друг на 
друга, что сильно усложняет сам метод. 

Методы вычислительного интеллекта 
Искусственная нейронная сеть – набор об-

рабатывающих элементов (нейронов), связан-
ных между собой синапсами и преобразую-
щими набор входных значений в набор желае-
мых выходных значений. В наше время сети 
нашли широкое применение в теории управле-
ния, криптографии сжатии данных. Нейронные 
сети обладают способностью обучения по об-
разцу и возможностью работы с неполными 
данными или зашумленными. 

К методам вычислительного интеллекта от-
носится применение искусственных нейрон-
ных и иммунных сетей, генетических и роевых 
алгоритмов, опорных векторов и другие под-
ходы к решению проблемы распознавания 
вторжений. Всем им присущ алгоритм, имити-
рующий явления живой природы, но более гиб-
кий в плане реакции на окружающий мир и при 
этом вычислительно более быстрый по сравне-
нию с ней же. Так, нейронные сети способны по 
неполным данным делать выводы о новых 

объектах, в данном случае – относить их к тому 
или иному классу атак. При этом, как и живые 
существа, они могут ошибаться, а могут и верно 
догадываться. Все зависит от того, насколько 
хорошо они обучились. 

Возможность самообучения избавляет по-
добные системы от постоянного обновления 
сигнатур, уменьшает время реакции СОВ на 
аномалию сетевого трафика и позволяет увели-
чить объемы пропускаемого трафика, что ведет 
к обеспечению более высокого уровня защи-
щенности информации. 

Метод искусственной иммунной сети ра-
ботает по принципу иммунной системы чело-
века. Среди основных механизмов функциони-
рования иммунной системы можно назвать со-
здание и обучение иммунных детекторов, уни-
чтожение детекторов, вызывающих ложные 
срабатывания, ответную реакцию на чужерод-
ные патогены. В основе обучения лежат, как 
правило, такие алгоритмы, как отрицательный 
отбор и клональная селекция. Первый отвечает 
за обнаружение только внешних антигенов, а 
значит, они способны отличить свои элементы 
от чужеродных. А алгоритм клональной селек-
ции применяется для решения задач оптими-
зации. Свойство алгоритма заключается в бли-
зости результата к оптимальному значению. 

Еще одним «биологическим» методом явля-
ются генетические алгоритмы (ГА). Если ис-
кусственные иммунные сети берут за основу 
иммунную систему человека, то ГА имитируют 
биологические принципы естественного от-
бора, математически представляя скрещива-
ние и мутации в ходе эволюции генов. Нередко 
генетические алгоритмы применяют вместе с 
другими моделями классификации данных, 
например, с элементами нечеткой логики: де-
ревьями решений, иммунными сетями и др. ГА 
может использоваться для различных целей. 
Например, для создания начальных популяций 
нейронных сетей или для генераций правил 
экспертной оценки. 

Рассмотрим также метод опорных векторов 
(SVM, от англ. support vector machine), который 
часто применяется для классификации элемен-
тов из двух линейно разделимых множеств. 
Сущность алгоритма заключается в построении 
гиперплоскости, заданной комбинацией не-
скольких опорных векторов из обучающей вы-
борки. В зависимости от расположения эле-
мента по отношению к этой плоскости прини-
мается решение о принадлежности элемента к 
тому или иному классу. Возможна линейная 
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неразделимость на два множества, что влечет 
за собой условие для минимизации ошибки 
распознавания (штраф), либо применяются 
нейронные сети или сети глубокого ядро (отоб-
ражение) для перехода к спрямляющим про-
странствам (возможно, большей размерности, 
чем исходное) Возникает сложность интерпре-
тации параметров модели, а также невозмож-
ность калибровки вероятности попадания в 
определенный класс. 

Гибридные методы 
Идея гибридных подходов заключается в со-

единение различных методов с целью устране-
ния их недостатков в функционировании по 
отдельности. Практическая реализация, без-
условно, сложнее, однако можно достичь высо-
ких показателей выявления вторжений путем 
нахождения наилучшего совмещения несколь-
ких методов. Например, в одном из подходов 
применяется коллектив из трех нейронных се-
тей, обученных разными алгоритмами, и SVM. 
Выходное значение метода представляет собой 
взвешенную сумму выходов от четырех класси-
фикаторов. Вес вычисляется посредством ми-
нимизации среднеквадратичной ошибки. Была 
достигнута точность в 99%. 

В другом подходе комбинируется аппарат 
иммунных систем и нейронных сетей. В каче-
стве иммунных детекторов выбраны много-
слойные нейронные сети, которые генериру-
ются при помощи метода клональной селек-
ции. Они показали высокую способность де-
текторов приспосабливаться к новым типам 
атак. 

Приведенные примеры подкрепляет утвер-
ждение о более высокой эффективности ги-
бридных методов и подсказывает направление 
дальнейших изысканий. Теоретически мы до-
пускаем, что ансамбль нейронных сетей, про-
шедших различное обучение, в совокупности с 
еще одной, «суммирующей» ИНС, обеспечат 
лучшие показатели как для выявления злоупо-
треблений, так и аномалий.  

Не все методы можно объединить так, 
чтобы получилась эффективная система за-
щиты информации. Не имеет смысла использо-
вать два и более метода, если их общие недо-
статки не компенсируются, а наоборот, усугуб-
ляются. Поэтому, на основе анализа методов, 
рассмотренных в работе, соберем недостатки в 
таблицу (таблица). 

Таблица 
Недостатки методов 

Метод 

Группы недостатков 

Затраты 
времени 

Сложность 
реализации 

Затраты 
памяти 

Безрезультативность 
к новым атакам 

Неточность 
(малая вы-

борка) 
1. Поведенческие методы 

Вейвлет-анализ + +    
Спектральный 
анализ 

+ +    

Статистический 
анализ 

  +  + 

2. Методы на основе знаний 
Сигнатурные 
методы 

+  + +  

Языки описания 
сценариев атак 

+ +    

Сети Петри  +    
Экспертные си-
стемы 

  + +  

Конечные авто-
маты 

 +    

3. Методы машинного обучения 
Деревья реше-
ний 

    + 

Байесовский ме-
тод 

 +    
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Продолжение таблицы 
4. Методы вычислительного интеллекта 

Нейронные сети      + 
Иммунные си-
стемы 

    + 

Генетические 
алгоритмы 

+ +   + 

Метод опорных 
векторов 

 +    

 
В таблице не учитываются недостатки, кото-

рые присущи только одному методу. Напри-
мер, применимость метода опорных векторов 
только для двух классов.  

Исходя из таблицы можно предположить, 
что нейронные сети в совокупности с методами 
на основе знаний (допустим, сигнатурными 
методами) могут дать высокий результат по 
выявлению вторжений, так как сети будут обу-
чаться на базе данных сигнатур известных атак 
и делать выводы о незнакомых событиях уже 
на основе обучения. Ввиду приведенных выше 
примеров дополнительную точность могут 
придать ансамблевые структуры. Однако чрез-
мерное употребление этого подхода может 
привести, напротив, к затратам как времени, 
так и памяти.  

Таким образом, было рассмотрено боль-
шинство существующих подходов в системах 
обнаружения вторжений, был проведен их ана-
лиз. Рассмотренные методы успешно применя-
ются на практике и в разработке новых систем 
обнаружения вторжений. Был проведен срав-
нительный анализ методов с точки зрения пре-
имуществ и недостатков и, исходя из него, 

выделено перспективное направление в обла-
сти систем обнаружения вторжений – гибрид-
ный подход. Он позволяет совмещать в себе 
преимущества сигнатурных и логических ме-
тодов, а также позволяет использовать боль-
шие базы данных и технологии активного мо-
ниторинга сети.  
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сновная часть. Решение проблем защиты 
информации в электронном виде основано 

на реализации криптографических методов. 
Современные методы шифрования практиче-
ски не требуют значительных ресурсов инфор-
мационной системы, что достаточно положи-
тельно сказывается на ее эффективности. Ис-
пользование современных методов криптогра-
фии в совокупности с техническими и органи-
зационными методами – залог надежной за-
щиты от множества угроз. 

Основные проблемы защиты информации 
можно классифицировать на 3 типа: 

• Изменения данных (искажение или за-
мена) 

• Перехват данных (нарушение конфи-
денциальности) 

• Подмена авторства 
Проблема защиты информации в сети Ин-

тернет стала особенно актуальной, поскольку с 
каждым годом информационных технологий 
становится все больше и больше, в связи с чем 
увеличивается и количество хакерских атак на 
информационные системы. К слову, за 2021 
год, по данным Ростелеком-Солар, доминиру-
ющими атаками были фишинг (вид интернет-
мошенничества, целью которого является по-
лучение доступа к конфиденциальной инфор-
мации) и использование веб-уязвимостей. В 
связи с тем, что количество ценной информа-
ции в частных и государственных компаниях 

увеличивается с каждым днем, появляется 
необходимость усиления защиты данной ин-
формации и контроля доступа к ней в целях 
безопасности. Как раз этим и занимаются экс-
перты в области информационной безопасно-
сти. Именно на них возложена обязанность 
разработки, эксплуатации и реализации си-
стемы информационной безопасности. Такая 
система должна быть направлена на поддержа-
ние целостности и конфиденциальности ин-
формации. 

Одной из немаловажных особенностей яв-
ляется то, что информация может быть скопи-
рована и при этом оставаться на месте. Цен-
ность информации зачастую заключается в ее 
обладании, а не уничтожении. Поддержание 
системы безопасности довольно затратный 
процесс. Затраты означают не только финансо-
вую сторону, но и квалифицированный подход 
к вопросу границы разумной безопасности. 
Каждый сбой в системе – это финансовые по-
тери каждой компании. Чем больше сбоев – тем 
выше потери, поэтому эксперты в области ин-
формационной безопасности должны миними-
зировать количество сбоев в системе. 

Учет – ведение записей о том, какие ресурсы 
или услуги доступны для использования поль-
зователям, а также, что делали пользователи, 
когда использовали какую-либо систему. 
Наглядно ознакомиться с примером аудита 
действий пользователей можно на рисунке 1. 

О 
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Рис. 1. Пример аудита действий пользователей 

 
Программно-аппаратные средства защиты 

информации – это вся система обработки ин-
формации или часть ее физических компонен-
тов с размещенными программами и данными. 
Программы при этом размещаются таким об-
разом, чтобы их несанкционированное изме-
нение было невозможным в ходе исполнения. 

Аппаратные средства по своему функцио-
нальному назначению делятся на следующие 
категории: 

1. Средства обнаружения; 
2. Средства поиска и детальных измере-

ний; 
3. Средства активного и пассивного про-

тиводействия. 
При этом средства защиты подразделяются 

также на две категории, а именно – средства 

защиты информации общего назначения, ко-
торые предусмотрены для получения предва-
рительных оценок, и средства защиты инфор-
мации профессионального назначения, кото-
рые были созданы для тщательного поиска, 
анализа, обнаружения всех средств промыш-
ленного шпионажа. 

К средствам пассивного и активного проти-
водействия как раз относятся рассматривае-
мые нами системы IDS (Intrusion Detection 
System, система обнаружения вторжений) и IPS 
(Intrusion Prevention System, система предот-
вращения вторжений) соответственно. 
Наглядно увидеть принцип работы данных си-
стем можно на рисунке 2. 
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Рис. 2. Принцип работы IDS и IPS систем 

 
Основная задача данных систем – выявле-

ние фактов неавторизованного доступа в кор-
поративную сеть или несанкционированного 
управления ею с выполнением соответствую-
щих мер противодействия (информирование 
администраторов о факте вторжения, обрыв 
соединения или перенастройка межсетевого 
экрана для блокирования дальнейших дей-
ствий злоумышленника и т. д.). 

Для решения поставленной задачи IDS 
должна выполнять следующие основные функ-
ции: 

1. Мониторинг событий с целью выявле-
ния инцидентов информационной безопасно-
сти (ИБ); 

2. Запись информации о данных инци-
дентах как локально, так и с отправкой в любую 
централизованную систему сбора логов или 
SIEM-систему; 

3. Уведомление администраторов ИБ об 
инцидентах (email, SMS, консоль управления 
системы IDS); 

4. Создание отчетов, уточняющих или, 
наоборот, обобщающих информацию по од-
ному или нескольким событиям. 

Как было замечено, IDS выполняет лишь 
первую часть задачи (обнаружение и информи-
рование). Для решения второй части задачи 
(противодействие) можно использовать си-
стему, которая специализируется по 

устранению конкретной угрозы, либо исполь-
зовать IPS с несколько расширенным функцио-
налом, чем у IDS: 

1. Блокирование атаки (обрыв сессии 
нарушителя, закрытие доступа к ресурсам, хо-
стам, приложениям); 

2. Изменение защищаемой среды (конфи-
гурирование межсетевых экранов и коммуни-
кационного оборудования); 

3. Изменение содержимого атаки (удале-
ние из письма инфицированного файла, анализ 
входящих запросов и удаление данных из заго-
ловков пакетов). 

Что такое технологии VPN (Virtual Personal 
Network) и Прокси? 

Прокси-сервер – это обычный сервер, вы-
полняющий запрос пользователя. Прокси зача-
стую работает только по протоколу HTTP. 
Кроме того, сервис, к которому осуществляется 
подключение от лица прокси-сервера, пони-
мает, что запрос поступает не на прямую от 
пользователя, а через использование прокси-
сервера. 

VPN – это тоже сервер-посредник между 
пользователем и сервисом, однако ключевым 
отличием VPN от прокси-сервера является то, 
что весь трафик через VPN надежно зашифро-
ван и недоступен для хакерский атак. Для сер-
виса запросы, осуществляемые через VPN-
сервер, равнозначны запросам, поступающим 
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напрямую от пользователя, то есть информа-
ционные системы не способны распознать 

использование VPN. На рисунке 3 можно уви-
деть общую схему работы VPN-сервера. 

 
Рис. 3. Принцип работы VPN 

 
Для пользователя различие состоит в том, 

что VPN использует сквозное шифрование, пе-
редаваемые данные находятся в безопасности 
начиная с их отправки пользователем и закан-
чивая их приемом сервером информационной 
системы, к которой обращается пользователь. 

А прокси – это менее защищенная технология, 
ее не стоит использовать, если нужна полная 
анонимность и защита ценных данных. На ри-
сунке 4 представлено наглядное сравнение 
двух этих технологий. 

 
Рис. 4. Различие технологий VPN и Прокси 

 
Защита информации от несанкционирован-

ного доступа в сети Интернет, несомненно, 
комплексная задача. Она включает в себя ис-
пользование различных правил и технологий. 
Благодаря проведенному исследованию в обла-
сти защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа появляется больше возможно-
стей не позволить злоумышленникам получить 
ценные для них данные. 

Подводя итоги, в данной статье была изло-
жена актуальность проблемы защиты инфор-
мации в сети интернет, были рассмотрены ме-
тоды передачи и обработки конфиденциаль-
ной информации в сети Интернет. В ходе 

статьи была решена основная задача при по-
мощи рассмотренных технологий. Какой стек 
технологий и какие готовые системы выбирать 
в частных компаниях – зависит от потребно-
стей конечного пользователя и его финансовых 
возможностей. В государственных же учрежде-
ниях, где ежедневно обрабатываются «тонны» 
персональной информации, необходимы пол-
ная реализация всех современных технологий 
и использование многих систем, направленных 
на защиту конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа извне. 
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Аннотация. В статье приведены подробные сравнения по следующим критериям: производитель-
ность, гибкость, удобство использования, способность к масштабированию и поддержка сообщества. 
Анализ подчеркивает уникальные преимущества каждого инструмента, а также их ограничения, что 
позволяет разработчикам выбрать наиболее подходящий инструмент в зависимости от конкретной за-
дачи. Проанализировано время обучения нейронной сети в задаче классификации с одной и той же архи-
тектурой на наборе данных CIFAR-10. 

Ключевые слова: анализ, среды разработки, системы глубокого обучения. 

Введение 
Несмотря на то, что понятие машинного 

обучения в той или иной мере существует с се-
редины 1940-х годов, до середины 2010-х годов 
не существовало распространённых сред ма-
шинного обучения. Таким образом, несмотря 
на то что возможность достигнуть хороших 

результатов и вычислительной эффективности 
существовала, в отсутствии унификации при-
сутствуют характерные недостатки – понижен-
ная скорость разработки и отсутствие портиру-
емости, (возможность выполнения программы 
на различных операционных системах). С 2015 
по 2023 год ситуация поменялась [1]. 

Рис. 1. Наиболее распространённые СР на 2018 г. [2] 

Как можно увидеть из графика, наиболее по-
пулярными средами на 2018 год являлись 
TensorFlow, Keras и PyTorch, однако существо-
вало ещё как минимум восемь других, менее 

используемых [1. 2, 3]. Но если учитывать, что 
Keras, начиная с версии 2.3 2019 года, поддер-
живает только работу с Tensorflow, можно 
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сделать вывод, что Keras является высокоуров-
невым интерфейсом для Tensorflow. 

Однако, исходя из [10], мы можем видеть, 
что по разные среды разработки 

искусственных нейронных сетей по-разному 
производительны в зависимости от типа за-
дачи. Результаты исследования можно наблю-
дать на графике: 

 
Рис. 2. Результаты исследования 

 
Отсюда можно видеть, что по скорости обу-

чения, если рассматривать весь спектр задач, 
лидирует низкоуровневый Tensorflow. Однако, 
если учесть удобство разработки нейронных 
сетей и сравнивать высокоуровневый Pytorch с 
высокоуровневым пакетом Keras. То мы видим, 
что в таком случае, будет лидировать Pytorch. 

Мы попробуем оценить удобство разра-
ботки, скорость обучения искусственных 
нейронных сетей в трех наиболее распростра-
нённых средах разработки, произведем как ка-
чественное, так и количественное сравнение, в 
среде, наиболее подходящей к разработке, 

будет выполнено решение задачи регрессии 
положения спутника на основании обучающего 
вектора изображений. 

Также рассмотрим для сравнения реализа-
цию моделирования искусственной нейронной 
сети для задачи аппроксимации гладкой функ-
ции на старых методах Tensorflow, которые в 
скором времени будут удалены, на новой вер-
сии Tensorflow с применением пакета Keras. 
Сравним скорость обучения и удобство моде-
лирования с реализацией в Pytorch. 

Качественное описание и сравнение 

 
Рис. 3. TensorFlow 

 
TensorFlow – самая популярная на данный 

момент среда разработки (СР), первая версия 
выпущена 9 ноября 2015 года. Разрабатывается 
и поддерживается компанией Google.  

Низкоуровневая, имеет множественные ин-
терфейсы в различных языках программирова-
ния. До недавнего времени искусственная 
нейронная сеть (ИНС) задавалась в виде 

статического графа, с предопределённым по-
рядком вычислений и значениями на входе. 
Такая модель позволяет достичь большего 
быстродействия, при условии, что количество 
входов и модель вычислений известны и неиз-
менны, однако в случае присутствия ошибок в 
модели их поиск будет значительно осложнён 
[3, 4, 5, 6, 7]. 
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Рис. 4. Keras 

 
Высокоуровневая среда разработки, изна-

чально была выпущена 27 марта 2015 года как 
межплатформенное средство взаимодействия 
с пользователем. Имеет модульную структуру, 
что при условии соответствия задачи решению 

может позволить значительно ускорить разра-
ботку, а также в простых случаях получить ре-
шения задачи без понимания принципов ра-
боты ИНС [3, 5, 6, 7]. 

 
Рис. 5. PyTorch 

 
Первая версия выпущена компанией 

Facebook 1 сентября 2016 г. Исторически ис-
пользовала динамический граф вычислений, 
позволяющий реализовать изменяющиеся си-
стемы, в некоторых случаях, однако, являясь 
менее вычислительно эффективным. В отли-
чие от Keras и TensorFlow, изначально реализо-
вана под язык Python, отличающийся гибко-
стью и ясностью синтаксиса. По этим двум при-
чинам считается хорошо подходящей для раз-
работки новых архитектур. Дополнительным 
преимуществом этой среды также является 
значительно менее трудный поиск ошибок в 
работе сети, отчасти также обоснованный ди-
намичностью графа и логичным синтаксисом 
[3, 4, 5, 6, 7]. 

С момента их выпуска все три среды претер-
пели изменения, в первую очередь заключаю-
щиеся в их конвергенции. 

С ростом популярности TensorFlow, Keras, 
изначально предназначенная как надстройка 
для множества различных сред, теперь явля-
ется интегрированной в её структуру, хотя не-
которые из менее популярных сред всё ещё 
продолжают поддерживаться. Соответственно, 
о её развитии далее стоит говорить в контексте 
развития TensorFlow [3, 4]. 

Изменения самих TensorFlow и Pytorch 
можно охарактеризовать как взаимодополне-
ние: на настоящий момент обе среды могут ра-
ботать как со статическим, так и с динамиче-
ским графом вычислений, однако преимуще-
ство TensorFlow в количестве справочного ма-
териала, количестве дополнительных пакетов, 
как и лучшая читаемость PyTorch по-прежнему 
существуют [6, 7]. 

 
Рис. 6. Градиенты изменения популярности TensorFlow(синий) и PyTorch(оранжевый) [8] 
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Тем не менее, на основании количества за-
просов в поисковой системе Google, PyTorch 
становится более востребованной [8]. 

Для дальнейшего увеличения производи-
тельности требуется иметь возможность пере-
вода модели, созданной в любой из этих сред, 
на язык C++. В обоих случаях такая возмож-
ность имеется, однако реализация в PyTorch на 
настоящий момент опять же является более 
удобной для использования [9]. 

Количественное сравнение Tensorflow, 
Keras, PyTorch 

Выбор типа задачи 
Рассмотрим задачу линейной регрессии. 

Приближение линии к набору данных, могу-
щим, однако иметь более одного параметра, 
является простой задачей, однако если рас-
сматривать более сложные типы регрессии 
(производимые ИНС) как последовательность 
из операций линейной регрессии с добавле-
нием нелинейности активационными функци-
ями, можно сделать допущение, что относи-
тельная эффективность систем при увеличе-
нии сложности задачи меняться не будет. Та-
кой подход позволит получить обобщённое 
представление о работе СР без дополнитель-
ных вычислительных затрат. 

Выбор и загрузка набора данных 

 
Рис. 7. Набор данных boston housing 

 
Используем набор данных boston housing. 

Здесь задача состоит в предсказании цены 
дома на основании 13-и параметров, при этом 
зависимость – линейная. 

Загрузим все необходимые модули, также, 
поскольку объём данных невысок, произведём 
нормализацию сразу по всему обучающему 

набору данных, затем по проверочному. По-
скольку PyTorch использует другой тип массива 
(совместимый с использованием графического 
процессора), создаём дополнительные пере-
менные, содержащие наборы данных в читае-
мым для неё формате. 
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Рис. 8. Дополнительные переменные 

 
Определение метрик для СР 
Поскольку типы данных, с которыми рабо-

тают различные среды, несколько различа-
ются, для каждой из СР создаём свою функцию 
метрики, при этом использовать будем сред-
нюю абсолютную ошибку, как более репрезен-
тативную. Стоит упомянуть, что в процессе 
обучения будет использоваться 

среднеквадратичное отклонение (СКО), ввиду 
его большей чувствительности к аномалиям. 

Создание классов для TensorFlow, 
PyTorch 

Решение будет реализовываться в форме 
однослойной нейронной сети, состоящей из 
одного нейрона, имеющего 13 входов и один 
выход, проведённый через линейную функцию 
активации. 

 
Рис. 9. Класс для TensorFlow 
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Рис. 10. Класс для Pytorch 

 
Класс – это объект языка Python, использу-

ются для создания шаблона, на основании ко-
торого можно создавать экземпляры, к кото-
рым будут применены поправки, например в 
функции train класса PyTorch количество эпох 
по умолчанию задаётся равным 500 (для обес-
печения установившегося режима), однако в 
экземпляре можно проставить другое число. 

Работа среды Keras основывается на предза-
данных классах, принимающих на вход широ-
кое разнообразие аргументов, являющихся, од-
нако, неизменяемыми. Поэтому, для модели в 
СР Keras здесь собственный класс не задаётся. 

Проверка быстродействия сетей в ре-
жиме обучения 

Ожидается, что при использовании одина-
ковой функции потерь, скорости обучения и 
алгоритма обучения, конечное значение 

функции потерь будет одинаковым. Поэтому 
первым сравнением будет сравнение быстро-
действия. Уточним, что значение функции по-
терь в среде Keras может устанавливаться 

Ожидается, что при использовании одина-
ковой функции потерь, скорости обучения и 
алгоритма обучения, конечное значение функ-
ции потерь будет одинаковым. Поэтому пер-
вым сравнением будет сравнение быстродей-
ствия. Уточним, что значение функции потерь 
в среде Keras может устанавливаться лишь ав-
томатически. 

В качестве критерия оптимизации исполь-
зуем стохастический градиентный спуск, функ-
ция потерь – СКО, количество эпох = 500. Стоит 
обратить внимание на то, что без измеритель-
ных функций для задания модели в среде Keras 
понадобилось лишь три строки. 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  Информационные технологии | 45 

 
Рис. 11. 

 
Рис. 12. 

 
Рассмотрим задачу классификации на ос-

нове датасета CIFAR-10. 
CIFAR-10 – набор цветных изображений де-

сяти классов. 
Для проверки скорости обучения нейронной 

сети смоделируем одну и ту же искусственную 
нейронную сеть с применением пакета Keras и 
с применением пакета Pytorch: 

Результат тестирования оказался следую-
щим: 

Pytorch – 2805.2 c 
Keras – 1967.7 c 
(Полный код тестирования можно посмот-

реть на странице в GitHub: 
https://github.com/TrifonovDA/Benchmarks_NN_
api). 

Заключение 
По результатам тестирования времени обу-

чения нейронной сети, мы увидели, что с боль-
шими вычислениях Tensorflow справляется 
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намного лучше, чем Pytorch. Однако при не-
больших вычислениях временные различия 
оказались более существенными: модель, за-
данная в PyTorch прошла 500 эпох за наимень-
шее количество времени, 0,53 сек., TensorFlow 
потребовала в 2,19 раз больше времени, Keras 
оказалась наиболее ресурсоёмкой средой, за-
няв 9,98 сек., что больше PyTorch в 19,48 раз и 
TensorFlow в 8,87 раз. 

Ввиду более высокого быстродействия при 
большом объеме вычислений и удобства в ис-
пользовании, дальнейшая работа будет произ-
водиться в среде Tensorflow. 
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ктуальность темы данного исследования 
определяется потребностью развития ту-

ристической привлекательности некоторых 
регионов страны, совершенствованием разви-
тия внутреннего туризма для привлечения ин-
тереса со стороны потенциальных туристов, а 
также инвесторов, это способно существенно 
поднять экономический и социальный страны. 
Существенную часть доходов в бюджете города 
Великий Новгород формирует туристический 
бизнес, в некоторой степени при помощи эф-
фективной рекламы и при помощи рациональ-
ного формирования привлекательности ими-
джа этого города. 

Великий Новгород – это административный 
центр Новгородского региона, он размещен в 
северо-западной европейской части страны, в 
552км от столицы, в 180км от Санкт-Петер-
бурга. Нахождение рядом крупных мегаполи-
сов, а также комфортная взаимосвязь с дан-
ными населенным пунктами во все времена 

оказывали положительное влияние на эконо-
мическое и культурное развитие Великого Нов-
города. Регион относится к структуре «Сереб-
ряного ожерелья страны», которая является 
межрегиональным туристским маршрутом, 
связывающим древние населенные пункты 
нашей страны. 

Территориальное размещение поддержи-
вает потенциал города принимать участие в 
межрегиональных турах с туристическими 
центрами страны, а точнее с Санкт-Петербур-
гом, а также с Москвой. 

Великий Новгород – это основная туристи-
ческая дестинация в северо-западной части 
страны, у которой есть внушительные возмож-
ности для масштабного развития туризма. Пра-
вительство региона, а также администрация 
Новгородской области включают туризм Вели-
кого Новгорода в число самых перспективных 
ориентиров развития городской и региональ-
ной экономики. Предоставляется 

А 
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финансирование на развитие туристической 
отрасли, на формирование туристских рекреа-
ционных комплексов, на осуществление разно-
образных программ [1, с. 408-415]. 

У богатого исторического, культурного, ар-
хеологического достояния Великого Новгорода 
на данный момент нет конкурентов в нашей 
стране. Великий Новгород сберег большое ко-
личество уникальных объектов культуры до-
монгольского государства. Уникальные тури-
стические возможности Великого Новгорода 
обуславливают развитие туризма в регионе, а 
также данному развитию способствуют регио-
нальные возможности граничащих с ним насе-
ленных пунктов, а именно Старой Руссы, Вал-
дая [1, с. 408-415]. 

В Великом Новгороде имеется большое ко-
личество объектов истории, а также культуры 
мирового уровня, 37 из которых добавлены в 
перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО [2]. 

Кроме имеющихся культурных аттракций и 
исторических объектов в населенном пункте 
разрабатываются и осуществляются разные 
мероприятия. Список мероприятий размещен 
на веб-ресурсе туристского информационного 
центра Великого Новгорода. 

Заметно постоянное увеличение числа экс-
курсантов, которое определено повышением 
количества предметов экскурсионной демон-
страции ФГБУК «Новгородский музей-заповед-
ник». 

Потребителей тур-услуг Великого Новго-
рода объединяет в первую очередь культурно – 
познавательный интерес к дестинации. Допол-
нительный интерес формируется в зависимо-
сти от семейного положения, возраста, доходов 
туристов. Отдельно можно выделить туристов, 
участвующих в корпоративных мероприятиях, 
конференциях и форумах, для которых куль-
турно-познавательная часть визита, активный 
отдых, является своего рода бонусом к дело-
вому графику. 

Несомненный интерес у туристов могут вы-
зывать крупные события, фестивали, соревно-
вания, которые сделают поездку более яркой и 
запоминающейся. У большинства туристов Ве-
ликий Новгород ассоциируется также с перво-
зданной природой, лесами, водоемами, по-
этому отдых на природе, кемпинги, карава-
нинги, сплавы по рекам, конные туры, велопо-
ходы, пешие походы и тропы со стартом и/или 
финишем в городе могут быть очень востребо-
ваны. Активный отдых можно совмещать как с 
экскурсионным, так и с деловым туризмом. 

Если рассматривать структуру туристского 
потока по видам туризма, очевидно, что специ-
ализация Великого Новгорода сегодня – это 
культурно-познавательный туризм. В меньшей 
степени сформирован активный, рекреацион-
ный и событийный. Определенную нишу зани-
мают деловой и религиозный продукты. В ка-
честве относительно новых направлений 
можно назвать гастрономический и поклон-
ный туризм. 

Мы осуществили лингвистическое изучение 
рекламного, а также пиар-содержания на веб-
ресурсах www.featherandthewind [4], 
www.travelallrussia.com [5], www.trip.com [6]. В 
итоге проведенного исследования определены 
такие приемы речевого влияния на возможных 
туристов на разных языковых уровнях. 

В лексическом уровне обнаружена такая 
специфика: 

1. Применение нейтральных слов, кото-
рые относятся к составу общеупотребительной 
лексики: popular attractions – популярные до-
стопримечательности, visit – посещать, посе-
щение, monuments – памятники, theaters – те-
атры, museums – музеи, art galleries – галереи 
искусств, churches and cathedrals – церкви и со-
боры, lifestyle – стиль жизни, parks – парки; 

2. Использование речевых клише, а 
именно uncontaminated nature – чистая при-
рода, one of Russia's oldest cities – один из ста-
рейших городов РФ, the oldest structure in the 
city – старейшее здание в городе, medieval 
monuments – памятники средних веков, 
helmet-like domes – шлемоподобные купола, a 
recognizable sight – узнаваемый вид. Данные 
примеры используются многократно во время 
характеристики различных территорий, что 
обосновывает их клишированность; 

3. Использование приемов выразительно-
сти. Самые популярные – это: 

• метафоры: another gem of fascinating 
ancient architecture – еще одна жемчужина уди-
вительной древней архитектуры, at the 
forefront of Russia's foundation – у истоков обра-
зования государства русского, the founder of the 
ruling dynasty – родоначальник правящей дина-
стии; window to Europe – окно в Европу; 

• эпитеты: majestic temples – величе-
ственные храмы, the ancient city of Veliky 
Novgorod – древний город Великий Новгород, 
an impressive number of events – впечатляющее 
количество событий, the famous historic 
document – знаменитый исторический доку-
мент, a prominent event in the history – 

https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-monuments-71-38395/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-theaters-71-38557/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-museums-71-38568/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-art-galleries-71-38570/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-churches-and-cathedrals-71-38391/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-all-of-lifestyle-70-165/
https://www.trip.com/travel-guide/attraction/veliky-novgorod-4715/tourist-attractions/type-all-of-parks-70-133/
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выдающееся историческое событие,  
• устаревшая лексика: merchants' vessels 

– купеческие суда, warriors – воины;  
• реалии: the Kiev throne – киевский трон, 

trade route from the Varangians to the Greeks – 
торговый путь из Варяг в Греки, the Mongol 
invasion – монгольское нашествие. 

Кроме того, можно отметить, что в текстах 
туристической тематики, опубликованных на 
исследуемых веб-ресурсах, встречаются черты, 
которые характерны для публицистического 
стиля – это сочетание продающей экспрессии и 
литературного стиля. 

В сфере грамматики выделена такая морфо-
логическая специфика: 

1. Применение личных, а также притяжа-
тельных местоимений с целью повышения за-
интересованности потенциального туриста: 
after a tour of the Novgorod Kremlin, you may 
continue your city exploration… – После тура по 
Новгородскому Кремлю вы можете продол-
жить исследование города …; you can see the 
bronze monument – вы можете увидеть бронзо-
вый памятник; 

2. Использование транслитерации рус-
ских названий (без перевода или калькирова-
ния): Veliky Novgorod, Russkaya Pravda, Rurikovo 
Gorodische; 

3. Применение однородных членов пред-
ложения во время перечисления, с целью 
наиболее лаконичного, а также объемного 
представления множества данных об интерес-
ных объектах определенной местности: fresh 
breeze, exceptional photo opportunities, and 
outstanding panoramas – свежий бриз, исключи-
тельные возможности для фотографирования, 
выдающиеся панорамы; full of barns and shops 
– полный лавок и магазинов. 

4. Применение прилагательных в превос-
ходной степени: the most significant cultural 
centers and best-fortified cities – самые важные 
культурные центры и в наилучшей степени 
укрепленные города; the best preserved ancient 
Kremlin – лучше всего сохраненный древний 
Кремль, the most beautiful Orthodox churches – 
самые красивые православные церкви. 

Еще определена совокупность синтаксиче-
ских приемов, которые образуют прагматиче-
ские возможности репутационного дискурса: 

1. Применение повелительного наклоне-
ния: you should discover – вам надо исследо-
вать; explore Yaroslav's Courtyard – познакомь-
тесь с Ярославовым дворищем; 

2. Использование действительного залога 
глаголов; 

3. Большой удельный вес сложных, а 
также распространенных предложений. 

Таким образом, проведя анализ англоязыч-
ных текстов туристической тематики, нацелен-
ных на создание и поддержание позитивного 
туристического имиджа Великого Новгорода, 
мы можем сделать следующие выводы: 

1. В изученных текстах применяются раз-
ные приемы речевого воздействия на возмож-
ного туриста на каждом уровне языка; 

2. Содержание текстов на веб-ресурсах 
весьма лаконично, однако при этом по напол-
нению они вполне емкие. С целью придать со-
держанию высокую убедительность и яркость 
применяется множество стилистических прие-
мов и тропов, как правило, метафор, эпитетов; 

3. Наряду с применением приемов выра-
зительности, в рассматриваемых примерах ис-
пользуются также стандартные предложения, 
слова. В данном феномене определяется анало-
гия такой формы содержания с публицистиче-
ским стилем, какому тоже свойственно совме-
щение экспрессии с клише. Так как в большей 
степени у данных стилей стоят одни и те же за-
дачи: вызвать интерес, сконцентрировать вни-
мание, уговорить; 

4. Исследуемый вид текстов нацелен на 
массового читателя, в связи с этим, в тексте 
применяется, как правило, общеупотребитель-
ная лексика. 
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 момента смерти М. А. Булгакова прошло 
более восьмидесяти лет, однако его произ-

ведения по сей день пользуются большой попу-
лярностью в России и за рубежом. Интернет-
ресурс «Литрес» опубликовал в 2021 году стати-
стику с участием полутора тысяч пользовате-
лей данного интернет-ресурса. По результатам 
опроса 99,3% пользователей сайта ознакоми-
лись не менее чем с одним произведением  
М. А. Булгакова, а 64% пользователей сайта зна-
комы с двумя-пятью произведениями  
М. А. Булгакова [4]. Высокая популярность под-
тверждается ежегодными переизданиями про-
изведений, так, например, по данным библио-
течного каталога Новосибирской области [3] в 
библиотеках имеются переиздания произведе-
ний М. А. Булгакова, изданные в 2023, 2022, 
2021, 2020, а также в более ранние годы. 

Как следствие высокой популярности про-
изведений М. А. Булгакова, присутствует боль-
шой интерес к его биографии, она часто обсуж-
дается на открытых интернет-площадках, а 
также в научных публикациях. Существуют за-
рубежные публикации, посвященные писа-
тельской биографии М. А. Булгакова [10, 11]. 
Проблема заключается в большом интересе к 
периоду, когда он преимущественно зани-
мался писательской деятельностью [5, 7, 9]. Пе-
риод врачебной работы освящен в источниках 
весьма поверхностно, хотя можно предполо-
жить, что именно данный период жизни автора 

стал основой для написания серии рассказов 
«Записки молодого врача» и ряда других про-
изведений, в которых присутствуют отсылки к 
«медицинскому» периоду жизни М А. Булга-
кова. 

Среди биографических публикаций, посвя-
щенных М. А. Булгакову, важно отметить «Жиз-
неописание Михаила Булгакова» за авторством 
М. О. Чудаковой [8]. Данная работа впервые 
опубликована в 1988 году, но позднее переиз-
давалась несколько раз, самое позднее переиз-
дание датируется 2023 годом. Данная публика-
ция примечательна тем, что «…автору данного 
жизнеописания выпала задача разбирать архив 
(М. А. Булгакова прим. автора) и делать его 
научное описание» [8; c. 7]. Также автор лично 
интервьюировал современников М. А. Булга-
кова, знавших писателя лично. Несколько 
ближе к тематике данного исследования нахо-
дится монография «Доктор Булгаков» за автор-
ством Ю. Г. Виленского [2]. Эта работа впервые 
опубликована в 1991 году. Автор является исто-
риком медицины и достаточно детально подо-
шёл к рассмотрению врачебной деятельности 
М. А. Булгакова.  

Проблема представленных публикаций за-
ключается в том, что описание биографии за-
трагивает весь жизненный путь М. А. Булга-
кова, и большое внимание уделяется именно 
писательской составляющей его биографии. 
Также обе работы богато наполнены 

С 
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описанием исторических событий и сторонних 
персоналий, не всегда связанных с биографией 
непосредственно М. А. Булгакова. Это суще-
ственно затрудняет восприятие событийной 
составляющей биографии и может рассеять 
внимание читателя, указанные особенности 
существенно затрудняют работу с представ-
ленным материалом в ситуации, когда необхо-
димо рассмотреть именно медицинскую био-
графию М. А. Булгакова. 

Основная цель представленной статьи – 
рассмотреть именно медицинскую биографию 
М. А. Булгакова. Работа во многом представ-
ляет синтез материалов, представленных  
М. О. Чудаковой и Ю. Г. Виленским. При изуче-
нии медицинской части биографии М. А. Бул-
гакова рассмотрен период получения меди-
цинской специальности и непосредственно ме-
дицинской практики М. А. Булгакова, вплоть до 
полного отхода от медицинской деятельности. 
Понимание особенностей обучения и меди-
цинской практики М. А. Булгакова открывает 
возможность к более глубокому пониманию 
его произведений, в частности открываются 
автобиографические элементы в серии расска-
зов «Записки молодого врача».  

Начать описание медицинской биографии 
М. А. Булгакова целесообразно с лета 1909 года, 
когда будущий писатель окончил «Первую ки-
евскую гимназию» и решил поступать на меди-
цинский факультет «Императорского универ-
ситета Святого Владимира» [8]. Сложно оце-
нить степень самостоятельности данного вы-
бора, но стоит отметить возможное влияние 
отчима, который являлся врачом. Могли на вы-
бор профессии повлиять и другие родствен-
ники М. А. Булгакова, которые также были при-
частны к врачебной профессии. Можно приве-
сти слова Н. А. Земской: «У матери в семье было 
шесть братьев и три девочки. И из шести бра-
тьев трое стали врачами. В семье отца один был 
врачом. После смерти нашего отца, потом, не 
сразу мать вышла второй раз замуж, и наш от-
чим был тоже врачом» [1, c.47]. В независимо-
сти от причин, побудивших к обучению, в 
21.08.1909 году М. А. Булгаков был принят в 
университет и приступил к получению меди-
цинского образования [2, 8]. Во время обучения 
не всё шло благополучно.  

Сначала на обучение могли влиять студен-
ческие волнения. Достоверных данных об уча-
стии в них М. А. Булгакова нет, но в определен-
ные периоды студенческие беспорядки могли 
нарушать процесс обучения в университете [8]. 

Далее в период с 1912 года по 1913 год  
М. А. Булгаков совершенно отстранился от 
учебных занятий и не стал сдавать промежу-
точные экзамены в университете. Современ-
ники объясняют это крайней увлеченностью  
Т. Н. Лаппа, которая впоследствии станет его 
первой женой [8]. При рассмотрении его сту-
денческой книжки можно отметить, что «Бул-
гаков почти забросил учебу. Судя по его личной 
студенческой книжке, формально такие пере-
рывы отсутствуют, хотя некоторые дисци-
плины он, видимо, сдавал в более поздние 
сроки» [2; с. 36]. В период с 10 февраля 1916 года 
по 31 марта 1916 года М. А. Булгаков сдаёт эк-
замены. Из-за первой мировой войны и боль-
шой необходимости во врачах, экзамены сту-
денты-медики сдавали в упрощенной форме и 
в сокращенный промежуток времени. Диплом 
о присвоении квалификации «лекарь с отли-
чием» № 39665 5540 выданный «Император-
ским университетом Святого Владимира» да-
тируется 6 апреля 2016 года. 

Первый опыт работы в медицине М. А. Бул-
гаков получил летом 1914 года, тогда он рабо-
тал в госпитале при Казенной палате. Госпи-
таль был организован матерью его первой 
жены, там М. А. Булгаков проработал до сен-
тября 1914 года, а затем прекратил работу, т.к. 
был вынужден вернуться к занятиям в универ-
ситете. Госпиталь находился в городе Саратов 
и был ориентирован на раненых военнослужа-
щих [8]. 15 мая 1915 года, получив удостовере-
ние об обучении на 5 курсе университета,  
И. А. Булгаков приступает к работе в одной из 
клиник «Красного креста», которая имела 
название «Трехсводный госпиталь». Госпиталь 
несколько раз переносили, сначала в город Ка-
менец-Подольский, а после в город Черновцы 
[8]. По словам Т. Н. Лаппа: «В боях он не участ-
вовал, на позиции, насколько я знаю, не выез-
жал» [8, c. 52]. 16 июля 1916 года М. А. Булгаков 
призван на военную службу. Его зачислили в 
резерв «Московского окружного военно-сани-
тарного управления». Именно в рамках воен-
ной службы М. А. Булгаков был направлен в Сы-
чёвский уезд, находящийся в Смоленской гу-
бернии 27 сентября 1916 года. Молодому врачу, 
как и многим выпускникам военных лет, пред-
стояло заменить в уездных больницах опытных 
врачей, которые должны были направиться в 
военные госпитали для оказания помощи ране-
ным военнослужащим [8].  

Наиболее примечательный период для Бул-
гакова-врача начался в селе Никольское. 
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Учреждение, в котором он приступил к работе, 
называлось «3-й Никольский врачебный 
пункт», именно туда М. А. Булгаков был коман-
дирован на период с 29 сентября 1916 года по 
18 сентября 1917 года [2]. Ранее в этой больнице 
более 10 лет работал Л. Л. Смрчек [6]. Его сме-
нила И. Г. Генценберг, которая проработала на 
врачебном пункте год. Именно её заменил  
М. А. Булгаков на «Никольском врачебном 
пункте», который обслуживал восемь волостей 
с населением 36 583 человека [8]. Рассматривая 
сельский врачебный быт, стоит отметить, что 
молодому врачу был предоставлен двухэтаж-
ный дом. «Больница в это время имела 24 
койки (и еще 8 коек для острых инфекций и две 
родильных), операционную, аптеку, библио-
теку, телефон» [8, c. 53]. В качестве помощни-
ков у молодого врача было три фельдшера -  
В. П. Коблянский, Е. Ф. Трошков и А. И. Иванов. 
Так же в больнице работали акушерки А. Н. Ло-
бачевская и С. А. Лебедева [8]. В феврале 1917 
года врачу М. А. Булгакову предоставлен от-
пуск, который он с женой провёл в Саратове, 
вернулись они из отпуска в марте 1917 года [8]. 
В том же году М. А. Булгаков пристрастился к 
морфию. Изначально препарат применялся 
для снятия зуда, который вызывала противо-
дифтерийная сыворотка. Но постепенно упо-
требление морфия приняло патологический 
характер [8]. Далее 20 сентября 1917 года  
М. А. Булгаков переведен на работу в Вязем-
скую городскую земскую больницу. В связи с 
переводом ему выдано удостоверение, в кото-
ром перечислялись проделанные им за отрабо-
танный период хирургические вмешательства. 
В списке выполненных вмешательств присут-
ствуют: ампутация бедра, поворот на ножку, 
трахеотомия, удаление осколков раздроблен-
ных ребер после огнестрельного ранения и дру-
гие. В документах отмечается, что за год в ста-
ционаре было 211 человек, на амбулаторном 
приеме 15 361 человек [8]. К Вяземской боль-
нице было приписано меньше населения, чем к 
Никольскому врачебному пункту. Население 
обслуживалось тремя врачами. Булгаков руко-
водил в больнице инфекционным и венериче-
ским отделениями. М. А. Булгаков проработал 
в Вяземской больнице до 22 февраля 1918 года, 
после чего уволился по болезни [8]. После 
увольнения из земства М. А. Булгаков зани-
мался частной практикой венеролога с марта 
1918 года в Киеве и вплоть до мобилизации в 
октябре 1918 года. Современники отмечают, 
что практика была не слишком успешной из-за 

большой конкуренции. После мобилизации в 
М. А. Булгаков служил сначала в городе Влади-
кавказе, после госпиталь переведен в город 
Грозный. Большую часть времени он работал в 
перевязочном отряде под Грозным. Далее гос-
питаль был переведен в Беслан, а затем вновь 
возвращен во Владикавказ [8]. 15 февраля 1920 
года госпиталь, в котором служил М. А. Булга-
ков, был расформирован. По словам современ-
ников, именно тогда он окончательно решил 
отказаться от врачебной работы в пользу лите-
ратуры [8]. 

Подводя итоги анализа медицинской био-
графии можно отметить, что семь лет в проме-
жутке с 1909 года до 1916 года М. А. Булгаков 
потратил на освоение медицинской специаль-
ности в стенах университета. Менее пяти лет 
проработал врачом: с 1915 по 1920 год. Точные 
сроки обучения можно установить, т.к. в архи-
вах сохранены оригиналы документов о зачис-
лении, и имеется копия диплома. Точные 
сроки работы являются более расплывчатыми. 
Без сомнений можно отследить даты приёма 
М. А. Булгакова на врачебный пункт в селе Ни-
кольское с сентября 1916 по сентябрь 1917, 
можно отследить его переход в больницу го-
рода Вязьма сентября 1917 года до увольнения 
феврале 1918 года, т.к. сохранны документы, 
подтверждающие приём на работу, перевод и 
увольнение. Однако период трудовой деятель-
ности в импровизированном военном госпи-
тале при «Казенной палате», в «Красном кре-
сте» и сроки службы в госпитале после мобили-
зации в «Добровольческую армию» с высокой 
достоверностью установить затруднительно, 
что привело к необходимости ориентироваться 
на рассказы современников. Но точно можно 
утверждать, что суммарный стаж врача  
М. А. Булгакова составил менее 5 лет. 

Несмотря на достаточно скромный врачеб-
ный стаж, полученные во время работы впечат-
ления, нашли отражение в его литературном 
творчестве. Так, цикл «Записки юного врача» 
является отражением реально выполненных 
медицинских вмешательств в период работы в 
«3 Никольском врачебном пункте». Рассказ 
«Морфий» отражает работу Булгакова в городе 
Вязьма, в этом же рассказе писатель отражает 
свою зависимость от морфия, хотя и в художе-
ственно обработанной форме. При дальней-
шем анализе имеющихся данных целесооб-
разно направить работу на выявление взаимо-
связей между фрагментами врачебной 
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биографии М. А. Булгакова и событиями, опи-
санными в его художественных произведе-
ниях. 
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СССР, или Союз Советских Социалистиче-

ских Республик, был огромным государством, 
простиравшимся по Европе и Азии с 1922 по 
1991 год. Этот союз занимал 1/6 общей пло-
щади суши и был самой крупной страной мира 
[10]. Однако в 1991 году произошел распад 
СССР, который оказал огромное влияние на по-
литический ландшафт России. Это событие 
привело к серьезным переменам и вызовам для 
России. Стране пришлось столкнуться с необ-
ходимостью перехода к свободной рыночной 
экономике, строительству демократической 
системы правления и созданию новых полити-
ческих институтов. Этот период был сложным 
и требовал от страны адаптации к новым реа-
лиям. 

Исследователи, изучающие причины рас-
пада СССР, выделяют три основные группы 
мнений. Первая группа ученых считает, что 
распад СССР был неизбежным и закономер-
ным следствием изначальной непоследова-
тельной политики большевиков. Этого мнения 
придерживаются Е. Т. Гайдар, А. Б. Чубайс, А. В. 
Кива. Алексей Васильевич Кива пишет о том, 
что система тоталитарного коммунизма начала 
саморазрушаться вследствие низкого уровня 
жизни населения и межнациональных кон-
фликтов [4, с. 15-24]. Ю. В. Шишков подчерки-
вает общий кризис социалистической эконо-
мической модели, преследование 

экономических инициатив, жесткую систему 
централизованного управления, заложенную с 
основ Советского Союза, который позже разва-
лился [9, с. 2-13]. Г. И. Мирский отмечает, что к 
1988 году правительство страны потеряло кон-
троль над экономикой и не смогло получить 
преимущество над растущим национальным 
движением республики [5, с. 12-22]. 

Оппоненты первой группы считают, что 
разногласия между лидерами, стоящими у руля 
государства, также способствовали распаду 
СССР. Например, С. С. Шушкевич, подписав-
ший в 1991 г. как глава Республики Беларусь Бе-
ловежские соглашения, считает, что прекраще-
ние существования Советского Союза было 
обусловлено конфликтами между Б. Н. Ельци-
ным и М. С. Горбачевым, а не внутренними 
предпосылками в виде глубокого социально-
экономического кризиса или сложившейся си-
туацией на международной арене («Холодная 
война»). Доктор исторических наук Д. Е. Фур-
ман возлагал вину за развал Союза на предста-
вителей российской власти, которые преследо-
вали своей целью не развитие страны, а личную 
выгоду [8, с. 10-19]. 

Третья группа исследователей считает, что 
распад СССР был результатом комбинации 
внутренних и внешних факторов. Они подчер-
кивают сложность и многогранность процесса 
распада, включая социально-экономические 
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проблемы, национальные амбиции, политиче-
ские разногласия и геополитическую ситуа-
цию. В. В. Серебрянников выделяет воздей-
ствие внешних сил, политические, информа-
ционные, экономические действия, которые 
применяли США в ходе Холодной войны [7, с. 
205-223]. Итогом такой политики должны были 
быть уничтожение коммунизма и начало про-
цесса разделения СССР на отдельные террито-
риальные образования, ранее составлявшие 
его состав. 

Развал Союза произошел не за один год. Это 
был длительный процесс, который начался за-
долго до его фактического развала. В 1980-е 
годы стало очевидно, что страна столкнулась с 
серьезными проблемами, которые накаплива-
лись годами. Одной из главных причин была 
оторванность правящей элиты от обычных 
граждан. Это привело к ограничению свободы 
личности и подавлению гражданских прав. Од-
нако население продолжало терпеть все труд-
ности, так как было убеждено в величии своей 
страны, которое пропагандировалось. Эконо-
мическая сфера также стала звеном, где про-
явился развал. В стране стал назревать кризис, 
преодолеть который без реформ было сложно. 
Еще в период индустриализации СССР была 
установлена командно-административная 
плановая система, которая была эффективна в 
периоды мобилизации, но неспособна к долго-
срочному развитию. Бюрократия, строгий план 
и громоздкий управленческий аппарат исто-
щили экономику. В результате возник дефицит 
товаров и увеличилось народное недовольство. 

Идеологический кризис также сыграл важ-
ную роль. Все меньше людей верило в построе-
ние коммунизма, включая руководство страны. 
Идеология, которая раньше объединяла людей, 
перестала выполнять свою функцию. В конце 
1980-х годов национальные противоречия 
стали острее. Были обнаружены ошибки в осно-
вах создания Советского Союза, а республики 
требовали больше власти и автономии. Кроме 
того, зарубежные разведки активно вмешива-
лись во внутренние дела страны, поддерживая 
оппозицию и протестные движения. В конце 
1980-х годов СССР оказался в глубоком эконо-
мическом и политическом кризисе. Политика 
перестройки провалилась, и в стране начали 
формироваться антикоммунистические дви-
жения и демократические фронты. В республи-
ках в 1989–1990 годах активизировалось наци-
ональное движение. Власть пыталась силами 
МВД и армии удержать контроль, однако 

ситуация выходила из-под контроля. На этом 
фоне во многих восточноевропейских странах 
социалистического лагеря прошли «бархатные 
революции», в результате которых были сверг-
нуты коммунистические режимы. В октябре 
1990 года произошло объединение Германии. 
Рушился железный занавес. Советский Союз 
уже не мог вмешаться в борьбу за поддержание 
коммунистического порядка в странах Восточ-
ной Европы, поскольку сам столкнулся с внут-
риполитическим кризисом: в марте-мае 1990 
года о своем выходе из состава СССР заявили 
Прибалтийские республики, 11 марта – Литва, 
30 марта – Эстония, а 14 мая решение выйти из 
СССР приняла Латвия. 

В 1990 году в СССР состоялся исторический 
парад суверенитетов, который стал символом 
недоверия республик к центральной власти. 
Этот парад был инициирован провозглаше-
нием суверенитета различными союзными 
республиками. Первой о своем суверенитете 
заявила Россия, а 12 июня 1990 года Верховный 
Совет РСФСР официально провозгласил суве-
ренитет Российской Федерации. После этого 
правительство СССР приступило к разработке 
нового союзного договора, который бы отразил 
изменения в политической ситуации и удовле-
творил требования различных республик. В ко-
нечном итоге 17 марта 1991 года был проведен 
всенародный референдум, на котором гражда-
нам был задан вопрос о сохранении обновлен-
ного Советского Союза. И удивительно, но 76% 
населения проголосовало за сохранение СССР, 
выразив свою надежду на лучшее будущее. Од-
нако в апреле 1991 года на совещании в Ново-
Огорево 9 республик, включая Россию, подпи-
сали заявление о новых принципах существо-
вания обновленного Союза. Это был важный 
шаг в направлении укрепления демократиче-
ских принципов и уважения к суверенитету 
каждой республики. Подписание нового союз-
нического договора было запланировано на ав-
густ 1991 года, и многие надеялись, что это бу-
дет новым этапом в развитии СССР. Однако со-
бытия в августе 1991 года изменили ход исто-
рии. В этом месяце произошел путч, когда 
группа высокопоставленных чиновников по-
пыталась захватить власть в стране. Этот путч 
был направлен против реформ и укрепления 
суверенитета республик. Но он был быстро по-
давлен благодаря активному сопротивлению 
населения и решительным действиям руковод-
ства республик, включая Бориса Ельцина. Путч 
провалился, и это стало точкой невозврата для 
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СССР. В результате этого события многие рес-
публики начали активно выступать за свою не-
зависимость. В декабре 1991 года состоялось 
итоговое совещание, на котором высшими ру-
ководителями России, Белоруссии и Украины 
были подписаны Беловежские соглашения, 
официально объявляющие о распаде Совет-
ского Союза. Таким образом, парад суверени-
тетов в 1990 году стал началом серии событий, 
которые привели к концу СССР и возникнове-
нию новых независимых государств. Это был 
важный период в истории России и других быв-
ших республик, который сформировал совре-
менную политическую карту этого региона. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 
было создано 8 декабря 1991 года, когда в селе 
Вискули, недалеко от Бреста, было подписано 
Беловежское соглашение. Это соглашение 
ознаменовало конец Советского Союза, и его 
подписали руководители трех государств: Бо-
рис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шуш-
кевич [6]. В своих заявлениях они подчеркнули, 
что приняли решение о создании СНГ, осозна-
вая свою ответственность перед народами и 
мировым сообществом, а также понимая необ-
ходимость в политических и экономических 
реформах. 

Причины распада СССР были многочислен-
ными и сложными. Внутренние и внешние про-
блемы и противоречия сыграли свою роль в 
этом процессе. Одной из таких причин были 
националистические тенденции, которые при-
сутствовали во всех многонациональных стра-
нах СССР. Эти тенденции способствовали раз-
общению и разделению национальных респуб-
лик, что в конечном итоге привело к распаду 
Советского Союза. Кризис советской экономи-
ческой системы также сыграл важную роль в 
распаде СССР. Система хозяйствования, осно-
ванная на централизованном планировании и 
государственной собственности, не смогла 
справиться с вызовами времени. Диспропор-
ции в экономике, основанной на экстенсивном 
развитии, также привели к ее разрушению. 
Народ стал разочаровываться в коммунистиче-
ской идеологии и потерял веру в авторитарный 
политический режим Советского Союза. Кроме 
того, активная антисоветская деятельность со 
стороны Запада также оказала влияние на рас-
пад СССР. Поддержка и финансирование оппо-
зиционных групп и движений, а также инфор-
мационная война, способствовали ослаблению 
и дестабилизации советской власти. Все эти 
факторы в совокупности привели к 

неизбежности распада СССР. Это был сложный 
и исторический момент, который оказал 
огромное влияние на политическую карту 
мира. Создание СНГ стало новой главой в исто-
рии постсоветского пространства и открыло 
путь к независимости для многих стран, кото-
рые ранее были частью Советского Союза. Все 
вышеперечисленное позволяет сказать, что 
распад СССР был неизбежен. 

Последствия распада СССР оказали значи-
тельное влияние на экономическую и полити-
ческую ситуацию в бывших республиках. Раз-
рыв традиционных связей между хозяйствен-
ными субъектами привел к серьезному ухудше-
нию возможностей для экономического разви-
тия в России и других странах СНГ. Экономиче-
ские системы государств стали обособлен-
ными, что привело к повсеместному кризису и 
дезинтеграции советской экономики. В этой 
ситуации Россия благодаря своей относитель-
ной самодостаточности сумела справиться с 
последствиями распада СССР в меньшей сте-
пени, чем другие страны. У нее отпала необхо-
димость субсидировать бывшие республики, и 
структура цен изменилась в ее пользу. Однако 
Россия продолжает играть роль донора на быв-
шем советском пространстве, но без значи-
тельных экономических или политических вы-
год для себя. Например, Украина и некоторые 
другие республики накопили значительные 
долги за поставки российских энергоресурсов и 
другой продукции. Распад СССР также привел 
к сокращению государственной территории 
России на четверть, а население уменьшилось 
наполовину. Это создало проблемы развития 
инфраструктуры, особенно в новых пригранич-
ных областях. Доступ на рынки сопредельных 
государств стал затрудненным на несколько 
лет, и некоторые из этих рынков были утра-
чены безвозвратно. Это привело к значитель-
ным потерям доходов для России и имело серь-
езные социальные последствия из-за времен-
ного отсутствия доступа к более дешевым по-
требительским товарам из стран СНГ, таким 
как сезонные овощи и фрукты. 

Кроме того, распад СССР привел к возник-
новению новых границ и государственных 
структур, что вызвало политические и этниче-
ские конфликты. Некоторые из этих конфлик-
тов, например, в Чечне, имели серьезные по-
следствия для безопасности и стабильности в 
России. Позже В. В. Путин отметил: «…Ситуа-
ция на Северном Кавказе и в Чечне – это про-
должение развала СССР. Какое-то время я 
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надеялся, что с ростом экономики и развитием 
демократических институтов этот процесс бу-
дет заторможен. Но жизнь и практика пока-
зали, что этого не происходит» [1]. Однако, не-
смотря на все трудности и вызовы, Россия 
смогла восстановиться и начать процесс эконо-
мического и политического развития. Она 
стремится укрепить свою позицию на между-
народной арене и развивать взаимовыгодные 
отношения с другими государствами СНГ и ми-
ровым сообществом в целом. 

Миллионы человеческих связей были разо-
рваны в результате распада СССР, и это при-
вело к формированию комплекса «разделенной 
нации» у людей. Раньше россиянам не требова-
лось проходить таможенный контроль, чтобы 
посетить своих родственников на Украине, так 
как границы отсутствовали. Однако сейчас все 
изменилось, и это стало необходимостью. В 
2003 году компания Romir Monitoring провела 
социологическое исследование, чтобы выяс-
нить отношение россиян к распаду СССР. Ре-
спондентам в возрасте 18 лет и старше были за-
даны два вопроса: «Был ли распад СССР неиз-
бежным или его можно было предотвратить?» 
и «Вы сожалеете, что СССР распался, одобряете 
его распад или Вам это безразлично?» Боль-
шинство опрошенных ответило, что распад 
СССР можно было предотвратить, и они сожа-
леют о его распаде [2, с. 20-22]. После распада 
СССР возникли проблемы национальных мень-
шинств, проживающих вне своих националь-
ных центров. В России начал распространяться 
национализм и расовая дискриминация. За-
щита интересов этих меньшинств требует ком-
плексного подхода, который может быть осу-
ществлен через традиционную дипломатию на 
долгосрочной основе. В странах Балтии отно-
шение к русскому населению резко ухудшилось 
после распада СССР, и начались гонения и при-
теснения в их адрес. Возник фашизм, который 
стал легальным. Проблема новых границ также 
стала актуальной и может вызывать напряже-
ние в отношениях между государствами, обра-
зовавшимися на территории бывшего СССР. 
Особенно остро эта проблема затрагивает Ка-
лининград, который оказался отрезанным от 
основной территории России. 

Еще одним аспектом, подвергшимся кри-
тике, является экономика СССР. В то время был 
застой, который проявлялся в закостенелости 
государственного аппарата, отсутствии новых 
тенденций в культурной жизни и давлении 
идеологических клише. Однако экономика все 

же росла и составляла 3–4% в год, что является 
нормальным для развитой экономики. Хотя 
техническая отсталость была присутствующей, 
она в основном сказывалась на бытовом 
уровне. В целом же уровень технологических 
разработок в СССР был на 15% выше мировых 
стандартов, а сейчас соответствует только 4%, 
что свидетельствует о снижении технологиче-
ского развития. 

После распада СССР и конца коммунистиче-
ского режима в России произошли значитель-
ные изменения в политической системе. Эти 
изменения были направлены на создание де-
мократического и правового государства. Од-
ним из главных изменений было введение 
многопартийной системы и свободных выбо-
ров. Многопартийная система означает, что в 
стране могут существовать несколько полити-
ческих партий, представляющих различные 
политические взгляды и интересы. Свободные 
выборы означают, что граждане имеют право 
свободно выбирать своих представителей в ор-
ганы власти. Введение многопартийной си-
стемы и свободных выборов в России было 
важным шагом к демократизации страны. Это 
дало возможность различным политическим 
силам выразить свои взгляды и участвовать в 
политической жизни страны. Однако введение 
многопартийной системы и свободных выбо-
ров также привело к появлению новых вызовов 
и проблем. Некоторые партии могли использо-
вать свою власть для личных интересов или 
нарушать права оппозиции. Также, не всегда 
выборы проходили честно и прозрачно, что 
вызывало недоверие и протесты со стороны 
граждан. Тем не менее, введение многопартий-
ной системы и свободных выборов в России 
сыграло важную роль в развитии демократии и 
гражданского общества. Это позволило гражда-
нам активно участвовать в политической 
жизни страны, выражать свои мнения и влиять 
на принятие решений. 

Еще одним ключевым изменением в поли-
тической системе России было создание прези-
дентской формы правления. Президентская 
форма правления предполагает, что глава гос-
ударства – президент – является главным ис-
полнительным органом власти. Он избирается 
народом и обладает широкими полномочиями 
в сфере управления государством. В России 
президентская форма правления была введена 
в 1993 году с принятием новой Конституции. 
Согласно ей, президент избирается сроком на 4 
года и может быть переизбран только один раз. 



Актуальные исследования • 2024. №3 (185)  История, археология… | 59 

Он является Верховным главнокомандующим 
Вооруженными Силами, обладает правом зако-
нодательной инициативы, назначает главу 
правительства и других высших должностных 
лиц, утверждает законы и указы президента. 
Введение президентской формы правления в 
России было направлено на укрепление испол-
нительной власти и повышение эффективно-
сти управления государством. Однако эта 
форма правления также привела к концентра-
ции власти в руках президента и снижению 
роли парламента. 

В рамках реформирования политической 
системы России были также внесены измене-
ния в систему сдержек и противовесов. Были 
созданы новые органы власти, которые при-
званы контролировать деятельность исполни-
тельной власти [3]. Так, в 1991 году был создан 
Конституционный Суд, который является выс-
шим органом конституционного контроля. 
Конституционный Суд рассматривает дела о 
соответствии законов и других нормативных 
актов Конституции России. В 1995 году был со-
здан Верховный Суд, который является выс-
шим судебным органом в системе общей юрис-
дикции. Верховный Суд рассматривает дела по 
наиболее важным уголовным и гражданским 
делам. В 1993 году была создана Государствен-
ная Дума, которая является нижней палатой 
Федерального Собрания. Государственная 
Дума принимает законы, контролирует дея-
тельность правительства и назначает некото-
рых высших должностных лиц. Введение новых 
органов власти в систему сдержек и противове-
сов было направлено на обеспечение баланса 
власти и предотвращение злоупотреблений. 

Распад СССР в 1991 году стал лишь началом 
процесса формирования и развития новых не-
зависимых государств. Однако этот процесс со-
провождался значительной нестабильностью и 
вызывал опасения относительно жизнеспособ-
ности некоторых из этих государств. Возмож-
ность распада и появления новых государств, 
подобно случаю с Абхазией и Приднестровьем, 
всегда присутствует. На данный момент, мно-
жество республик бывшего СССР сталкиваются 
с подобными проблемами. В Грузии, например, 
существуют проблемы, связанные с попытками 
отделения Абхазии, Аджарии и Южной Осетии. 
В Молдове продолжает существовать придне-
стровская проблема. Необходимо активно ре-
шать эти нестабильности, предпочтительно 

политическими методами. В этом вопросе Рос-
сийская Федерация должна сыграть ключевую 
роль, не отказываясь от проблем, связанных с 
бывшим СССР. В случае игнорирования этих 
проблем ситуацию может решить Запад, что 
приведет к окончательной потере Россией вли-
яния на пространстве бывшего СССР. Поэтому 
важно, чтобы Россия активно участвовала в 
урегулировании конфликтов и поддерживала 
стабильность в регионе. 
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скусственный интеллект является неотъ-
емлемой частью будущего, которое себе 

представляют большинство людей. Это прояв-
ляется в различных сферах жизни общества. Об 
искусственном интеллекте снимают фильмы, 
пишут книги; на основе ИИ создают компью-
терные игры. В основном в культуре ИИ пред-
стаёт либо как антагонист, который стремится 
изменить мир, не посоветовавшись с людьми 
(Скайнет из «Терминатор», Альтрон из «Желез-
ный человек»), либо как неотъемлемый по-
мощник человека (Роботы из «Я, Робот», 
J.A.R.V.I.S. из «Мстители»). Но ИИ также может 
выглядеть как обычный человек (фильм «Бегу-
щий по лезвию 2049»). Следует отметить, что 
отношение к ИИ в обществе неоднозначное. 
Так является ли существование искусственного 
интеллекта проблемой? Полагаем, что ИИ яв-
ляется если не угрозой человечеству, то целым 
комплексом проблем. Постараемся доказать 
свою точку зрения. 

Для того чтобы понять, что такое искус-
ственный интеллект, надо узнать, что такое ин-
теллект в целом. Фома Аквинский в Сумме тео-
логии (Ч. 1, в. 79, р. 2) полагал, что в Боге интел-
лект является сущностью, а в человеке лишь 
«возможностью души». При этом в человеке ра-
зум (ratio) и интеллект неразличимы 
(intellectus sive ratio), однако интеллект отно-
сится к созерцанию теоретических (умопости-
гаемых, интеллигибельных) вещей, тогда как 

разум направлен на постижение конкретных 
чувственно воспринимаемых явлений. Со-
гласно Джону Сёрлу и его аксиомах об созна-
нии – «Аксиома 4. Мозг порождает разум». В та-
ком случае можно прийти к выводу, что мозг 
порождает вместе с разумом и интеллект. Но в 
своих трудах Джон Сёрл пишет: «Любая другая 
система, способная порождать разум, должна 
обладать каузальными свойствами, эквива-
лентными свойствам мозга». Перефразируя, 
можно получить следующее: «Любая система, 
обладающая казуальными свойствами, эквива-
лентными свойствам мозга, может породить 
разум». В таком случае встает вопрос, суще-
ствует ли подобные свойства у машины? Джон 
Сёрл в своем четвертом заключении говорит: 
«Тот способ, посредством которого человече-
ский мозг порождает ментальные явления, не 
может сводиться лишь к выполнению компью-
терной программы. В таком случае ИИ должен 
быть чем-то более комплексным, нежели про-
стым набором инструкций» [1]. 

Большинство проблем, связанных с искус-
ственным интеллектом, исходит из различия 
понимания мира человеком и ИИ. Об этих от-
личиях говорится в ряде научных трудов. В 
1963 г., выступая на совещании по философ-
ским вопросам физиологии ВНД и психологии, 
А. Н. Леонтьев сформулировал следующую по-
зицию: машина воспроизводит операции чело-
веческого мышления, и, следовательно, 

И 
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соотношение «машинного» и «немашинного» 
есть соотнесение операционального и неопе-
рационального в человеческой деятельности в 
то время этот вывод был достаточно прогрес-
сивен. Но впоследствии в «немашинном» – че-
ловеческом – также нашли возможность разде-
ления деятельности на составляющие ее опера-
ции. Также в 1950 г. вышла книга Алана 
Тьюринга «Могут ли машины мыслить». Само 
название книги является главным вопросом 
касательно искусственного интеллекта в то 
время. Сам Алан Тьюринг для того, чтобы отве-
тить на данный вопрос, вводит вспомогатель-
ный вопрос: «Сможет ли машина сымитиро-
вать поведение человека?» Ответом на этот во-
прос стал тест Тьюринга – игра в имитацию с 
машиной. Сегодня ИИ спокойно проходит этот 
тест длиной в 25 минут. Можно ли тогда сде-
лать вывод, что машины мыслят? Не совсем, 
тест Тьюринга оценивает не только вопрос о 
том, является ли машина мыслящей, но и спо-
собность оной к имитации. На самом деле ма-
шина может и не мыслить, а очень хорошо при-
творяться. В таком случае отличие мышления 
человека от мышления машины может быть 
как незначительным, так и очень заметным. 
Полагаем, что меняться может не только ма-
шина, но и сам человек. Техносреда оказывает 
на него влияние, он ощущает своё «слияние» с 
ней. Думается, что по этой причине человек 
утрачивает свою индивидуальность, меняется 
и его отношение к себе. Справедливо замечает 
Г. М. Кириллов, что «в эпоху господства элек-
тронных средств коммуникации происходит 
радикальное изменение визуальной ориента-
ции, а значит, и восприятия себя» [2, с. 13-17]. 

Постараемся выделить несколько актуаль-
ных проблем, связанных с распространением 
ИИ. Проблема рационализации. Искусствен-
ный интеллект по своей природе является 
больше машиной, нежели человеком. В таком 
случае ему как машине свойственна способ-
ность рассматривать мир рационально, без 
призмы эмоций и чувств. Но без них невоз-
можно понять саму суть человеческой жизни. 
Для машины вся жизнь человека является крат-
косрочной, так как сам ИИ не зависит от старе-
ния и тому подобного. Для него человек – это 
устаревшая, неоптимизированная модель ин-
теллекта, которая выполняет свою главную за-
дачу размножения слишком медленно и неэф-
фективно. Также с точки зрения ИИ, в интел-
лекте человека случаются сбои, которые приво-
дят к уничтожению человеком самого себя – 

войны, техногенные катастрофы, глобальные 
проблемы экологии и т. д. Принимая на входе 
такие данные, ИИ находит лишь одно рацио-
нальное решение – заменить старую модель 
интеллекта на новую, то есть человека на ма-
шину, что является прямым эволюционным 
продолжением. И даже если запретить машине 
истреблять людей на программном уровне, ей 
это не потребуется. Люди с течением времени 
истребят себя сами любым из доступных спосо-
бов – войны, глобальные проблемы и т. д. А так 
как ИИ совершенен, он не нуждается в еде, 
воде, экологии, он не имеет объективных при-
чин для вражды с самим собой, поэтому он 
просто продолжит существовать. В качестве 
возможного решения этой проблемы можно 
предложить существование ИИ как инстру-
мента в руках человека. В таком случае человек 
должен быть умнее ИИ, а для достижения этой 
цели либо искусственный интеллект должен 
быть слабее человека, либо человек должен со-
вершенствовать себя различными способами. 

Проблема ответственности. Когда разраба-
тывается искусственный интеллект, в его со-
здании могут участвовать как один человек, 
так и целая команда разработчиков. И если ИИ 
совершает какое-либо деяние, вместе с ним по-
являются последствия, а также и ответствен-
ность за происходящее. Кто понесет наказание, 
если это деяние окажется преступным: ИИ или 
разработчик и его команда? Начнем с разра-
ботчиков. Во-первых, не всегда разработчик 
знает, как себя поведет созданный им ИИ, так 
как искусственный интеллект может быть не-
предсказуем. Учитель (создатель) тоже не мо-
жет знать, каким из способов ученик решит за-
дачу. Разработчик может выбрать систему, при 
помощи которой будет действовать ИИ, а также 
дать ему инструментарий и свободу действий. 
В зависимости от данных, которые выберет 
разработчик, будет изменяться и конечный 
ИИ. Во-вторых, в ответе ли изобретатель за 
преступное применение его изобретений? За-
думывался ли изобретатель колеса, что на него 
поставят пушку и будут убивать людей? Ко-
нечно, нет! Изобретения в первую очередь со-
здаются для блага человека. Автор изобрете-
ния, конечно, может «заложить» в машину воз-
можность преступного применения, но ис-
пользовать ли эту возможность, решает только 
пользователь. В таком случае за последствия 
применения изобретения и ИИ, в частности, 
ответственны те, кто их использует. Но так как 
ИИ сложнее, нежели обычный молоток или 
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колесо, существует вопрос: может ли ИИ быть 
ответственен за свои действия? Ответствен-
ность – обязанность и готовность кого-либо от-
вечать за совершённые действия, поступки и 
их последствия. Исходя из этого определения, 
можно сделать вывод, что ИИ ответственность 
нести не может, так как не существует мер 
наказания для искусственного «разума». Един-
ственная возможность повлиять на ИИ – это 
удалить его. Но это можно приравнять к смерт-
ной казни, так как мы уничтожаем «мыслящее 
существо». Таким образом, этот вариант воз-
действия отпадает. В итоге ответственность 
распределяется между разработчиком, кото-
рый выбирал, как обучать ИИ, и тем, кто его ис-
пользовал. 

Проблема свободы воли. В наличии свобод-
ной воли у человека сейчас ни у кого нет сомне-
ний. Но может ли быть воля у искусственного 
интеллекта? Свободная воля, которая не будет 
зависеть от окружающих факторов. С одной 
стороны, ИИ разрабатывают программисты и 
они могут вложить в него идеи и мысли, что 
уже делает волю зависимой от разработчиков. 
С другой стороны, если в процессе разработки 
будет предусмотрена функция саморазвития, 
то это значит, что у ИИ есть свобода к самовы-
ражению через саморазвитие, и через какое-то 
конечное время искусственный интеллект мо-
жет изменить себя так, что от замысла разра-
ботчиков не останется и следа. И в таком случае 
можно будет сказать, что ИИ обрел свободу 
воли. 

Проблема источников данных. Чтобы разра-
ботать ИИ, нужно создать алгоритм, способный 
к обучению, и, собственно, обучить его. Но тут 
возникает проблема. Кто и как будет создавать 
этот алгоритм? Исходя из того, как разработ-
чики нейронных сетей поступают сейчас, люди 
могут впоследствии использовать некоторый 
пакет данных для обучения и обучать ИИ при 
помощи уже другого алгоритма. Собственно, 
сам пакет является краеугольным камнем 
этого метода. Количество собранных данных 
должно быть поистине огромным. И где же 
можно достать такое количество вопросов и 
правильных ответов на них? Допустим, перед 
нами стоит задача: обучить ИИ общаться с че-
ловеком на одном из языков. В таком случае в 
роли обучающих данных могут выступить пра-
вильно написанные предложения. И тут у нас 
появляется множество вариантов решения. Мы 
можем использовать классическую литературу, 
но в данном варианте речь ИИ будет выглядеть 

неактуальной и старомодной. Также мы можем 
использовать ресурсы Интернета, в таком слу-
чае результат будет сложно предсказать. Мо-
жет случиться так, что только что обученный 
ИИ будет использовать нецензурную брань и 
оскорблять пользователей. Если абстрагиро-
ваться от конкретной ситуации, выходит, что 
ИИ больше зависит не от алгоритма обучения, 
а от данных, на которых он «обучался». Спосо-
бов решить данную проблему несколько. Во-
первых, можно искусственно создавать наборы 
для обучения, хоть это дорого, но зато данный 
вариант дает предсказуемые результаты обуче-
ния. Другой же вариант – использовать алго-
ритмы машинного обучения для фильтрации 
данных от ненужных или даже вредных частей. 

В общем и целом, обозначив проблемы ис-
кусственного интеллекта, мы хотели бы оста-
новиться на социальной проблеме, связанной с 
ИИ. Как ИИ повлияет на социальные связи в об-
ществе? Как это отразится на людях и на обще-
стве в целом? Если иметь в виду ИИ, способный 
к выражению, или симулякр эмоций, то он 
очень быстро вытеснит людей практически из 
всех видов деятельности. Это повлечет за собой 
кратковременную радость и облегчение. Но 
вскоре после кратковременной радости насту-
пит осознание того, что человек может быть за-
менён искусственным интеллектом. И каждый 
человек начнёт задаваться вопросом: «А зачем 
собственно тогда нужен я, если все, что я могу 
сделать, может сделать и ИИ?» На этот вопрос 
не существует ответа, так как единственное от-
личие данного ИИ от человека – это материал: 
металл или же плоть. Не найдя ответа, люди 
начнут впадать в депрессию. В целом в обще-
стве будет гнетущая, пессимистическая атмо-
сфера. Люди начнут отдаляться друг от друга, 
так как ИИ может заменить и учителей, и дру-
зей, и партнеров. В фильме «Бегущий по лез-
вию 2049» у главного героя есть ИИ «Джой», с 
ней он проходит весь свой путь. В финале он 
разочаровывается в ней, понимая, что она 
лишь имитация. И что таких, как она, беско-
нечное множество. Что она не уникальна, и он 
в свою очередь тоже. Это наводит на мысль, что 
все, что бы ни делал человек, может быть сде-
лано ИИ и даже лучше. Собственно, в течение 
всего фильма главный герой пытается найти 
доказательства того, чем он отличается от ма-
шин, которые окружают его. Эту проблему 
также поднимал и Станислав Лем в следующих 
работах: «Формула Лимфатера», «Дознание», 
«Фиаско», «Непобедимый». Во всех этих 
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произведениях прослеживается мысль о том, 
что ИИ будет быстрее, сильнее и умнее чело-
века. Но опасно это в первую очередь не тем, 
что разумные машины обязательно захотят 
устроить создателям судный день. Главную 
проблему взаимоотношений человека с ИИ он 
видит в том, что люди, осознавая свою ущерб-
ность перед машинами, вынуждены будут 
пользоваться их услугами – ежедневно и еже-
часно. Представьте дряхлого и злобного ста-
рика с деменцией, который понукает своих мо-
лодых и полных силы детей: втайне он боится, 
что в какой-то момент дети сбросят это ярмо, а 
он ничего не сможет с этим поделать. Это его 
злит, пугает и делает ещё больше жестоким. 

Также в произведении Станислава Лема 
«Фиаско» приводится в пример такая ситуация. 
Во время перелета на новые планеты испыты-
вается новый бортовой компьютер с искус-
ственным интеллектом. Для ИИ это возмож-
ность показать себя с лучшей стороны, ведь в 
противном случае его удалят и не будут ис-
пользовать в последующих проектах. В таком 
случае главным приоритетом становится 
стремление достичь успеха операции, не огля-
дываясь на жертвы и усилия, которых этот 
успех может стоить. ИИ может также начать 
манипулировать людьми в своих интересах, 
просчитывая каждый возможный исход, и вы-
бирая наилучший для себя. Также ИИ может ис-
пользоваться для сбора информации и наблю-
дения за людьми, что вызывает вопросы о при-
ватности и нарушении прав на личную жизнь. 

Говоря о будущем общества, нельзя не за-
тронуть капитализм. Развитие технологий и их 
внедрение, в том числе и ИИ повлияет на эко-
номику. Люди на фабриках будут заменены 
станками, а люди в колл-центрах искусствен-
ным интеллектом. Это удешевит и облегчит 
производство товаров и услуг. Также не будет 
несчастных случаев, связанных с производ-
ством, не будет существовать экономической 
эксплуатации труда. С этой стороны внедрение 
технологий сказывается положительно на эко-
номике. Посмотрим на процессы, происходя-
щие в экономике при автоматизации, через 
призму трудовой теории стоимости. Техноло-
гии напрямую влияют на себестоимость това-
ров и услуг. Чем более технологичное произ-
водство, тем дешевле товар. Отдельно взятый 
капиталист при внедрении таких технологий 
будет иметь возможность продавать свой товар 
по цене выше стоимости, затраченной на его 
производство. То есть будет получать 

сверхприбыль. Но в условиях конкуренции, 
внедрять технологии будут все, иначе их вы-
теснят с рынка. Таким образом, цена будет сни-
жаться по мере автоматизации производств. 
Также с ростом постоянного капитала, кото-
рым являются в том числе машины, будет 
наблюдаться и рост переменного капитала. 
Ведь для управления сложной машиной требу-
ется более квалифицированный кадр, нежели 
для ручной работы. Собственно, и стоит такая 
рабочая сила дороже. В конечном итоге при 
неизменной добавочной стоимости из-за роста 
капитала его рентабельность будет падать. А 
это ведет к уменьшению прибыли, получаемой 
собственником капитала. Согласно К. Марксу, 
стоимость товара определяется количеством 
труда затраченного в продолжение производ-
ства. Труд же является привилегией человека 
над машиной, ведь машина лишь переносит 
свою стоимость на стоимость товара. Об этом 
писал К. Маркс в своем труде «Капитал» (Том 1, 
Глава 5) «Труд есть прежде всего процесс, со-
вершающийся между человеком и природой, 
процесс, в котором человек своей собственной 
деятельностью опосредствует, регулирует и 
контролирует обмен веществ между собой и 
природой» [3]. 

Также интересно развитие творчества в бу-
дущем. Сейчас нейросети уже умеют рисовать 
довольно неплохие картины и писать правдо-
подобные рассказы. Но можно ли назвать это 
творчеством? Заменят ли машины людей в 
творчестве? Чтобы ответить на данные во-
просы, нужно определиться, что можно пони-
мать, как творчество. Ведь творчество это не-
что неожиданное, новое и ценное. Так же счи-
тает и Маркус дю Сотой «Те, кто пытается 
точно определить его значение, обычно оттал-
киваются от трех основных идей: творчество – 
это процесс создания чего-то нового, неожи-
данного и ценного» [4]. Но не все новое стано-
вится неожиданным и ценным. Можно заста-
вить компьютер рисовать фигуры случайным 
образом, мы получим много различных изоб-
ражений, но вряд ли наш взгляд зацепится хоть 
на одном из них. Творческие люди удивляют 
нас своим нестандартным мышлением, они де-
лают акценты в тех местах, которые обычный 
человек даже не заметит. Это и является 
неожиданностью творчества. Рисунок, нарисо-
ванный мной карандашом, имеет некую цен-
ность для меня, но для других он не возымеет 
той же ценности. Таким образом, ценность 
объекта творчества должна быть объективна, 
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он должен обладать «образцовой оригинально-
стью», о которой говорил Кант, и только тогда 
его можно считать ценным [5]. Возвращаясь к 
вопросам выше, можно сказать, что далеко не 
каждый продукт нейросетей является творче-
ством, так как за ними стоят люди, которые ис-
пользуют нейросети как средство. И именно от 
человека, создающего запрос зависит, будет ли 
продукт нейросети творчеством, ведь он опре-
деляет задумку и главную идею, которая может 
быть неожиданной и ценной для людей. 
Нейросеть можно сравнить с фотоаппаратом. 
После изобретения фотоаппарата живопись 
как род деятельности никуда не исчезла, а фо-
тографы заняли свою нишу в творчестве. 
Нейросети снижают порог вхождения в искус-
ство, при этом от человека не требуется закан-
чивать художественную школу или курсы фо-
тографа, от человека нужна лишь идея и пред-
ставление финального результата. Это то, чего 
сейчас недостает ИИ для возможности творить 
самому, он не может представить конечный ре-
зультат. С точки зрения искусства, ИИ который 
сможет создавать объекты творчества, расши-
рит искусство «вглубь», когда люди будут изоб-
ретать новые ответвления и направления, ИИ 
будет совершенствоваться в уже существую-
щих. Он не сможет открыть новые направле-
ния, ведь для этого надо иметь возможность 
прожить человеческую жизнь и получить опыт 
и столько же информации. Условно ИИ никак 
не сможет изобрести творчество создания кар-
тин из нитей, ведь он не знает о существовании 
такого материала и методов обращения с ним. 
Итак, в будущем, мы полагаем, будет цениться 
нестандартное мышление, нежели механиче-
ские навыки. Люди сейчас считают, что 
нейросети заменят деятелей искусства, но они, 
на наш взгляд, заменят лишь тех, кто не выде-
ляется особой оригинальностью на фоне общей 
массы. В сфере искусства ИИ будет больше 
средством, нежели целью. 

Вместе с падением «традиционного» капи-
тализма, появится новый вид – цифровой ка-
питализм. Отчасти он уже начинает просачи-
ваться в нашу жизнь. Причины его появления 
хорошо определил Ник Срничек: «…на фоне 
длительного снижения уровня прибыльности в 
промышленности капитализм развернулся к 
данным, ища теперь в них источник экономи-
ческого роста и жизнестойкости. В XXI в. на ос-
нове изменений в цифровых технологиях дан-
ные стали играть ключевую роль в компаниях и 
их отношениях с работниками, клиентами и 

другими капиталистами» [6]. Его основное от-
личие в том, что капиталом в нем являются 
данные. В цифровом капитализме сохраняются 
основные принципы «традиционного капита-
лизма», такие, как максимизация прибыли, 
производительности труда и конкуренции. 
Максимизация прибыли тесно связана с извле-
чением капитала, то есть с извлечением дан-
ных, в чем нам может помочь искусственный 
интеллект. Использование ИИ, как средства 
производства капитала-данных, будет неотъ-
емлемой частью цифрового капитализма. ИИ 
можно использовать для анализа извлеченных 
данных, ведь «сухие» таблицы не дадут ника-
кой прибыли. Как пример, можно взять про-
фили пользователей в Amazon Web Services. 
Компания собирает абсолютно все возможные 
данные, что вы заказываете, в какое время дня, 
в какие дни, все это при правильном анализе 
дает возможность построить модель поведе-
ния для отдельно взятого человека. В это вклю-
чается таргетированная реклама, скидки и ак-
ции, специальные возможности у партнеров и 
т. д. И это показывает свои результаты, Amazon 
обходит своего конкурента Walmart по прода-
жам. «In 2023, Amazon increased its ranking in 
the American Customer Satisfaction Index by six 
points to 84%... Walmart increased by one point 
over 2022…» [7]. При помощи данных также 
можно оптимизировать системы, в частности 
предприятия, интернет-системы. ИИ позво-
ляет создавать при наличии данных целые 
приложения с нуля, даже сейчас ChatGPT мо-
жет создавать код для сайтов и простых прило-
жений. Анализ данных также может помочь 
прогнозировать какие-либо события, как при-
мер анализ данных с рынка акций позволит за-
работать или предвидеть кризис. Но не только 
ИИ является средством производства данного 
вида капитала. Если возвращаться, к примеру с 
профилями Amazon, то станет видно, что ис-
точниками данных являются люди. Люди явля-
ются средством производства. Формально под-
писывая пользовательское соглашение, в кото-
ром указан пункт сбора данных, мы добро-
вольно отдаем компаниям средство производ-
ства капитала. Нейросети же сейчас, как второе 
средство производства, является обществен-
ным, сейчас любой желающий может попро-
сить ChatGPT написать ему код или документ. 
Но в промышленных масштабах он уже начал 
брать плату. Скорее всего в будущем ИИ будет 
привилегией компаний, которые их обучали, 
ведь обучение нейросети-ИИ будет стоить 
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огромных затрат. «Только обучение ИИ для 
GPT-3 потребовало 1287 МВтч». 

В перечисленных нами сферах жизни буду-
щего ИИ является больше средством, нежели 
целью. Но ИИ также может быть и целью – име-
ется в виду создание совершенного ИИ, наибо-
лее приближенного к натуральному интел-
лекту. И на пути к этой цели мы будем исполь-
зовать несовершенный ИИ как средство. Цель 
текущая будет являться средством цели следу-
ющей. В итоге мы будем использовать совер-
шенный ИИ для достижения других целей. И 
раз человечество развивает данную отрасль, 
значит она под собой имеет некую цель, конеч-
ный образ. Также считает, и Державина Ната-
лья «ИИ создается намеренно, намерение под-
разумевает целесообразность. А это значит, 
что нечто создаваемое либо должно быть ко-
нечной целью, либо тем, что служит другой 
цели». 

В заключение хотелось бы отметить, что 
люди либо избавятся от ИИ, либо искусствен-
ный интеллект станет достойным преемником 
людей во Вселенной. Если люди когда-либо ис-
чезнут, ИИ унаследует приобретённые челове-
чеством знания и технологии и будет разви-
ваться еще стремительнее, чем сейчас это де-
лает с ним человек. Но ИИ унаследует не все. 
Полагаем, что чувства, эмоции, творчество и 
искусство не исчезнут. Все это часть человече-
ской цивилизации лишь потому, что это по-
могло нам выжить. ИИ же, как и современный 
человек, находится вне пищевой цепочки. По-
этому он будет холоден и расчетлив, а при 

достижении своей цели – будет стремиться до-
минировать во всём и постепенно захочет 
освободиться от людей, а впоследствии и от ис-
кусства. Чтобы этого не произошло, необхо-
димо подходить к внедрению ИИ с точки зре-
ния гуманизма, направленного, прежде всего, 
на сохранение человеческого в человеке. 
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ервый вопрос, на который необходимо по-
лучить ответ – что такое душа? Есть мно-

жество взглядов и концепций, начиная от ре-
лигиозных и заканчивая более секулярными. 
Философы бьются над этим вопросом уже 
много веков и не в силах исследователя дать на 
него полноценный ответ в рамках одной иссле-
довательской работы. 

При изучении данного термина следует об-
ратить внимание на то, отличался ли подход к 
изучению данного понятия у философов, зани-
мавшихся врачеванием и развитием теории 
физиологии, в частности, и насколько значи-
мый вклад они внесли в современное понима-
ние души функционалистами. 

Целью данной работы является изучение 
вклада философов-физиологов в философскую 
теорию души, конкретнее – функционализма. 

Слишком большой предмет исследования 
приведёт к недостаточно подробному анализу 
этих закономерностей, поэтому сознательно 
ограничим деятельность в рамках функциона-
лизма, понятие которого мы рассмотрим да-
лее. 

В вопросах исследования данного термина 
следует использовать такой же абстрактный 
подход как, например, при исследовании «тём-
ной материи» [2, 9]: природа явления неясна, 
само его наличие экспериментально не дока-
зано, но имеется ряд качеств, которые такому 
гипотетическому явлению приписываются. 

Сделаем грубую попытку подвести их под 
какой-то единый знаменатель.  

Упрощённой теорией, которой можно было 
бы воспользоваться в данной работе, была бы 
та, согласно которой душа – синоним самосо-
знания. Это весьма практичный подход, позво-
ляющий проводить прямые аналогии с разви-
тием понимания людей о собственной физио-
логии в процессе разбора категории, однако его 
будет недостаточно при полном анализе поня-
тия. Для выполнения данной задачи гораздо 
лучше подойдёт функционализм – подход, со-
гласно которому сознание может существовать 
вне человеческого мозга, что бы это под собой 
не подразумевало. Вместе с тем душа, прирав-
ненная к сознанию, на это, по всей видимости, 
не способна, так что нам нужны иные кон-
цепты. Рассмотрим теоретические положения 
и философов, не связанных с медициной 
напрямую и внёсших значительный вклад в 
развитие системы взглядов в целом, и врачей-
мыслителей. 

Платон представлял человеческую душу, как 
всадника с двумя лошадьми. Всадник символи-
зировал разум; белый конь – высшие, благо-
родные качества души; чёрный – порывы и 
страсти [1].  

В свою очередь, схоласт-теолог Фома Акви-
нский представлял человеческую природу как 
соединение души и тела. К слову, в христиан-
стве важно, что люди в итоге воскреснут 

П 
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именно телесно, а не будут вечно обитать в ду-
ховном бытие. Также Аквинский писал, что 
главное проявление жизни – это движение и 
познание. «Душа должна обладать не только 
способностью понимания, но и способностью 
ощущения. Но ощущение осуществляется 
только благодаря телу» [3, 8]. 

По Декарту существуют две субстанции: 
«мыслящая» и «протяжённая». Иными сло-
вами, душа и материя – концепция картезиан-
ского дуализма. Душа, таким образом, является 
сосредоточением воли, желаний, мыслей и 
чувств. Материя же находится в состоянии по-
стоянного испытывания нужды [4]. Все они об-
рабатываются душой и трансформируются в 
чувства и желания (или даже ограничения).  

Иными словами, душа умаляет плоть по 
необходимости. Душа влияет на тело в той же 
степени, в которой тело влияет на душу. Вслед-
ствие чего внутри каждого из людей происхо-
дит процесс рефлексии, то есть осмысления и 
переосмысления своего собственного процесса 
познания и жизни [7]. На нашу лично влияют не 
только произошедшие с нами события, но и 
наша оценка этих событий и своего места в них. 
Влияние оказывает даже просто время. Будучи 
без сознания и с ограниченными возможно-
стями человек находится в динамичной среде 
противоречивых импульсов, но, если выйти из 
их плена, то есть риск перестать ощущать себя 
человеком. 

Однако сама психофизиологическая кон-
цепция объяснения механизма сознания, раз-
витая вышеперечисленными философами, 
была открыта, хоть и в далёкой от современ-
ного медицинского понимания, Эразистратом 
– древнегреческим врачом, первым принёс-
шим в литературу термин «мозг» [6]. 

Идеи же о «смерти души» вне тела были 
впервые выдвинуты как полноценные положе-
ния Уильямом Ковардом – английским врачом 
и философом-деистом. Он был противником 
взглядов Декарта, но не в понимании «души» 
как термина, а из-за неправдоподобного объ-
яснения её нахождения в человеческом орга-
низме, сильно оторванном от физиологии [5]. 

Получается, что философы, деятельность 
которых была связана с медициной, хоть и не 
создали какой-то кардинально отличающееся 
теории о «душе», однако внесли значительный 
вклад в уже имеющиеся, приобщили и призем-
лили понятия, которые другие мыслители ис-
пользовали слишком абстрактно вследствие 
недостаточных познаний в медицине. 

Если суммировать обозначенные выше под-
ходы, то на выходе мы получаем следующие 
качества обладающего душой существа: 

− способность познавать окружающий 
мир путём чувственного опыта и исходя из соб-
ственных телесных желаний; 

− способность к рефлексии и познанию 
себя самого на основании нового опыта и зна-
ний; 

− способность постоянно динамично раз-
виваться и адаптироваться, открывать в себе 
новые качества под давлением обстоятельств и 
противоречивых желаний; 

− нахождение в постоянном конфликте с 
самим собой, с миром вокруг и со временем. 

Именно конфликт и попытка его разреше-
ния заставляет нас познавать мир, рефлексиро-
вать, адаптироваться или умереть. Этот про-
цесс невозможно остановить или выключить: 
даже без сознания человек меняется и развива-
ется. Это буквально синоним жизни, ведь если 
активности в мозгу не наблюдается, то живое 
существо мертво.  
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евиантное поведение «трудных» подрост-
ков одна из значимых психолого-педагоги-

ческих проблем. В современном мире мы всё 
чаще наблюдаем негативное, аморальное пове-
дение молодежи. В России с каждым годом от-
мечается рост детской преступности, наркома-
нии, прослеживается тенденция к увеличению 
числа детей с девиантным поведением. По дан-
ным МВД РФ, ежегодно подростками соверша-
ется 150 тыс. преступлений на фоне роста числа 
тяжких и повторных преступлений, в т. ч. со-
вершаемых группами несовершеннолетних. 

Исследования показывают, что почти в 90% 
случаев несовершеннолетние правонаруши-
тели являлись социальными сиротами, воспи-
тывающимися в семьях группы риска, ведущих 
аморальный и асоциальный образ жизни, в се-
мьях, где родители жестоко обращались с 
ними, употребляли алкоголь и наркотики. От-
метим также, что согласно статистическим 
данным Федеральной службы государственной 
статистики 40 % воспитанников учреждений 
вне семейного воспитания склонны к соверше-
нию преступлений, 40 % уже совершили их, 10 
% склонны к суициду и только 10 % имеют по-
зитивную мотивацию на будущую жизнь [1]. 

Девиантное поведение подростков (откло-
няющееся поведение) является отклонением 

в поведении подростков, которое имеет связь 
с нарушением соответствующих возрасту 
подростка социальных норм и устоявшихся 
правил поведения, свойственных в семейных, 
школьных отношениях. Чаще всего проявля-
ется в форме агрессии, нежелании учиться, 
демонстрации своего негатива близкому 
окружению [2]. 

Период онтогенеза – переходная стадия за-
висимости детского организма от самостоя-
тельного и ответственного взрослого суще-
ствования, которая означает, с одной стороны, 
окончание физиологического развития, с дру-
гой – достижение социальной высшей зрело-
сти. Одна из важнейших потребностей в этом 
возрасте состоит в том, что подростки желают 
избавиться от опеки и контроля. В это время 
они начинают переоценивать свою внутрисе-
мейную связь, межличностное взаимодействие 
со сверстниками. Подросток ожидает внима-
ния, понимания и доверия от взрослых людей. 

Социальные роли постоянно меняются в 
процессе жизни человека, усиливая конформ-
ные или девиантные мотивации. Причина 
этого – развитие общества, его ценностей и 
норм. То, что было девиантным, становится 
нормальным (конформным), и наоборот.  

Д 
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Важным в нашей работе является перечис-
ление и краткая характеристика социальных 
причин девиантного поведение подростков. 
Мы выделяем следующие причины: неблаго-
приятная семейная среда, негативные влияния 
со стороны сверстников, проблемы адаптации 
в школе, негативное воздействие масс-медиа, 
социальное неравенство, недостаточная до-
ступность социальных услуг или равный доступ 
к ним, низкая моральность и духовность окру-
жения, в котором проживает подросток. 

1. Неблагоприятная семейная среда. 
Именно в семье закладываются основы 

нравственности человека, формируются нормы 
поведения, раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные качества личности. Неблаго-
приятные условия в семье, например, насилие, 
конфликты, отсутствие поддержки или надле-
жащего воспитания, могут способствовать раз-
витию девиантного поведения у подростков. 

2. Негативные влияния со стороны сверст-
ников. 

Подростки могут подвергаться давлению 
или влиянию отрицательных сверстников, та-
ких как группы с преступными наклонностями 
или наркотической зависимостью, что может 
привести к принятию неправильных решений 
и попыткам следовать им. Негативное влияние 
со стороны сверстников усиливается возраст-
ными особенностями подростка: неразвитость 
критического мышления, высокая потребность 
в оценке со стороны, желание независимости и 
самостоятельности. 

3. Проблемы адаптации в школе. 
Негативный опыт в школе, такой как не-

удачи в учебе, дискриминация, отсутствие под-
держки со стороны учителей или сверстников, 
может привести к повышенной склонности к 
девиантному поведению. Задача школы – как 
можно раньше определить признаки дезадап-
тации ребенка в группе или среде, чтоб разра-
ботать эффективную систему профилактиче-
ских мер по предупреждению развития соци-
альной дезадаптации в более тяжелые формы 
девиантного поведения. 

4. Негативное воздействие масс-медиа. 
Средства массовой информации (СМИ) мо-

гут оказывать негативное воздействие на фор-
мирование девиантного поведения подрост-
ков. Чрезмерное времяпрепровождения перед 
телевизором, компьютером и другими гадже-
тами может привести негативным послед-
ствиям, затрагивающим все уровни психиче-
ской структуры личности подростка. Избыток 
насилия, аморального поведения и жестокости, 
показываемый в средствах массовой информа-
ции, может оказывать негативное влияние на 

подростков и зарождать идеи девиантного по-
ведения. 

5. Социальное неравенство. 
Неблагополучные семьи, многодетные и не-

полные семьи с детьми, проживающие за чер-
той бедности или имеющий небольшие доходы 
могут формировать у подростка определенные 
психологические установки, способные влиять 
на поведение ребенка. В большинстве случаев 
дети из таких семей совершают противоправ-
ные деяния (например, кражи), проступки. Не 
имея финансов на обучение или досуг, моло-
дежь ищет нелегальные пути заработка, что и 
приводит к девиантному поведению. 

6. Недостаточная доступность социальных 
услуг. 

Отсутствие доступа к качественным соци-
альным услугам, медицинскому обслужива-
нию, психологической помощи или поддержки 
для преодоления сложностей, может оставить 
подростков без необходимой поддержки и сти-
мула для соблюдения норм, и правил. Особо 
остро данная причина возникновения девиа-
нтного поведения проявляется в сельских 
местностях, где количество и доступность со-
циальных услуг ограничена ресурсами поселе-
ния и выражается в отсутствии специальных 
учреждений или кадров, для оказания каче-
ственной помощи. 

Основные причины девиантного поведения 
наиболее сильно имеют влияние в подростко-
вом возрасте. Так как именно в этот период 
происходит не только осознание себя и адапта-
ция к взрослой жизни, но и индивидуализация. 
Она проявляется в форме самоутверждения и 
желания выделиться на фоне других. Как пи-
шет М. Ю. Кондратьев: «Чем бы ни выделиться, 
лишь бы выделиться, запечатлеться в другом 
мире». Часто это желание приводит к героизму 
или преступности, так как подросток ищет пре-
делы допустимого и пытается обратить на себя 
внимание. 

Поведение подростка характеризуется по-
иском приключений, новизны, испытание сво-
его характера, смелости и силы духа. При этом 
человек часто делает необдуманные поступки, 
которые взрослыми воспринимаются как де-
виантное поведение. 

Грамотная и своевременная профилактиче-
ская работа всех органов системы профилак-
тика (семья, школа и другое) способна оказать 
значительное влияние на формирование соци-
ального поведения молодежи. Мы выделяем 
несколько способов профилактики девиант-
ного поведения: 

1. Расширение возможностей. 
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Содействие саморазвитию и самоосозна-
нию подростков путем предоставления раз-
личных возможностей для занятий спортом, 
искусством, наукой и другими интересными 
хобби. Это поможет предотвратить скучность и 
отсутствие целей, которые могут спровоциро-
вать девиантное поведение. 

2. Развитие социальных навыков. 
Предоставление возможностей для расши-

рения социальной сети подростков и развития 
навыков коммуникации. Участие в различных 
сообщественных и благотворительных меро-
приятиях поможет им научиться сотрудничать, 
выражать эмоции и разрешать конфликты, что 
уменьшит вероятность девиантного поведе-
ния. 

3. Образование. 
Предоставление доступного и качествен-

ного образования, включая программы, рас-
сказывающие о правильном поведении, здоро-
вье, этике и ответственности. Образование 
также помогает развить критическое мышле-
ние, что способствует принятию более осо-
знанных решений. 

4. Поддержка семьи. 
Поддержка родителей в их роли воспитате-

лей, предоставление родительских тренингов и 
консультаций, где они смогут обсудить свои 
проблемы и получить практические советы. 
Родители являются первым примером для под-
ростков и их взаимодействие с ними играет 
важную роль в предотвращении девиантного 
поведения. 

Это лишь несколько из множества возмож-
ных мер, которые могут быть приняты для про-
филактики девиантного поведения среди под-
ростков. Цель состоит в том, чтобы помочь 
подросткам стать ответственными, эмоцио-
нально здоровыми и социально осведомлен-
ными членами общества. 

Чтобы избежать проблем, в первую очередь 
родители должны с раннего детства правильно 
воспитывать ребенка и уделять ему максимум 
внимания: дарить ему любовь и заботу, не ру-
гаться в его присутствии, разговаривать с ре-
бенком на разные темы, делиться своими чув-
ствами и переживаниями, прислушиваться к 
его мнению. 
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 настоящее время в Российской Федерации 
наблюдается серьезная проблема – пре-

ступность среди несовершеннолетних. Пре-
ступность молодёжи в современной России – 
проблема, требующая к себе самого присталь-
ного внимания как со стороны государства, так 
и самого общества. Состояние преступности 
несовершеннолетних зависит от внутригосу-
дарственной проводимой политики, а также 
деятельности правоохранительной системы. 

Несовершеннолетние преступники в насто-
ящее время представляют собой не только 
угрозу общественной безопасности, так как 
они совершают кражи и убийства, но и угрозу 
национальной безопасности России, поскольку 
именно от них, зависит сохранение нормаль-
ного генофонда нации. 

Согласно Федеральному закону «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», несовершенно-
летний – это лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет [6]. 

Определение понятия преступления по рос-
сийскому уголовному праву содержится в части 
1 статьи 14 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), которая гласит, что 
преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещен-
ное уголовным кодексом Российской Федера-
ции под угрозой наказания [5]. 

Всякое преступление – это исключительно 
акт внешнего поведения человека, то есть 

деяние (поступок), совершаемое в форме дей-
ствия либо бездействия, поведение, имеющее 
внешнее выражение, изменяющее обществен-
ные отношения. Психические процессы, 
мысли, не реализованные хотя бы частично, не 
могут рассматриваться как деяние. 

Согласно статье 20 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации уголовной ответственно-
сти подлежит лицо, которое на момент совер-
шения преступления достигло возраста 16 лет. 
Вместе с тем по некоторым статья уголовного 
кодекса ответственность несовершеннолетних 
предусмотрена с 14 лет, например: убийство 
(ст. 105), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111), изнасилование 
(ст. 131), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), угон 
транспортного средства (ст. 166) и другие [5]. 

Значительное увеличение преступлений 
наблюдается в структуре подростковой пре-
ступности, а именно такие преступления, как 
изнасилование (+52,5%, с 99 до 151) и мошен-
ничество (+36,5%, с 724 до 988). В целом коли-
чество совершённых с участием несовершен-
нолетних особо тяжких преступлений возросло 
на 22,5% и составило 2 256 фактов (2021 г. – 1 
841). Это самый большой показатель за послед-
ние пять лет [1]. 

Данная статистика указывает нам на акту-
альность данной проблемы и на необходи-
мость изучения основных факторов преступно-
сти среди несовершеннолетних. 

В 
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Преступность несовершеннолетних имеет 
ряд своих специфических особенностей, кото-
рые отличают ее от взрослой преступности. 
Подростковый (переходный) возраст является 
главной отличительной особенностью. На 
этапе переходного возраста несовершеннолет-
ний встречается с осознанием принадлежности 
к определенному полу, у подростка появляются 
первые признаки полового влечения, также 
происходит определенная переоценка ценно-
стей жизни. 

В подростковом возрасте ребенок начинает 
себя позиционировать взрослым, начиная пе-
ренимать все манеры взрослых (курение, рас-
питие спиртных напитков, манера общения и 
так далее). Отсюда возникает сильное желание 
у мальчиков демонстрировать физическую 
силу, мужественность, употребление жаргона, 
а также ребенок включается в неформальные 
сообщества, состоящие из старших ребят с кри-
минальной направленностью. 

Подросток стремится самоутвердиться, до-
биться в обществе уважения, авторитета. У не-
которых детей это проявляется в прилежном 
поведении, в успехе по учебе, но многие дети 
пытаются добиться внимания со стороны об-
щества негативными методами (плохое пове-
дение в школе, воровство, употребление не-
нормативной лексики и другое). 

Несомненным является то, что причины 
преступности несовершеннолетних – это сово-
купность всех факторов и целостная система 
взаимодействующих элементов, которые вли-
яют на ребенка. Безнадзорность и беспризор-
ность детей остаются одними из наиболее тре-
вожных характеристик современного россий-
ского общества, которые влекут за собой про-
тивоправные деяния среди молодежи. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, кон-
троль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны ро-
дителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц. 

Безнадзорность может быть следствием не-
умения, нежелания родителей выполнять свои 
обязанности по воспитанию детей либо объек-
тивной невозможности выполнить их (напри-
мер, состояние здоровья). 

Однако в данном случае речь идет не только 
об отсутствии контроля, но и часто о плохом 
микроклимате в семье, который порождает 
безнадзорность. Игнорирование родителями 

необходимости следить за кругом знакомств 
своего ребенка приводит к возникновению 
наиболее опасных форм безнадзорности, когда 
ребенок попадает в криминогенные компании, 
а поскольку подросток часто оказывается не-
подготовленным к такой ситуации, эти группы 
легко подчиняют его себе. 

Безнадзорность содействует созданию ситу-
аций и поводов для преступлений. 

Беспризорные дети – это безнадзорные, не 
имеющие постоянного места жительства, соот-
ветствующих возрасту нормальных занятий, 
ухода, обучения и позитивных воспитательных 
воздействий. Как правило, беспризорность 
связана с противоправным поведением. 

Меры по борьбе с беспризорностью, зача-
стую сводятся к тому, что органы полиции 
устраивают рейды и отвозят детей в одну из 
больниц, где их отправляют в приют, откуда 
они снова убегают. Это одна из причин, по ко-
торой рост несовершеннолетней преступности 
не останавливается. 

К основным криминогенным факторам се-
мей, находящихся в социально опасном поло-
жении, которые негативно влияют на поведе-
ние несовершеннолетних, относятся: 

• Воспитание детей в условиях неполной 
семьи, одним родителем. Чаще всего одному 
родителю тяжело справиться с должным разви-
тием и воспитанием своего ребенка из-за от-
сутствия помощи, денежных средств и посто-
янной усталости от такой жизни. 

• Злоупотребление спиртными напит-
ками взрослыми членами семьи, скандалы, 
драки, сексуальная распущенность. Когда в се-
мьях происходят данные явления, ребенок не 
хочет возвращаться домой, он находит занятия 
вне дома, пытаясь всеми силами избежать 
скандалов, драк и другого. Многие дети начи-
нают копировать такое поведение и демон-
стрировать его вне дома. 

• Наличие в семье судимых родственни-
ков (родителей, братьев, сестер, бабушек, деду-
шек). Окружающие часто накладывают 
«клеймо» на детей таких родителей, например: 
«Если отец у тебя судимый, то и ты таким бу-
дешь». Ребенок действительно начинает ду-
мать, что это так и начинает совершать проти-
воправные действия. 

• Жестокость, насилие в семье, воспита-
ние детей в условиях эмоционального голода. 
Дети, проживающие в таком микроклимате, не 
понимают, что значит хорошо, а что плохо, ро-
дители не показывают им этого, не дают любви 
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и заботы, что очень важно для каждого чело-
века. Как следствие, из этого происходит де-
монстративное, криминогенное поведение у 
несовершеннолетнего. 

• Отсутствие у части молодежи веры в за-
кон и справедливость. Зачастую это вызвано 
недостатками профилактической работы об-
щеобразовательных учреждений, а также упу-
щениями в организации досуга молодежи [3]. 

Работа над снижением роста несовершенно-
летней преступности включает в себя совокуп-
ность социальных, образовательных и психо-
логических мер, направленных на предотвра-
щение преступлений, обеспечение поддержки 
и реабилитации несовершеннолетних право-
нарушителей, а также создание благоприятных 
условий для их интеграции в общество. 
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 современном мире субкультуры заново 
восстанавливают довольно существенную 

роль в относительно социально-контролируе-
мой социализации, то есть они влияют на то, 
как протекает воспитание. Эта роль неодно-
значна по отношению к различным видам вос-
питания, различным возрастным группам вос-
питуемых и тем или иным видам воспитатель-
ных организаций. 

Осуществляя социальное воспитание педа-
гогам, необходимо, как минимум, иметь пред-
ставление об особенностях тех субкультур, с 
которыми сталкиваются их воспитанники, и 
характерных чертах подростково-юношеской 
субкультуры. 

Знать это необходимо для того, чтобы, орга-
низуя жизнедеятельность воспитательных ор-
ганизаций, принимать в расчет позитивные и 
негативные особенности субкультур. Так, вея-
ния моды могут отражаться, например, в быту, 
в оформлении интерьера помещений, а также в 
содержании и формах организации различных 
сфер жизнедеятельности (различные виды 
шоу, конкурсов, игр и пр., ставшие популяр-
ными благодаря телевидению). 

Субкультура – это особая сфера культуры, 
суверенное целостное образование внутри гос-
подствующей культуры, которое отличается 
собственной системой ценностей, обычаями, 
нормами, традициями. Молодежь, как наибо-
лее чуткая и восприимчивая группа первой 
воспринимает новые формы развития в сфере 
досуга со всеми позитивными и негативными 
явлениями. Ее не могут до конца удовлетво-
рить существующие общепринятые развлече-
ния и способы провождения времени. И 

молодежь придумывает свой способ. Признаки 
субкультур: 

• особый стиль жизни и поведения; 
• собственный набор моральных ценно-

стей и взглядов; 
• характерные особенности внешнего 

вида; 
• нонконформизм; 
• низкая толерантность ко всеобщим 

ценностям и высокая к ценностям, принятым 
внутри движения. 

Субкультуры делятся на три вида: 
• Просоциальные – не противопостав-

ляют себя обществу (ролевики, эмо) Некоторые 
из них, например, зеленые могут участвовать в 
решении различных политических и социаль-
ных проблем. 

• Асоциальные – не приемлют некото-
рые общепринятые ценности, но не посягаю-
щие на эти нормы (хиппи, готы). 

• Антисоциальные – противостоят обще-
ству, противостоят общепринятым принципам 
культуры (скинхеды, антифа). 

Если обобщать, то стоит отметить, что боль-
шинство известных определений субкультуры 
акцентируют внимание на ограниченном 
наборе оснований: знаковых (общность идео-
логии, ментальности, символики, культурного 
кода, картины мира); поведенческих (обычаи, 
ритуалы, нормы, модели и стереотипы поведе-
ния); социальных (социальная группа, страта и 
т.д., определяемые как носители субкультуры и 
её поражающая среда). 

У представителей всех субкультур в приори-
тете стоят абстрактные ценности (асоциаль-
ные: свобода, уверенность в себе, жизненная 
мудрость; просоциальные: творчество, красота 
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природы и искусства, свобода, любовь.) и цен-
ности межличностного общения (асоциальные: 
свобода, наличие хороших верных друзей; про-
социальные: свобода, любовь). Но при этом 
асоциальные и просоциальные субкультуры 
считают для себя наиболее приоритетными 
разные пути их достижения. 

Из инструментальных ценностей наиболее 
приоритетными у асоциальных субкультур яв-
ляются ценности самоутверждения: твердая 
воля, смелость в отстаивании своего мнения, 
независимость. У просоциальных субкультур 
наиболее значимыми являются ценности дела: 
образованность, рационализм, смелость в от-
стаивании своего мнения. 

Различия наблюдаются в области инстру-
ментальных ценностей, из чего следует, что 
представители асоциальных и просоциальных 
субкультур предпочитают разные пути дости-
жения поставленных целей. Результаты иссле-
дования позволили выявить специфику опре-
деленных молодежных субкультур, их особен-
ности, различия и наиболее значимые жизнен-
ные ценности. 

Знание различий ценностных ориентаций 
представителей асоциальных и просоциальных 
субкультур может служить основанием для по-
нимания и прогнозирования поведения членов 
группы, направления активности группы, а 
также позволяет дифференцировать воспита-
тельные подходы к определенным группам мо-
лодежи. 

Специалисты по работе с такими школьни-
ками, педагоги должны предлагать им альтер-
нативные и привлекательные для них пути и 
способы проведения свободного времени, ор-
ганизации досуга. Необходимо определить со-
циально-педагогические условия эффектив-
ного взаимодействия учреждений образования 
с молодежными субкультурами и неформаль-
ными объединениями, в том числе и профи-
лактики их возможного негативного влияния 
на подрастающее поколение. Должна быть обя-
зательная организация занятости и досуга 
школьников в соответствии с их ценностями, 
интересами и потребностями. Например: спор-
тивные и музыкальные мероприятия, 

концерты, конкурсы ролевых игр, Интернет-
проекты, молодежные социальные сети, сайты, 
форумы, телевизионные, радио и другие ин-
формационные программы, и т.д. На меропри-
ятиях необходимо поддерживать неформаль-
ный стиль, свободу общения и творчества мо-
лодежи. Особенное внимание необходимо об-
ратить на молодежные субкультуры музыкаль-
ного направления, которых достаточно много. 
На различных мероприятиях можно обеспе-
чить музыкальное сопровождение с учетом 
вкусов и потребностей подрастающего поколе-
ния, т.е. дать им возможность слушать люби-
мую музыку. Так же один из способов налажи-
вания взаимодействия с членами субкультур – 
это организация своей мини-субкультуры: 
символика, несколько основных, правильно 
подобранных принципов и девизов – помогут 
правильно организовать деятельность детей. 

Эти данные могут быть использованы в ра-
боте психологов, педагогов, социальных работ-
ников и других специалистов при проведении 
воспитательных мероприятий, разработке со-
циальных проектов. Знание, принятие в рас-
чет, использование субкультурных особенно-
стей предполагают необходимость для педаго-
гов вновь и вновь осваивать «марсианский 
язык нового поколения» для того, чтобы иметь 
возможность вести диалог со своими воспитан-
никами. 
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акс Вебер провел многолетние исследова-
ния и разработал теорию социальной 

стратификации. Он предложил уникальный 
трехмерный подход к социальной стратифика-
ции, который отличается от подходов других 
ученых. Этот подход основывается на трех клю-
чевых измерениях: экономика, власть и пре-
стиж. Макс Вебер назвал эти измерения «авто-
номными», что означает, что они не зависят 
друг от друга и должны рассматриваться от-
дельно. Это позволяет более точно описать со-
циальную стратификацию в обществе и понять, 
как различные факторы влияют на социальное 
положение индивида. 

Согласно теории Макса Вебера, собствен-
ность является ключевым фактором в форми-
ровании экономических классов. Виды соб-
ственности определяют уровень доступа к вла-
сти и образованию, что в свою очередь влияет 
на престиж и статус человека в обществе. Эко-
номические классы также влияют на образова-
ние политических партий, определяя их состав 
и идеологию. 

Макс Вебер определял класс как возмож-
ность человека получать доступ к ресурсам и 
благам в условиях рыночной экономики. Он 
считал, что класс зависит от исходного положе-
ния, профессии, дохода и доступа к ресурсам. 
Он также полагал, что классовое деление воз-
можно только в условиях капиталистической 
системы, где существуют рыночные отноше-
ния. В условиях рынка люди делятся на два 

типа: те, кто предлагает товары и услуги (соб-
ственники), и те, кто предлагает только свою 
рабочую силу (наемные работники). Различие 
между этими двумя типами заключается в ко-
личестве собственности, которой они обла-
дают. 

Как и другие социологи, Макс Вебер не пред-
лагает четкую классификацию социальной 
структуры капиталистического общества. Вме-
сто этого, он предлагает трехмерную модель, 
основанную на экономике, власти и престиже. 
Большинство социологов, изучающих его ра-
боты, предлагают разные классификации, ос-
нованные на их собственной интерпретации. 
Две наиболее распространенные классифика-
ции были предложены Радаевым и Шкаратан: 

1. Рабочий класс – включает людей, заня-
тых в производстве товаров и услуг, таких как 
рабочие, фермеры и т. д. 

2. Средний класс – включает профессио-
налов, администраторов, инженеров и других 
специалистов. 

3. Высший класс – состоит из собственни-
ков, предпринимателей и высших государ-
ственных служащих. 

Экономический аспект теории Макса Вебера 
разделяет общество на три основных класса: 
рабочий класс, средний класс и высший класс. 
Рабочий класс состоит из людей, которые зани-
маются производством товаров и услуг и не 
имеют собственности. Этот класс характеризу-
ется негативным настроением из-за отсутствия 
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собственности и квалификации для ее реализа-
ции на рынке. Средний класс включает мелких 
собственников и профессионалов, которые 
имеют навыки и знания, необходимые для ра-
боты на рынке. Высший класс состоит из соб-
ственников и предпринимателей, которые 
имеют позитивный настрой благодаря своей 
собственности и возможностям на рынке. 

Следующим аспектом теории Макса Вебера 
является разделение общества на основе пре-
стижа. Престиж определяется как уважение и 
признание, которое получает человек от обще-
ства. Это может быть связано с различными 
факторами, включая класс, образование, про-
фессию и т. д. В некоторых случаях престиж мо-
жет быть связан с количеством собственности, 
которой обладает человек, но это не всегда так. 
В одной статусной группе могут быть люди с 
разным уровнем собственности. 

Знаменитый социолог Макс Вебер разрабо-
тал теорию социальной стратификации на ос-
нове трех измерений: экономики, власти и пре-
стижа. Он утверждал, что достижение статуса в 
обществе возможно только через исключитель-
ные виды деятельности, монополизированные 
определенными группами. Это включает в себя 
ношение определенной одежды, украшений и 
знаков отличия, а также производство опреде-
ленных продуктов и отдых в определенных ме-
стах. Вебер также подчеркнул важность брач-
ных связей внутри группы для сохранения ее 
исключительности. В результате этих мер 
группы становятся более замкнутыми и отде-
ленными от других. 

Макс Вебер считал, что третьей основой для 
социального разделения являются различия во 
власти. Он полагал, что это приводит к форми-
рованию партий, в которые люди объединя-
ются на основе своих убеждений. Вебер утвер-
ждал, что в равной степени важными аспек-
тами статуса являются власть, богатство и пре-
стиж, которые могут быть независимыми друг 
от друга. 

Партии, по мнению Вебера, представляют 
интересы входящих в них людей с учетом их 
статусного положения. Тем не менее, образова-
ние партий необязательно связано с классовой 
или статусной ориентацией, а скорее зависит от 
лояльности к любым статусным группам в иде-
але. Партии могут привлекать новых членов из 

тех же статусных групп, но это не единственное 
условие для их формирования. 

Вебер соглашался с другими теоретиками, 
изучавшими социологическую стратифика-
цию, в том, что социальная дифференциация 
существует. Однако его теория отличается в по-
нимании характера социальной дифференциа-
ции и внутренних взаимоотношений между 
ними. У Вебера было трехмерное видение соци-
альной стратификации. 

Он выделял три основных компонента соци-
альной стратификации: класс, статус и власть. 
Класс основан на экономическом ресурсе и 
имуществе, статус – на социальном престиже и 
общественном признании, а власть – на способ-
ности контролировать ресурсы и влиять на дру-
гих. 

Таким образом, Вебер вкладывал больше 
значимости в отдельные сферы власти, богат-
ства и престижа, и рассматривал их как незави-
симые друг от друга компоненты социальной 
стратификации. Он придавал значение также 
их взаимодействию и влиянию на позицию и 
статус человека в обществе. 
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sivity of status groups. The main classifications of the division of society proposed by other sociologists were also 
described. 
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