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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 

 

КОТЕЛЬНИКОВ Роман Владимирович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

г. Екатеринбург, Россия 

 

 

Статья посвящена вопросам обеспечения успешного развития общества, связанного с выбором эко-

номической стратегии государства. Выделены основополагающие элементы успешной реализации 

общественных потребностей на государственном уровне. Обосновано, что стратегия в политиче-

ском секторе государства заложена в фундамент экономической стратегии на долгосрочную пер-

спективу, в результате этого происходит переориентация целевых установок и методов государ-

ственного воздействия на экономическую сферу.  

Ключевые слова: экономическая стратегия, государственная политика, экономическое развитие, 

принципы экономической политики, методы государственного воздействия. 

 

 

искуссии исследователей в образова-

тельной и практической областях актив-

но фокусируются на теме понимания страте-

гии. Основой для освоения данного темати-

ческого блока становится аналитика военных 

действий. В то время как первоначальное 

использование стратегии было замечено в 

области военных действий, теперь это явле-

ние наблюдается повсеместно. Согласно В. 

Далю, мы можем интерпретировать страте-

гию как «науку о наиболее эффективном 

размещении и использовании всех вооруже-

ний и военных ресурсов» [2, с. 298]. Карл 

фон Клаузевиц сформулировал следующие 

положения: «тактика учит, как использовать 

военные силы в битвах, а стратегия - как ис-

пользовать сами битвы для достижения во-

енных целей» [4, с. 106]. 

Поскольку наука менеджмента развивается, 

главный акцент геополитического соперниче-

ства смещается, что приводит к переносу со-

ответствующей терминологии в экономиче-

скую сферу. В результате, термин «стратегия» 

претерпевает конверсию. 

За длительный временной промежуток 

целостная система экономической стратегии 

позволяет осуществлять следующее:  

1. Осуществление установленных целей, 

задач и приоритетов в рамках процесса эко-

номического воспроизводства.  

2. Учет различных факторов, включая 

внутренние (эндогенные) и внешние (экзо-

генные) воздействия.  

3. Разработка и реализация системы дей-

ствий, которые проводятся участником эко-

номики.  

4. Стратегия, ориентированная на долго-

срочный период времени [3, с. 174].  

Таким образом, видим, что фундамент 

экономической стратегии слагается из ответ-

ственного подхода к целям и задачам, бе-

режного отношения к ресурсам и способно-

сти предугадывать внешние и внутренние 

воздействия, ориентированность на продол-

жительный временной горизонт.  

Долгосрочные перспективы государствен-

ной политики определяются экономической 

стратегией, которая включает в себя «транс-

формацию приоритетов и инструментов гос-

ударственного вмешательства в экономику 

для реализации его политической стратегии. 

Она характеризует направленность действий 

государства и принципы их реализации в са-

мом общем виде для долгосрочного перио-

да» [4, с. 238].  

Ключевые идеи в сфере экономической 

Д 
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политики, предложенные в рамках нацио-

нальной экономической теории, стали веду-

щими принципами в этой области. Они 

включают в себя:  

1. Производственная эффективность, опи-

сываемая как достижение максимального 

выхода товаров при фиксированных ресур-

сах или минимальные ресурсы, необходимые 

для производства заданного объема товаров. 

2. Справедливое распределение благ и до-

ходов с целью поддержания благополучия 

граждан.  

Эти идеи появились как важные направ-

ляющие для управления экономикой страны.  

Во время анализа непроизводственных 

аспектов или цивильного статуса, перма-

нентно важно выявить, что окончательный 

выпуск продукта вмещает в себя различные 

элементы.  

Вначале, это товар, нуждающийся в по-

треблении со стороны конечного пользова-

теля на рынке. Такие товары способствуют 

росту экономики и обеспечивают потреби-

тельский спрос.  

Следующая часть – это продукт, который 

необходим для поддержки и роста социо-

экономической среды. Он вносит значитель-

ный вклад в несколько областей, включая 

науку, культуру, здравоохранение, комму-

нальное управление и бытовые услуги, осу-

ществление пассажирских перевозок и комму-

никаций. При этом также важно его влияние 

на поддержание экологического равновесия.  

Наконец, этот список безусловно охваты-

вает продукцию, которая обеспечивает ста-

бильность и функционирование институцио-

нальной инфраструктуры. В этом контексте 

такие продукты включают в себя действия 

государственных органов и управления, а 

также включают поддержку монетарной и 

финансовой системы, внесением вклада в 

обеспечение общественного порядка.  

Итак, рассмотрение гражданского состоя-

ния или непроизводственных целей требует 

всестороннего анализа выпускаемого про-

дукта и его влияния на различные сферы 

общества. Это методология, которая предла-

гает всесторонний взгляд на процесс произ-

водства и впоследствии его влияние на об-

щество и экономику в целом.  

Угроза для стабильного экономического 

развития возникает из-за нарушения спра-

ведливости в распределении доходов, по-

скольку местные ресурсы используются для 

достижения оптимальной структуры произ-

водства конечных непроизводственных то-

варов, которые удовлетворяют потребности 

потребителей и обеспечивают максимальную 

эффективность производства.  

Основной принцип заключается в том, 

чтобы каждому человеку увеличить доходы, 

в соответствии с его вкладом в повышение 

производительности. В результате, доходы 

будут распределены равномерно и неравен-

ство между гражданами будет устранено.  

Постоянное обновление и изучение совре-

менной экономической литературы играют 

первостепенную роль в формировании пони-

мания и реализации экономической политики. 

Принципы, заложенные в этих работах, оказы-

вают неоценимый вклад в понимание того, как 

достигнуть эффективности и стабильности, а 

также как обеспечить справедливое распреде-

ление доходов среди населения.  

Определение направления и стратегии 

развития государства представляет собой 

важный процесс, обеспечиваемый програм-

мой социально-экономического развития. В 

основе этой программы лежит полная и ком-

плексная реализация основных политиче-

ских принципов экономии, которая гаранти-

рует устойчивый рост конечного продукта и 

полную занятость всех граждан. Справедли-

вое распределение доходов также входит в 

эти принципы. Однако, если хотя бы один из 

этих принципов нарушается, государство пе-

реходит к корпоративной стратегии, которая 

приоритетно обслуживает интересы эгоисти-

ческих социальных групп или корпораций за 

счет ухудшения жизни остальных граждан. 

Исключительное значение имеет реализация 

этих принципов для успешной ориентации и 

разработки стратегии развития государства.  

Вставляя ключевые проблемы экономиче-

ской безопасности в контекст более широкого 

мирового порядка, можем прийти к выводу о 

важности соблюдения государством принци-

пов эффективности и честного распределения 

экономических преимуществ [5, с. 217]. При-

чем, эта потребность становится еще более 
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насущной в случае заметного нарастания 

угрозы экономической безопасности. 

В частности, отсутствие адекватного кон-

троля и регулирования в этой области может 

привести к таким отрицательным послед-

ствиям как:  

1. Отсутствие доверия со стороны граж-

дан к их собственному правительству, а так-

же и по отношению к другим странам.  

2. Рост недовольства населения, связанно-

го с неравномерным и несправедливым рас-

пределением доходов и благ.  

3. Угроза экономической безопасности, 

так как экономическое поле играет важней-

шую роль, и порой даже больше, чем поли-

тическое, в вопросах крайней важности как 

внутренней, так и внешней безопасности.  

Поэтому, государственным органам стоит 

внести безопасность на экономической арене в 

список своих приоритетов. Это подразумевает 

стратегическое планирование и эффективное 

использование экономических ресурсов, так-

же, как и работу над процессом справедливого 

распределения доходов среди населения.  

При отсутствии своевременных и реши-

тельных действий ситуация может достичь 

критической отметки. Это означает возмож-

ность гражданских протестов, социальной 

неустойчивости и даже полномасштабных 

экономических кризисов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ДО- И ПОСЛЕКОВИДНЫЙ ПЕРИОД 

САЯКБАЕВА Айганыш Апышевна 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансов 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

г. Бишкек, Кыргызстан 

В статье рассмотрены отдельные вопросы государственного бюджета Кыргызской Республики до- и 

послековидный период, в частности доходы и расходы государственного бюджета Кыргызской Рес-

публики и ее территорий, структура расходов государственного бюджета, расходы на социальную 

защиту в условиях роста бедности населения, инфляции и низком рейтинге Кыргызстана по Индексу 

развития человеческого капитала.  

Ключевые слова: доходы и расходы государственного бюджета, COVID-19, социальная защита, бедность 

и уровень жизни населения, рейтинг по Индексу развития человеческого капитала, дефицит бюджета.

юджет является финансовой основой

функционирования того или иного госу-

дарства, где архиважный вопрос это «… сба-

лансированность бюджетов и управление 

бюджетным дефицитом на всех уровнях бюд-

жетной системы [1]. Мы поддерживаем точку 

зрения авторов, констатирующих, что «…до 

настоящего времени в теории финансов нет 

общепринятого определения бюджета» [1]. 

Естественно, что с развалом СССР и с перехо-

дом к рыночным отношениям роль бюджета 

поменялась. Так, профессор А.О. Кожошев, 

выявляя природу государственного бюджета, 

отмечал, что создание государственного 

бюджета обосновывала теорию обществен-

ного договора [2].  

Государственный бюджет (далее – ГБ) ос-

новной инструмент как экономической, так и 

социальной политики той или иной страны, 

включающая как развитие экономики в це-

лом в целях подъема качества жизни населе-

ния, так и их социальной защиты, обеспечи-

вающая социально-экономическую безопас-

ность страны [3; 4; 5; 6].  

Диагностика доходов ГБ Кыргызской Рес-

публики (далее – КР) за 2015-2022 гг. пока-

зала тенденцию его роста более чем в 2,3 ра-

за, составив в 2022 г. 300 741 634,5 млн сом. 

против 128 422 899,6 млн сом. в 2015 г. (таб-

лица 1, рисунок 1). Однако среднегодовые 

темпы роста объема доходов ГБ был низки-

ми, особенно в период COVID-19 (2019 г. – 

110,4%) и послековидный период (2020 г. – 

90,8%). Последнее вызвано спадом экономи-

ки КР как и во всем мире из-за пандемии 

COVID-19, вызвавший в 2020 г. резкое сниже-

ние объемов дохода ГБ против 2019 г. на 9,1%, 

составив 152 139 885,1 млн сом. против 167 

412 234,2 млн сом. За 2021-2022 гг. отмечался 

рост доходов ГБ на 38%, или до 209 936 1618 

млн сом. и 300 741 634,5 млн сом. 

(https://www.stat.kg) (таблица 1, рисунок 1). 

Самый высокий темп роста доходов ГБ по 

территориям КР за 2018-2022 гг. отмечался в 

Иссык-Кульской области – 232,2% и в Та-

ласской области – 214,7%, превышающие 

среднереспубликанский уровень (198,4%) 

(таблица 1). Однако практически по всем 

территориях КР наблюдалась снижение до-

ходов в пандемию (см. таблицу 1). 

Б 
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Таблица 1 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

млн сом. (https://www.stat.kg) 

 

 

годы 2022 

в % к 

2018 
2018 2019 2020 2021 2022 

КР 151 607,1 167 412,2 152 139,9 209 937,2 300 741,6 198,4 

Ср.годовой 

темп 

роста, % 

101,38 110,43 90,88 137,99 143,25  

области: 

Баткенская 1 055 1 105,9 1 059,2 1 213,2 1 602,5 151,9 

Джалал-

Абадская 
2 386,6 2 625,7 2 575,5 3 115,8 4 245,7 177,9 

Иссык-

Кульская 
1 276,1 1 472,3 1 347 1 704,2 2 962,8 232,2 

Нарынская 866 905,6 905,7 960,6 1 323,9 152,9 

Ошская 2 190,3 2 307,8 2 063,4 2 614,9 3 400,4 155,2 

Таласская 561,7 632,2 629,9 784,7 1 205,9 214,7 

Чуйская 2 564 2 978,9 2 713,1 3 355,4 4 471,7 174,4 

г. Бишкек 8 027,2 8 479,2 7 699,3 10 751 15 420,6 192,1 

г. Ош 1 282,2 1 390,6 1 312,1 1 567,5 2 262,5 176,5 

 

В структуре доходов ГБ КР в 2022 г. са-

мый высокий удельный составляли доходы 

от операционной деятельности – 99,9% при 

росте в 2,3 раза, или до 300 622 336,5 млн 

сом. против 128 422 899,6 млн сом. 

(https://www.stat.kg) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения структуры доходов государственного бюджета 

Кыргызской Республики, млн сом. (https://www.stat.kg) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доходы  128 422 899,6 130 669 943,9 149 547 450,6 151 607 086,7 167 412 234,2 152 139 885,1 209 937 161,8 300 741 634,5

 Доходы от операционной 
деятельности   

128 291 870,3 130 574 353,6 149 502 041,1 151 540 442,6 167 328 568,4 152 051 093,0 209 827 034,0 300 622 336,5

  Налоговые доходы 84 655 200,5 93 809 982,5 103 367 975,1 116 613 707,1 121 525 509,4 106 929 221,4 151 185 312,0 228 961 551,7

0,0

50 000 000,0

100 000 000,0

150 000 000,0

200 000 000,0

250 000 000,0

300 000 000,0

350 000 000,0

https://www.stat.kg/
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Диагностика динамики налоговых доходов 

показала рост их за 2015-2022 гг. в 2,7 раза, или 

до 228 961 551,7 млн сом. в 2022 г. против 

84 655 200,5 млн сом. в 2015 г. (рисунок 1). В 

2022 г. неналоговые доходы увеличились до 52 

168 680,4 млн сом. против 34 328 037,6 в 2015 

г., или рост за 2015-2022 гг. составил 1,5 раза, 

в то время как полученные официальные 

трансферты выросли более чем 2,1 раза, соста-

вив в 2022 г. 19 492 104,4 млн сом. против 

9 308 632,2 млн сом. в 2015 г. (https://www. 

stat.kg). В структуре доходов от операцион-

ной деятельности ГБ КР в 2022 г. налоговые 

доходы занимали 76,2% против 66,0% в 2015 г., 

соответственно – неналоговые доходы 17,4% 

против 26,8%, полученные официальные 

трансферты – снизились до 6,5% против 

7,3% (https://www.stat.kg). 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

млн сом. (https://www.stat.kg) 

Наименование показателей 2015 2018 2019 2020 2021 2022 
2022 в % 

к 2015 

Расходы 

1
3
4
 5

7
2
 2

2
0
,9

 

1
5
7
 7

9
5
 9

8
7
,6

 

1
6
7
 8

4
3
 9

4
3
,2

 

1
7
1
 8

7
3
 9

2
1
,7

 

2
1
1
 7

0
0
 8

0
2
,6

 

3
1
1
 1

4
2
 3

2
1
,0

 

231,2 

Расходы для проведения 

операционной деятельности 

1
0
5
 2

5
2
 4

1
4
,8

 

1
2
9
 0

9
8
 0

9
4
,6

 

1
3
6
 1

1
7
 8

6
0
,8

 

1
4
7
 4

0
8
 7

3
5
,4

 

1
6
5
 3

3
7
 3

9
3
,3

 

2
2
4
 5

9
7
 9

2
4
,0

 

213,4 

в том числе: 

Социальная защита 

2
4

 8
1
3
 0

9
6
,3

 

3
0

 1
5
0
 2

2
6
,4

 

3
2

 6
7
2
 3

8
0
,8

 

3
4

 3
2
6
 7

0
9
,5

 

3
6

 5
8
2
 5

7
0
,0

 

4
8

 3
1
0
 2

9
8
,8

 

194,7 

Рост расходов ГБ КР за последний 8-ми 

летний период составил 2,3 раза, или 

311 142 321,0 млн сом. в 2022 г. против 

134 572 220,9 млн сом. в 2015 г. В 2021 г. 

стал отмечаться рост объемов расходов ГБ 

на 23,2%, соответственно в 2022 г. – на 

47,0%, составляя на конец анализируемого 

года 311 142 321,0 млн сом. (таблица 2). 

Проведение операционной деятельности – 

это основное направление расходования 

бюджетных средств и за 2015-2022 гг. рост 

расходов по данной статье составил 2,1 раза, 

или 224 597 924,0 млн сом. против 105 252 

414, 8 млн сом (https://www.stat.kg). Рост 

расходов на приобретение нефинансовых 

активов за 2015-2022 гг. был самый высокий 

в расходах ГБ КР – в 3 раза, или до 86 544 

397,0 млн сом. против 29 310 806,1 млн сом.; 

повышение удельного веса в общих расходах 

ГБ составила 27,8% против 21,8% в 2015 г. и 

18,5 в 2020 г. в период пандемии COVID-19. 

В 2022 г. в структуре расходов ГБ КР доля 

расходов для проведения операционной дея-

тельности составила всего 72,1% против 

https://www.stat.kg/
https://www.stat.kg/
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78,2% в 2015 г., или 224 597 924 млн сом. 

против 105 252 414,8 млн сом в 2015 г. 

(https://www.stat.kg). (таблица 2). В 2022 г. со-

вокупные расходы ГБ КР к объему ВВП (без 

учета специальных средств, грантов и креди-

тов ГИ) составили 28,9%. За 2015-2022 гг. 

расходы ГБ КР на социальную защиту воз-

росли в 1,9 раза, составив 48 310 298,8 млн 

сом. против 24 813 096,3 млн сом. 

(https://www.stat.kg) (таблица 2) в целях вы-

полнения государственной социальной про-

граммы в рамках Национальной стратегии 

развития КР до 2040 г. Однако уровень жиз-

ни населения КР остается пока низким из-за 

внутренних и внешних факторов и показа-

тель уровня бедности в период ковида и по-

сле него имеет динамику роста [3; 4; 5; 6] 

(рисунок 2). 

Рисунок 2. Динамика изменения уровня бедности населения 

Кыргызской Республики и ее территорий, % [4; 5; 6] 

Факт, что в КР к тому же самый высокий 

уровень бедности населения среди стран 

ЕАЭС. Так, например, в 2021 г. уровень бедно-

сти в КР был выше, чем в РФ в 3,8 раза, в Бело-

руссии – в 6,4 раза, в Армении – 1,3 раза [6]. 

Рейтинг КР по Индексу развития человеческо-

го капитала относительно низкий и в 2022 г. 

КР находилась на 72 месте с индексом 0,6 про-

тив 125-го места в 2015 г., отставая даже и от 

других стран ЕАЭС кроме Армении – 82 ме-

сто с индексом 0,58 (РК – 55 место с индек-

сом 0,63; Беларусь – 36- 0,7; Россия – 41, 0,68) 

(https://nonews.co/directory/lists/countries/hu-

man-capital). 

Таким образом, дефицит финансовых ре-

сурсов для развития социального сектора от-

рицательно сказывается и на качестве жизни 

населения (см. рисунок 2). Естественно, при 

росте дефицита бюджета КР, в условиях миро-

вых финансовых и политических кризисов, 

локальных войн и других внешних и внутрен-

них проблем тяжело обеспечивать социальный 

сектор в достаточной мере финансовыми ре-

сурсами из ГБ КР. Однако требуется пере-

смотреть структуру расходов ГБ и усилить 

контроль по эффективному использованию 

ГБ, а также достичь позитивного инвестици-

онного климата для привлечений иностранных 

инвестиций (ИИ), ибо среднегодовой прирост 

ИИ, к сожалению, послековидный период 

имеет тенденцию снижения с 132,9% в 2018 г. 

до 91,4% в 2021 г. (https://www.stat.kg) и др.  
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the low rating of Kyrgyzstan on the Development Index human capital. 

Keywords: state budget revenues and expenses, COVID-19, social protection, poverty and standard of liv-

ing of the population, ranking on the Human Capital Development Index, budget deficit. 
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В статье дан статистический анализ сельского хозяйство как приоритетной отрасли экономики 
Кыргызской Республики, в частности валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства по всем категориям хозяйств и по территории Кыргызской Республики, в том числе 
ВВП растениеводства и животноводства, показан рост уровня бедности населения регионов Кыр-
гызской Республики и др. Для сравнения дан анализ объема производства продукции сельского хозяй-
ства в расчете на душу населения в странах ЕАЭС. 
Ключевые слова: валовой выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, жи-
вотноводство, растениеводство, бедность, страны ЕАЭС, инвестиции, миграция. 

ыргызстан (КР) аграрно-индустриальная
страна, где сельское хозяйство в реаль-

ном секторе экономики КР имеет стратегиче-
ское направление – гарантируя продоволь-
ственную безопасность страны. Значимость 
сельского хозяйства также высока, так как 
обеспечивает сырьем другие отрасли эконо-
мики, в том числе торговлю, общественное 
питание, промышленность и др., а также по-
вышает занятость населения. Последнее ар-
хиважно – это источник дохода сельчан, ибо 
уровень жизни населения, проживающих в 
сельской местности, очень низка, особенно 
после пандемии COVID-19, когда резко по-
высилась их бедность (таблица 1), и, как ре-
зультат, миграция населения – демоугроза в 
перспективе для такой малочисленной стра-
ны как КР [1; 2; 3; 4]. 

Сельское хозяйство мира сталкивается с 

глобальными природно-климатическими изме-

нениями. Государство активно предоставляет 

крестьянским/фермерским хозяйствам как фи-

нансовые, так и другие виды льготирования, а 

также финансовую помощь и др. Например, 

аграрный сектор имеет государственную под-

держку льготного кредитования, освобождения 

крестьянских/фермерских хозяйств от уплаты 

страховых взносов в случае стихийных бед-

ствий или других чрезвычайных ситуаций и др. 

(http://socfond.kg/ru/legal_acts/35-Zakon-Kyrghy-

zskoi-Riespubliki-O-tarifakh-strakhovy/). Факт, 

что в 2022 г. крестьянские/фермерские хозяй-

ства КР обеспечивали производство порядка 

60,0% ВВП против 35,0% личные подсобные 

хозяйства [3]. Естественно, эти меры положи-

тельно сказываются на валовом выпуске про-

дукции (далее – ВВП) сельского хозяйства КР в 

целом, хотя требуется ускорение перехода 

данного сектора экономики на новейший тех-

нологический уровень в целях подъема его 

конкурентоспособности не только среди стран 

ЕАЭС, но и ряда других стран мира, ибо из-за 

природно-климатических условий КР продук-

ция как животноводства, так и растениеводства 

в основном органическая. Следует отметить, 

что несмотря на большие возможности разви-

тия сельского хозяйства в КР, данный сектор 

экономики может столкнуться с рядом про-

блем, рисков и угроз: в первую очередь с де-

К 

http://socfond.kg/ru/
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фицитом трудовых ресурсов на селе из-за ми-

грационной их подвижности [1; 2; 3; 4], депри-

вации в транспортировке, передвижении насе-

ления, а также товаров в отдельных странах 

ЕАЭС, особенно в приграничных странах, по-

нижение спроса на отдельные продукции сель-

ского хозяйства, в низкой доступности так 

называемых «дешевых» кредитов для развития 

малого и среднего бизнеса фермерским/ кре-

стьянским хозяйствам, высокий износ техники 

(90%) и многое др., не способствующие даль-

нейшему развитию аграрного сектора эконо-

мики и его интенсификации. Кроме того, сель-

ское хозяйство в КР сталкивается с проблемой 

низкой производительности труда [1; 3], неэф-

фективного использования земли и водных ре-

сурсов, а также с неразвитой инфраструктурой 

и др., что требует реформы в данной отрасли и 

создание условий для привлечения инвести-

ций, в том числе и иностранных и др. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА ДОХОДОВ  
ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

в % к численности населения (http: // www.stat.kg) 

Диагностика валового выпуска продукции 

(далее – ВВП) сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства по всем категориям хо-

зяйств и по территории КР выявил наиболее 

высокий рост за последний 8-летний период 

по Чуйской области в 1,82 раза, или до 

93163,4 млн сом. против 39731,3 млн сом.; в 

Иссык-Кульской области – в 1,99 раза, или 

до 43228,6 млн сом. против 21714,8,7 млн 

сом.; в Ошской области – в 1,99 раза, или до 

71999,4млн сом. против 36090,4 млн сом. 

против 1,81 по КР в целом и т. Д. 

(https://www.stat.kg) [2; 3]. За 2015-2022 гг. 

объем ВВП продукции растениеводства по 

КР увеличился до 358 324,3 млн сом. против 

196 936,3 млн сом., т.е. более чем в 1,8 раза. 

Прирост ВВП растениеводства за 2015-2022 гг. 

в Ошской области составил 2,3 раза (35891,6 

млн сом. против 15403,9 млн сом.), или 

наиболее высокое значение за диагностиру-

емый период отмечался в данном регионе, 

хотя по объему первенство принадлежит 

Чуйской области (47287,4 млн сом. (http:// 

www.stat.kg) [2; 3] (таблица 2). 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

КР 
Баткенска

я 

Джалал-

Абадская  

Иссык-

Кульская 
Нарынская  Ошская  Таласская  Чуйская  г. Бишкек г. Ош 

2018 32,2 54,6 44,9 24,4 30,6 36,1 24,0 19,5 15,6 42,1

2019 31,2 53,7 42,4 26,8 28,5 37,7 16,5 24,9 11,9 26,9

2020 34,6 53,6 50,2 29,1 36,8 37,6 17,8 29,4 16,9 24,2

2021 42,8 60,9 56,0 43,1 39,2 40,5 30,3 34,0 36,2 32,5

2022 43,3 68,5 57,5 37,4 42,3 41,1 29,2 33,7 37,0 29,9

http://www.stat.kg/
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Таблица 2 

ДИНАМИКА ВВП СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  

ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 

И ПО ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

в текущих ценах, млн сом. (https://www.stat.kg) [3] 

2015 2018 2020 2021 2022 

2015 
к 

2022, 

% 

КР Растениеводство 97 532,2 100 514,8 125 749,6 169 701,3 177 432,8 181,92 

Животноводство 94 710,5 99 019,3 116 345,7 145 334,3 167 860,8 177,24 

области: 

Баткенская 
Растениеводство 7 302,1 7 869,2 8 775,6 10 986,7 11 771,7 161,21 

Животноводство 7 392,1 7 420,8 8 521,8 10 303,4 12 447,7 168,39 

Джалал-

Абадская 
Растениеводство 20 148,9 20 803,2 21 649,4 36 978,9 38 561,1 191,38 

Животноводство 18 621,7 19 182,8 22 089,7 26 808,7 29 570,8 158,80 

Иссык-

Кульская 

Растениеводство 9 991,5 10 550,5 19 359,4 25 230,8 18 484,0 185,00 

Животноводство 11 267,9 11 707,3 14 760,6 19 530,4 23 476,2 208,35 

Нарынская 
Растениеводство 3 521,4 2 459,2 4 315,2 5 799,7 6 216,7 176,54 

Животноводство 10 322,1 10 590,4 11 854,9 15 616,2 18 030,0 174,67 

Ошская 
Растениеводство 15 403,9 18 100,1 22 283,7 31 297,3 35 891,6 233,00 

Животноводство 20 043,9 22 540,2 25 569,6 31 073,6 34 495,1 172,10 

Таласская 
Растениеводство 11 730,1 11 661,5 15 690,4 20 405,0 18 334,3 156,30 

Животноводство 5 473,1 5 145,9 5 938,2 7 205,0 8 193,7 149,71 

Чуйская 
Растениеводство 28 952,2 28 486,7 33 041,0 38 328,8 47 287,4 163,33 

Животноводство 21 120,8 21 900,5 27 013,7 34 177,2 41 111,9 194,65 

г. Бишкек 
Растениеводство 111,8 128,3 126,9 130,1 132,6 118,61 

Животноводство 70,3 63,9 61,4 65,9 74,8 106,40 

г. Ош 
Растениеводство 370,3 456,1 508,1 544,0 753,6 203,51 

Животноводство 398,3 467,5 535,5 553,8 460,4 115,59 

Структурный анализ объема ВВП сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

по всем категориям хозяйств и по террито-

рии КР за 2022 г. показал, что основной 

удельный вес приходится на продукцию рас-

тениеводства, или порядка 49,5%, а на про-

дукцию животноводства только 46,8%, к то-

му же отмечается его снижения (в 2015 г. – 

48,1%) (http://www.stat.kg). Последнее объ-

ясняется тем, что крестьянские фермерские 

хозяйства обладают существенными площа-

дями земли [2] для возделывания значитель-

ных объемов продукции растениеводства. 

Животноводство в КР наиболее высокими 

темпами развивается в Иссык-Кульской и 

Чуйской областях, или составили за 2015-

2022 гг. соответственно 2,0 раза и 1,9 раза 

против 1,7 раза в среднем по КР, по объему 

ВВП животноводства – первое место при-

надлежит Чуйской области (2022 г. – 41111,9 

млн сом.) и Ошской области (2022 г. – 

34495,1 млн сом.). 

Анализ динамики производства продук-

ции аграрного сектора экономики стран 

ЕАЭС выявил, что. объем производства про-

дукции сельского хозяйства в расчете на ду-

шу населения в России составил 705 долл. 

США, Беларусь – 1054, в РК – 933, в Арме-

нии – 655 долл. США против 572 долл. США 

в КР (https://eec.eaeunion.org/comission/de-

partment/dep_stat/union_stat) [4]. Следова-

тельно, несмотря на природные и трудовые 

ресурсы для развития сельского хозяйства, диа-

гностируемый показатель в КР самый низкий 

http://www.stat.kg/
https://eec.eaeunion.org/comission/de-partment/dep_stat/union_stat
https://eec.eaeunion.org/comission/de-partment/dep_stat/union_stat


2023 ОБЩЕСТВО, № 4(31) 

18 

из стран ЕАЭС. Во-первых, это можно объяс-

нить тем, что в КР отсутствуют государствен-

ные инвестиции и одна из ключевых причин – 

недостаточный уровень иностранных инвести-

ций и др. условия. Во-вторых, оформление кре-

дитов, предоставление кредитов по залоговому 

обеспечению и др. излишне требовательные 

(http://admin.koomtalkuu. gov.kg/uploads/) и т. д. 
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В статье проводится краткий анализ философско-методологических оснований ситуационного под-

хода в гуманитарных исследованиях. Неопределенность содержания ситуации как теоретического 

конструкта, амбивалентность и противоречивость составляющих ее субъект-объектных характе-

ристик создает трудности для осмысления и разработки общих основоположений ситуационного 

подхода. Обосновывается, что диалектический метод наиболее адекватно позволяет раскрыть 

специфику ситуации как единицы анализа жизнедеятельности личности.  

Ключевые слова: личность, субъект, жизнедеятельность, ситуация, пограничная ситуация, ситуаци-

онный подход. 

 
 

онцептуальная проблема ситуационного 

подхода в гуманитарных исследованиях 

имеет в своей основе неопределенность науч-

ного понимания ситуации как теоретического 

конструкта, что создает трудности для одно-

значного определения ситуации как понятия и, 

как следствие – для выстраивания системных (в 

том числе, и междисциплинарных) теоретиче-

ских и эмпирических моделей ситуационного 

анализа. Размытый понятийный и философско-

теоретический аппарат, особенности термино-

логии различных частных наук не позволяют 

исследователям выстроить единую теорию си-

туаций, вследствие чего они нуждаются в поис-

ке единой методологической основы, создании 

единого научного языка ситуационных иссле-

дований, как этого требуют, в частности, по-

стулаты коммуникативной методологии [4]. 

Ситуация не может мыслиться сама по се-

бе – она всегда находится в соотношении 

(пространственном и временном) с субъек-

том (индивидуальной личностью). Тем са-

мым, ситуация выступает как условная еди-

ница жизнедеятельности личности (не толь-

ко как индивидуального, но и как социально-

го – общественного – субъекта). Поэтому в си-

туационном анализе должны с необходимо-

стью присутствовать не только уникальное 

(единичное), но и особенное, и всеобщее. То 

есть, ситуация может пониматься в психологи-

ческом, социологическом, историческом (по-

литическом и т. п.) контекстах. Это делает си-

туацию чрезвычайно сложным теоретическим 

конструктом, что заставляет исследователей 

искусственно вычленять те или иные состав-

ляющие характеристики ситуации. Вследствие 

чего методологические возможности ситуаци-

онного анализа зачастую редуцированы и не 

могут быть проявлены в полной мере. 

Анализируя понятие ситуации, исследова-

тели указывают на его внутреннюю проти-

воречивость [11; 12]. При этом они отмечают 

значительный философский потенциал ситу-

ационного подхода [10], позволяющий «рас-

крыть механизм становления», фиксировать 

как уникальность, так и всеобщность раз-

личных ситуаций в пространственном и вре-

менном аспектах реальности [9; 11; 12]. 

В философском словаре ситуация отно-

сится к фундаментальным понятиям экзи-

К 



2023 ОБЩЕСТВО, № 4(31) 

 

20 

стенциальной философии, в котором отража-

ется понимание ситуации как способа суще-

ствования человека в мире [5]. 

По мнению К. Ясперса, мы всегда «нахо-

димся в определенной ситуации» [14]. Утвер-

ждая этот факт, Ясперс особо выделяет погра-

ничные ситуации, отличие которых от обыден-

ных состоит в том, что они подчиняют лич-

ность, и изменить их человеку не под силу. Как 

пишет Ясперс, «осознание этих ситуаций… яв-

ляется глубочайшим истоком философии» [14]. 

Согласно Э. Фромму, «человеческое суще-

ствование отлично от существования всех дру-

гих организмов; оно полно постоянной и не-

устранимой неустойчивости» [13]. Поэтому 

человек, восстанавливая равновесие, мыслен-

но конструирует картину мира, тем самым 

устанавливает «систему координат», опреде-

ляющую его место и способ действия. Эта си-

стема и есть человеческая ситуация, предше-

ствующая, по мнению Э. Фромма, рассмотре-

нию индивидуальной личности [13]. 

П.В. Векленко в качестве предпосылок си-

туационного анализа указывает: теоретические 

взгляды на особую роль субъекта познания в 

философии И. Канта, эстетике Г.В.Ф. Гегеля; 

перенос акцента на бытие индивидуально-

го субъекта в философии А. Шопенгауэра,           

С. Кьеркегора, Ф. Ницше; понимание ситуации 

философами-экзистенциалистами (К. Ясперс, 

М. Хайдеггер и др.); идеи феноменологиче-

ской традиции (Э. Гуссерль и др.); развитие 

ситуационных идей в трудах представителей 

частных наук [1]. 

П.В. Векленко определяет ситуацию как 

относительно обособленное «кондициональ-

но-смысловое взаимодействие», опосредуе-

мое индивидуальным или коллективным 

субъектом [1]. 

Особое значение в ситуационной концеп-

ции П.В. Векленко имеет смысл, который 

рождается в соприкосновении «между реаль-

ностью физической и реальностью интеллиги-

бельной», медиатором которого выступает 

субъект [1, с. 17]. Проецируя смыслы на соци-

альное бытие, субъект делает ситуацию эле-

ментом культуры («метаситуацией» в опреде-

лении П.В. Векленко). Метаситуация предста-

ет как «целенаправленно фиксируемая смыс-

ловая структура, определяющая развитие раз-

личных форм общественного сознания и, со-

ответственно, общественное бытие» [1, с. 20]. 

Такое понимание согласуется с моделями 

трансситуационных жизненных ориентаций 

личности в работах Е.Ю. Коржовой [3], где 

ситуационное, проявившись однажды в ин-

дивидуальном, становится особенным (сти-

лем, стратегией), и потом поднимается до 

всеобщего, выступая как принцип понима-

ния личностью ситуации как единицы опыта. 

Ситуация диалектична по своей природе. В 

ней с необходимостью удерживаются проти-

вополагание субъекта и объекта. Вне субъекта 

нет ситуации – только обстоятельства. И тогда 

возникает ошибка интерпретации ситуацион-

ного как чисто внешнего, случайного, внепо-

ложенного личности. Искусственная «элими-

нация» субъекта из ситуации лишает ее дина-

мики, процессуальности, возможности измене-

ния и развития (преобразования). 

Попытка механически объединить внеш-

нее и внутреннее, субъектное и объектное в 

ситуации также приводит к «методологиче-

скому тупику». Внедрение объекта в поле ак-

тивности субъекта («Я – это не только Я сам, 

но и мои обстоятельства»), т.е. простое рас-

творение обстоятельств в личности приводит 

вначале к неоправданному «расширению» 

границ индивидуальной личности (например, 

к иллюзии полной зависимости ситуации от 

личности, вторичности ситуации по отноше-

нию к личности и определяющей роли лично-

сти над ситуацией [7; 8]), а затем – и к потере 

личностной определенности (как это пред-

ставлено, например, в философии Ортеги-и-

Гассета – «человек массы» [6]). 

Между тем Г.В.Ф. Гегель, исследуя эсте-

тические основы бытия, особо отмечает, что 

для возникновения ситуации внешних об-

стоятельств недостаточно. Поскольку при-

рода – это только инобытие Духа, а именно 

в человеке Идея обретает полноту самораз-

вертывания, внешние обстоятельства вне 

определяющего их в рефлексии субъекта, не 

могут выступать самостоятельными основа-

ниями для определения ситуации. В то же 

время субъект в своей рефлексии через 

внешние обстоятельства устанавливает и 

осознает внутренние противоречия ситуа-

ции – и именно с этого факта ситуация об-
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ретает смысл и определенность существо-

вания для субъекта [2]. 

Тем самым, на наш взгляд, именно диа-

лектический метод Гегеля позволит выстро-

ить целостную методологию ситуационного 

анализа в единстве всеобщего, особенного и 

единичного контекстов. 

Можно согласиться с позицией видного 

теоретика ситуационного подхода Н.М. Со-

лодухо, что ситуация есть «интегративная 

характеристика мира», вследствие чего мир 

есть «система ситуаций» [11]. Позволю 

лишь уточнение – «эмпирический мир». По-

скольку, если мыслить абсолютные катего-

рии, соотносимые с категорией вечности, 

ситуация теряет свою специфичность: вне 

категории времени ситуационный анализ 

как методологическая позиция лишается 

определенности и поэтапной завершенно-

сти. А привлекательность ситуационного 

анализа эмпирического материала именно в 

том и состоит, что во всеобщем позволяет 

различать особенное и индивидуальное, в 

бесконечном – конечное, в закономерном – 

вариативное, в общечеловеческом – инди-

видуально-личностное. 
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В философии Б. Спинозы онтологическая проблематика рассматривается через призму нравствен-

ности. Данная статья посвящена одному из ключевых учений в системе Б. Спинозы – учению об аф-

фектах. Проведен философский анализ избранных частей трактата «Этика», посвященных таким 

понятиям, как субстанция, природа, Бог и аффекты. Рассматриваются философские взгляды гол-

ландского мыслителя, прослеживается эволюция взглядов на зависимость субъекта от Бога.  

Ключевые слова: Спиноза, мораль, душа, аффекты, Бог, интеллектуальная любовь, этика. 

овоевропейская эпоха начинается с по-

беды принципов научного знания над 

религиозными средневековыми представле-

ниями о мире. Теперь на первый план выхо-

дят вопросы рационального познания и по-

иск путей, ведущих к истине. Многие фило-

софы того времени пытались совместить в 

своей системе нравственные вопросы и он-

тологическую проблематику. А.А. Ковалев 

отмечает «неоднозначность и противоречи-

вость» формирующейся в Новое время эти-

ческой парадигмы, причиной чего называет 

влияние господствовавшей в философии 

Средневековья диалектики добра и зла [6]. 

В философии Б. Спинозы этический аспект 

основан на метафизическом. Это порождает 

некую двойственность этических категорий. 

Как указывает А.Г. Гаджикурбанов, у Б. Спи-

нозы «в этическом же контексте природа по-

рождающая представляет Бога, поскольку Он 

рассматривается как свободная причина (causa 

libera). В отличие от нее, природа порожден-

ная включает в себя все, что следует из необ-

ходимости божественной природы, т. е. все 

модусы атрибутов Бога. Человек тоже рас-

сматривается в качестве определенного моду-

са субстанции» [1, c. 155]. 

В философской системе Бенедикта Спи-

нозы ярко прослеживается пантеистическая 

традиция, согласно которой человеческая 

деятельность рассматривается как самореа-

лизация Бога. В этой связи мы сталкиваемся 

Н 
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с одной стороны с эгоистической сущностью 

субъекта, а с другой – с попыткой возвысить 

его (этот субъект) с помощью познания. Это 

противоречие снимается в интеллектуальной 

любви субъекта к Богу-Природе, которая яв-

ляется ступенью истинного познания. 

Этическое учение в рационалистический 

период развития мысли становится попыткой 

решения проблемы существования. Так, чело-

веческие страсти здесь рассматриваются как 

одна из реальностей Природы, а не как слабо-

сти или недостатки, что было характерно для 

средневековой эпохи. Философ предполагает, 

что страсти рождаются из влечения («cona-

tus»), которое сопровождается соответствую-

щей идеей, появляющейся в результате работы 

нашего разума. Однако нам необходимо разли-

чать понятие «идея» и понятие «аффект», ко-

торые хоть и представляют собой две разно-

видности модуса мысли, но по своей природе 

отличны друг от друга. Классическое понима-

ние идеи соответствует объективной действи-

тельности, т. е. репрезентативному модусу 

мысли. Аффект понимается как «смутная идея 

о наличии жизненной силы в теле либо в одной 

из его частей, присутствующей в большей или 

меньшей степени» [7, с. 136], т. е. не создает 

отношения мысли к объекту. 

Сложность исследования в текстах фило-

софов Нового времени представлений об 

аффекте отмечает М.А. Горюнов [3]. Латин-

ское affectus приобретает форму нерепрезен-

тативного модуса мысли, поскольку он 

«складывается из переживаемого или пере-

житого перехода от одной степени совер-

шенства на другую, – в той степени, в какой 

этот переход определяется идеями» [5, с. 13]. 

Таким образом, «аффект» у Спинозы пони-

мается, как способность действовать. 

Эта человеческая способность к действию 

может иметь как позитивную («аффект удо-

вольствия»), так и негативную («аффект не-

удовольствия») коннотацию. Она находит 

свое воплощение в модусах абсолютного 

мышления или протяженности, исходящих 

из Бога-Природы. 

У Спинозы, как и у Декарта, аффекты 

возникают благодаря двум аспектам – влия-

нию воздействия вешнего мира и осознанию 

этого самого влияния. Поэтому философ 

разделяет аффективные состояния на две ка-

тегории: пассивные, при которых человек 

сталкивается со смутной «идеей», и актив-

ные, которые появляются посредством адек-

ватной причины. 

Спинозовское учение об аффектах нераз-

рывно связано с понятием «душа», учитывая 

которое мы неизбежно сталкиваемся с так 

называемым методологическим правилом: 

духовные реакции имеют своей начальной 

причиной воздействие тел природы на чело-

веческое тело. Так, под душой мыслитель 

понимает возможность нашего восприятия, 

как состояний собственного тела, так и идей 

этих состояний. 

Следует сделать отступление и сказать, 

что субъект всегда находится между «двух 

огней»: с одной стороны, на него оказывают 

влияние внешние факторы, а с другой – 

внутренние желания. Именно из-за этого, 

казалось бы, «конфликта», человек склонен 

попадать в плен аффектов, которые и не поз-

воляют ему увидеть целостную картину При-

роды. Примирением для этих двух компонен-

тов выступает момент познания, который поз-

воляет человеческой свободе высвободиться и 

обуздать страсти. По словам, А.Г. Гаджикур-

банова, «в субъективной сфере актуализации 

моральных начал «добро и зло мыслятся как 

аффективные состояния нашего тела и ума. 

Это телесные изменения, с которыми связаны 

особые переживания (passiones), или аффекты 

ума, – радость и печаль» [1, c. 166]. 

Спиноза также отмечает, что разум пол-

ностью заменяет собой аффекты, поскольку 

становится не просто знанием, а самой лю-

бовью, что выходит за пределы простой де-

терминации и начальной рефлексии. Суб-

станциональность человека определяется ин-

теллектуальной любовью, которая посред-

ством включения его во всеобщую взаимо-

связь мира делает человека причастным 

Природе [4, с. 351]. 

Моральное совершенство, то есть дости-

жение тождества объекта и субъекта, дости-

гается с помощью третьего рода познания, а 

именно – на основе интеллектуальной инту-

иции, воспринимающей все в качестве моду-

сов божественных атрибутов. Такое позна-

ние не только возвеличивает человека, но и 
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открывает индивиду добродетель, заключен-

ную в бесконечной любви Бога к самому се-

бе, то есть в «amor Dei intellectualis» («ин-

теллектуальной любви к Богу»).  

Примечательно, что в своей «Этике» Бе-

недикт Спиноза уходит от традиционных 

средневековых представлений о божествен-

ной любви. Так, Бог (а здесь он отождеств-

ляется также и с природой, и с субстанцией) 

не творит мир любовью и разумом, посколь-

ку они еще суть конечные модусы, присущие 

только порожденной природе. Бог-Природа-

Субстанция не может «любить» в привыч-

ном для нас смысле этого слова, так как его 

единственной деятельностью может быть 

лишь созерцание, в котором он творит не 

только себя, но и все сущее.  

Однако нельзя проигнорировать тот факт, 

что в этическом учении голландского мысли-

теля мы сталкиваемся с божественной любо-

вью иного порядка. Заключенная в нас самих, 

эта любовь выражается через наш аффект удо-

вольствия, появляющийся по отношению к 

нам же. Так, через эту «божественную любовь, 

обращенную к самой себе же» мы и приходим 

к той субстанциональной любви, открываю-

щей нам высшую категорию морали. Субъект, 

познавший в этой «интеллектуальной любви» 

субстанциональное единство бытия, уже не 

может быть затронут никакими страстями и 

житейскими трудностями. Мораль в филосо-

фии Спинозы, таким образом, не только внут-

реннее отношение субъекта к миру, но особое 

состояние души. 

Интересным моментом в понимании фило-

софии Спинозы является и факт отсутствия в 

Природе «совершенства» и «несовершенства». 

Как мы знаем, эти два определения есть еще 

лишь конечные модусы человеческого мышле-

ния, рожденные сопоставлением произведен-

ных индивидом предметов с реальностью. В 

акте сравнения разных модусов мышления 

друг с другом и в соотнесении их с самим че-

ловеком субъект создает такие составляющие 

как «зло» и «добро», онтологическое бытие 

которых отсутствует в системе философа. 

В результате Спиноза приходит к выводу, 

что классические этические категории «добра» 

и «зла» («хорошего» и «плохого») трансфор-

мируются в представления о пользе и ее от-

сутствии соответственно: «Я понимаю под хо-

рошим то, что нам достоверно известно как 

полезное. Под плохим, наоборот, – то, что, как 

нам достоверно известно, препятствует обла-

данию добром» [7, с. 287]. На основании вы-

сказанного выше можно сказать, что «добро-

детель» становится не чем иным, как достиже-

нием пользы, а противоположный «порок» – 

ее отсутствием. Согласно А.Г. Гаджикурбано-

ву, «человек никогда не станет суверенным 

субъектом своих действий и с трезвой любо-

вью будет принимать свою зависимость от 

первичной Причины своего бытия (это и есть 

Amor Dei intellectualis)» [2, с. 13].  

Подводя итог, мы можем сделать вывод, 

что учение об аффектах является важной ча-

стью «Этики», согласно которой мы понима-

ем, что являемся «духовными автоматами» 

[5, с. 14] с вечно сменяющимися идеями, со-

ставляющими человеческое существование.
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В статье рассматривается процесс развития системы понятийных признаков русскоязычного концеп-
та триумф. Устанавливается место данного концепта в общей концептосфере русского языка и его 
принадлежности к классу милитарных концептов и макроконцептов, объединенных набором единых 
признаков (охота, погоня). Определен статус данного концепта как заимствованного в русской лингво-
культуре, установлены его этимологические связи с латинским, греческим и немецким языками. Выявле-
на система мотивирующих признаков данного концепта. Прослежен процесс развития мотивирующих 
признаков в понятийные на протяжении двух исторических периодов (XVIII-XIX и XX-XXI вв.). Сделан 
вывод о поступательном расширение понятийной части данного концепта, что обусловлено как причи-
нами внутреннего (языкового) плана, так и причинами внешними, предопределенными культурно-
историческими и общественными тенденциями.  
Ключевые слова: концепт, макроконцепт, милитарные концепты, понятийные признаки, мотивиру-
ющие признаки, лингвокультура. 

век ознаменовался появлением но-

вых направлений в лингвистике –

когнитивной лингвистики и лингвокульту-

рологии. Когнитивная лингвистика помещает 

в центр рассмотрения ментальную область 

осознания действительности и особенности 

языкового отображения результатов осмысле-

ния окружающей действительности, лингво-

культурология затрагивает вопросы взаимо-

отношения языка и культуры. 

В центре исследований находятся концепты 

и лексические единицы, их вербализующие, 

семантика данных единиц и соответствующие 

языковые формы. Особое внимание уделяется 

их национально-культурной спекцифике. 

Лингвокультурологического подхода к по-

ниманию сути концепта придерживаются та-

кие исследователи как: Н.Д. Арутюнова [1], 

С.Г. Воркачев [3], В.И. Карасик [5], В.А. Мас-

лова [8], Г.Г. Слышкин [11], Ю.С. Степанов 

[12], В.Н. Телия [13] и др. 

Как вербализованный в языковой форме 

смысл трактуют концепт А. Вежбицкая [2], 

В.В. Колесов [6], В.В. Красных [7], М.В. Пи-

менова [9] и др. 

Исследователи отмечают, что существует 

«непрерывная тенденция к трансформации 

окружающей действительности», которая 

«вносит изменения в сознание, образ мыш-

ления людей, а значит и в концепт – основ-

ную единицу ментальности, что позволяет 

сделать вывод об изменчивости концептов в 

новых исторических условиях и об их посто-

янстве в роли основных хранителей куль-

турно значимой информации» [4, с. 26]. 

Концепт, как феномен языка и, одновре-

менно, культуры народа продолжает оста-

ваться в центре многих современных науч-

ных исследований. Попытка рассмотреть 

данный феномен в позиции различных линг-

вистических подходов значительно расши-

ряет научную базу и позволяет провести все-

сторонний анализ данного образования. 

Концепт триумф, функционирующий в 

ХХ 
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русской лингвокультуре, относится к числу 

милитарных, входящих в общее смысловое 

поле милитарного макроконцепта армия и 

объединенных общим признаком охота. 

Милитарные концепты образуют особое 

структурно-семантическое и функциональ-

ное единство, в которое входит и концепт 

триумф, относящийся в русской лингво-

культуре к числу заимствованных. 

Проведенный анализ показал, что на 

настоящий момент в лингвистической лите-

ратуре отсутствуют работы, посвященные 

исследованию различных сторон концепта 

триумф и, таким образом, обращение к рас-

смотрению его структуры, выявление систе-

мы его понятийных признаков предопреде-

ляет актуальность и научную новизну разра-

батываемой тематики. 

Основу любого концептуального образо-

вания составляет сформировавшаяся система 

мотивирующих признаков, на основе кото-

рых впоследствии происходит формирование 

и развитие понятийной базы концепта. 

Как было указано, рассматриваемый кон-

цепт является заимствованным в русском язы-

ке и культуре. М. Фасмер относит появление 

данного концепта в русском языке к периоду 

XVII в., считая, что данная лексическая еди-

ница пришла в русский язык «через немецкий 

Triumph из латинского triumphus от греч. 

θρίαμβος “тройной шаг”» [14, с. 103]. Первона-

чально триумф означал «ритуальное празд-

ничное шествие в честь бога вина и веселья 

Вакха (сына Зевса и Семелы, который по од-

ной из легенд был фригийским или фракий-

ским богом и более известным под именем 

Бахус или Дионис). Согласно другой версии в 

Древнем Риме существовала традиция, имену-

емая triumphus и заключающаяся в том, что 

победители и их войска после очередной по-

беды участвовали в церемонии торжественно-

го вхождения в столицу империи; триумфатор 

(победитель) въезжал на колеснице, запряжен-

ной белыми лошадьми. К этой же традиции 

относят возведение триумфальных арок, через 

которые проходили войска. 

В словаре Н.М. Шанского этимологическая 

основа лексической единицы триумф просле-

живается начиная с конца XVII в. По мнению 

исследователя данная лексическая единица 

пришла «из немецкого языка, где Triumph < 

лат. triumphus, передающего греч. thriambos 

“гимн” (в честь Вакха) > “торжественный 

въезд в Рим” > «триумф», сложения tri “три” и 

ambos “шаг”» [15]. В «Словаре русского языка 

XI–XVII вв.» глагол триумфати приводится в 

значении «радоваться, торжествовать» и его 

появление относится к 1497 г. [10, с. 166]. 

Данные Национального корпуса русского 

языка фиксируют первое употребление слова 

триумф в русском языке в 1752 г. М.В. Ло-

моносовым. 

Проанализированный нами материал две-

надцати толковых и этимологических слова-

рей русского языка позволил выявить семна-

дцать мотивирующих признаков анализиру-

емого концепта, в частности: `Вакх/ вакхиче-

ский`, `въезд`, `гимн/ песнь`, `Дионис`, 

`жизнь`, `зрелище`, `победное`, `праздне-

ство`, `радоваться`, `Рим`, `стих`, `торже-

ственный`, `торжество/ торжествовать`, 

`три/ тройной`, `шаг`, `шествие`, `честь`, 

которые объединены нами в шесть блоков: 1) 

праздничное представление (`въезд`, `зрели-

ще`, `празднество`, `шествие` и др.); 2) вой-

на (`победное`); 3) эмоциональное состояние 

(`радоваться`, `торжество/ торжество-

вать`); 4) жизнь (`жизнь`); 5) Бог (`Вакх/ 

вакхический`, `Дионис`); 6) ритуал (`стих`, 

`три/ тройной`, `шаг`). 

Развитие понятийных признаков данного 

концепта происходит на протяжении длитель-

ного исторического периода - с XVIII по XXI 

в. Понятийные признаки концепта триумф в 

период XVIII–XIX вв. рассматривались нами 

на материале пяти словарей, в результате чего 

нами были выявлены 22 понятийных призна-

ка: `Вакх/ вакхический`, `воинский`, `встреча`, 

`въезд`, `гимн/ песнь`, `Дионис`, `жизнь`, `по-

зор/ зрелище`, `назначенный`, `победитель`, 

`победное`, `празднество`, `радованный/ радо-

ваться`, `Рим`, `слава`, `стих`, `торжествен-

ный`, `торжество/ торжествовать`, `три/ 

тройной`, `шаг`, `шествие`, `честь`. 

Пять понятийных признаков являются но-

выми и появились у данного концепта в дан-

ный период: `встреча`, `назначенный`, `по-

бедитель`, `слава`, `торжественный`. Неко-

торые понятийные признаки перешли из раз-

ряда мотивирующих в понятийные в неиз-
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менном виде: `въезд`, `жизнь`, `победное`, 

`торжество/ торжествовать`, `шествие`; 

другую часть составили мотивирующие при-

знаки, сохранившиеся у данного концепта, 

но претерпевшие некоторые изменения: `по-

зор` – `зрелище` (мотивир.), `радованный` – 

`радоваться` (мотивир.). 

Языковой материал Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ) подтвердил актуаль-

ность большего числа найденных в словарях 

понятийных признаков концепта `триумф` в 

период XVIII–XIX вв., а также сохранившихся 

мотивирующих признаков. Однако, в Нацио-

нальном корпусе не удалось найти таких мо-

тивирующих признаков, как: `гимн/ песнь`, 

`победное`, `празднество`, `Рим`, `стих`, `три/ 

тройной`, `шаг`, `честь`. 

Проверка актуальности понятийных при-

знаков концепта триумф по материалу НКРЯ 

языка показала актуальность не найденных в 

словарях XVIII– XIX вв. семи мотивирующих 

признаков (обнаруженных на предшествую-

щем этапе анализа): `гимн/ песнь`, `победное`, 

`празднество`, `Рим`, `три/ тройной`, `шаг`, 

`честь`. Такие признаки, как: `Вакх/ вакхиче-

ский`, `Дионис` и `стих` не показали актуаль-

ности. В то же время анализ языкового мате-

риала НКРЯ позволил зафиксировать появле-

ние в рассматриваемый период новых поня-

тийных признаков данного концепта: `вели-

кий`, `венок`, `воздвигать (памятник)`, `воин-

ский`, `война`, `войско`, `ворота`, `выдающий-

ся/ блестящий/ блистательный`, `добыча`, 

`достижение`, `завершение`, `заставить`, 

`знамена`, `колесница`, `ликовать`, `марш`, 

`награда`, `необычность`, `неприятель`, `па-

рад`, `полководец`, `помпа`, `почесть`, `при-

сутствие`, `соблазн`, `сопровождать`, `толпа 

(народа)`, `трофеи`, `успех`. 

В период XVIII–XIX вв. выявлены следу-

ющие тенденции в развитии базовой части 

структуры концепта триумф: 1) ряд мотиви-

рующих признаков сохраняют актуальность 

(`въезд`, `жизнь`, `торжество/ торжество-

вать`, `шествие`); 2) некоторые мотивирую-

щие признаки сохраняются в первоначальном 

виде или незначительно трансформируются 

(`позор` – `зрелище` (мотивир.), `радованный` – 

`радоваться` (мотивир.)); 3) часть мотивиру-

ющих признаков не зафиксирована в словарях, 

но выявлена при анализе НКРЯ, что позволяет 

сделать вывод об их актуальности (`гимн/ 

песнь`, `победное`, `помпа`, `празднество`, 

`Рим`, `три/ тройной`, `шаг`, `честь`); 4) акту-

альность трех мотивирующих признаков 

(`Вакх/ вакхический`, `Дионис` и `стих`) не 

подтвердилась; 5) в структуре концепта три-

умф появляются новые понятийные признаки, 

часть которых выявлена на основе данных сло-

варей (`встреча`, `назначенный`, `победитель`, 

`слава`, `торжественный`); другая часть – на 

основе анализа языкового материала (`вели-

кий`, `венок`, `воздвигать`, `война`, `воинский`, 

`войско`, `выдающийся/ блестящий/ блиста-

тельный`, `добыча`, `достижение`, `заста-

вить`, `знамена`, `игра`, `колесница`, `лико-

вать`, `марш`, `награда`, `необычность`, `не-

приятель`, `памятник`, `парад`, `полководец`, 

`почесть`, `присутствие`, `соблазн`, `сопро-

вождать`, `толпа (народа)`, `трофеи`, 

`успех`). Таким образом, общее количество по-

нятийных признаков концепта триумф в дан-

ный период составило 51 единицу. 

Выявленные понятийные признаки можно 

объединить в девять тематических блоков: 1) 

праздничное представление; 2) война; 3) 

эмоциональное состояние; 4) жизнь; 5) Бог; 

6) ритуал; 7) общество; 8) оценка; 9) знаки и 

символы. 

Исследование понятийных признаков кон-

цепта триумф в период XX-XXI вв. также 

проводилось на основе анализа данных 12 сло-

варей, материал которых показал наличие у 

данного концепта 46 понятийных признаков, в 

том числе: `арка`, `Бог (вина и веселья)`, `Вакх/ 

вакхический`, `возвращение`, `воздавать`, `воз-

двигать`, `военный`, `воинский`, `ворота`, `вы-

дающийся/ блестящий`, `гимн/ песнь`, `победа`, 

`победитель/ триумфатор`, `почесть`, `по-

чет`, `праздник/ празднество`, `привет-

ствие`, `слава`, `толпа (народа)`, `торже-

ство/ торжествовать`, `трофеи`, `успех`, 

`честь`, `шествие` и др. 

Восемь признаков, выявленные в преды-

дущий период развития его структуры, в 

словарях XX-XXI вв. не были найдены, сре-

ди них: `гимн / песнь`, `Дионис`, `жизнь`, 

`зрелище`, `назначенный`, `стих`, `три/ 

тройной`, `шаг`. 

Анализ НКРЯ показал актуальность в 



ОБЩЕСТВО, № 4(31) 2023 

 

29 

данный период всех признаков, полученных 

в результате анализа данных словарей, за ис-

ключением двух – `Дионис` и `магистраты`. 

Кроме того, изучение языкового материала 

позволило найти ряд понятийных признаков 

концепта триумф, не обнаруженных в сло-

варях этого периода: `великий`, `венок`, `вой-

на`, `впечатление`, `добиться`, `добыча`, `до-

стижение`, `завершение`, `заслуга`, `заста-

вить`, `знак/ символ`, `знамена`, `игра`, `ис-

портить`, `испытание`, `награда`, `обман`, 

`обряд`, `овации`, `подношения`, `памятник`, 

`переживание`, `подвиг`, `полет`, `помпа`, `по-

ражение`, `присутствие`, `процессия`, `путь`, 

`сражаться`, `умаление`, `цветы`, `(церемо-

ниальный) марш`, `чувство`, `шум`. 

Выявленные в период XX-XXI вв. 86 по-

нятийных признаков концепта триумф мы 

объединили в одиннадцать блоков: 1) празд-

ничное представление; 2) война; 3) эмоцио-

нальное состояние; 4) жизнь; 5) Бог; 6) риту-

ал; 7) общество; 8) оценка; 9) знаки и симво-

лы; 10) человек; 11) театр. 

Общее количество понятийных признаков 

концепта триумф в период XX– XXI вв., 

установленных на основе анализа данных 

словарей и выявленных при анализе языко-

вого материала НКРЯ составило 88 позиций. 

Динамика изменений концепта триумф 

наглядно демонстрирует его значимость для 

языка и культуры в целом, а также его спо-

собность к трансформации под влиянием как 

внешних, так и внутриязыковых факторов. 

Подводя итог проведенному исследова-

нию, укажем, что на протяжении всего пери-

ода его функционирования в языке у концеп-

та триумф наблюдается заметное увеличе-

ние числа понятийных признаков: с 89 в 

XVII–XIX вв. до 141 в XX-XXI вв., что под-

тверждает, во-первых, значимость данного 

концепта для русской лингвокультуры и, во-

вторых, его активный характер в языке. 

Кроме развития мотивирующих призна-

ков данного концепта до уровня понятийных 

и значительного увеличения количества по-

нятийных признаков в процессе его функци-

онирования, в структуре концепта триумф 

прослеживается ряд значимых тенденций. 

Ряд понятийных признаков теряют свою ак-

туальность; это касается признаков, входя-

щих в блок «результат битвы», из которого 

исчезает такой понятийный признак, как 

`принудить /понудить`. 

Гораздо большее количество понятийных 

признаков данного концепта хотя и не исче-

зают, но претерпевают некую трансформа-

цию. В блоке «война» понятийный признак 

`бороться` трансформируется в `борьба/ в 

борьбе`, признак `сражаться` преобразуется 

в `сражение`, признак `наносить` переходит 

в `наносить/ нанести` в блоке «горе» поня-

тийный признак `беда/ бедствие` превраща-

ется в `бедствовать/ беды`; понятийный 

признак из блока «результат битвы» `завер-

шение` трансформируется в `закончиться`. В 

блоке «знаки и символы» понятийный при-

знак `знамена` трансформируется в `знамя; в 

блоке «сила» признак `перебороть/ побо-

роть` становится `побороть`. 

Проведенный анализ показывает поступа-

тельное расширение как понятийной части 

данного концепта, так и милитарной сферы и 

милитарной концептосферы современной 

русской лингвокультуры, что обусловлено 

как причинами внутреннего (языкового) 

плана, так и причинами внешними, пред-

определенными культурно-историческими и 

общественными тенденциями. 
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Право граждан на обращение одно из самых древних, однако нормативное закрепление получило отно-
сительно недавно. В статье приводятся первые упоминания права на обращения. Анализируется прак-
тика закрепления права на обращение в современных конституциях и международных актах. Отдельно 
исследуется становление конституционного права на обращение в России: появление в Конституции РФ 
и принятие специализированного закона, а также поправок к нему (в том числе поправок 2023 г.). 
Ключевые слова: право на обращение, заявитель, конституционное право, закон об обращениях, 
гражданин, адресат. 

 

 

ачать следует с того, что обращения 

граждан к представителям власти как 

фактическая действительность неизбежно по-

явились вместе с государством. Возникло рас-

слоение на управляемых и управляющих и для 

коммуникации между ними неизбежно возник 

институт обращений. Вместе с тем это обще-

ние вряд ли имело какие-либо правовые рам-

ки, хотя с течением времени скорее всего «об-

растало» обрядами и традициями, связанными 

с подачей обращения. Вместе с тем эти тради-

ции скорее отражали общие этикетные прави-

ла при общении нижестоящего с вышестоя-

щим и естественно не фиксировались в первых 

правовых источниках. 

Считается, что правовое регулирование об-

ращений граждан впервые оформилось в Ве-

ликобритании – стране прародительнице со-

временного парламентаризма. «Неограничен-

ное право подданных обращаться с ходатай-

ствами к королю» было установлено Биллем о 

правах 1689 г. При этом дополнительно под-

черкивалось, что «всякое задержание и пресле-

дование за такое ходатайство» являлось недо-

пустимым. В последующем это прав нашло 

отражение в Конституции Франции 1791 г. 

предоставившей право «свободно обращаться 

к установленным органам власти с петициями, 

подписанными отдельными гражданами». 

Сегодня право на обращение можно встре-

тить во многих конституциях различных стран 

(ФРГ, Италия, Швейцария, Румыния, Япония 

и др.). Однако, как это ни удивительно, далеко 

не во всех. Как отмечается в диссертационном 

исследовании А.В. Савоськина, лишь около 

трети конституций мира содержат упомина-

нии о праве граждан на обращение, и еще 

меньшее количество конституций – детализа-

цию этого права [5, c. 188]. 

Можно говорить о косвенном закрепле-

нии этого права в международных актах, од-

нако, универсальное и общепризнанное пра-

во индивида на обращение в международном 

праве отсутствует. Причин тому несколько, 

но основная, как кажется, заключается в том, 

что юридическая категория «право на обра-

щение» является прежде всего гарантией со-

блюдений других прав, и в международных 

актах она как бы растворяется в конкретных 

способах защиты. Так, при анализе Всеоб-

щей декларации прав человека можно выде-

лить лишь универсальное право каждого на 

защиту (ст. 7) и корреспондирующую ему 

гарантию эффективного восстановления в 

правах компетентными национальными су-

дами (ст. 8). Безусловно, и ст. 7 и ст. 8 Все-

общей декларация прав человека предпола-

гают подачу гражданином обращения, одна-

Н 
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ко обращения в этом случае лишь составная 

часть названых прав, тогда как в качестве 

самостоятельного субъективного право на 

обращение не закрепляется. 

Относительно невысокая популярность 

нормативного закрепления права на обраще-

ния в международных актах и зарубежных 

конституциях может иметь разные причины. 

Одна из таких причин кроется в особенностях 

зарубежной терминологии. Категория «обра-

щение» является обобщенной и охватывает 

значительный перечень видов: предложение, 

заявление, жалоба, ходатайство, письмо, пети-

ция, наказ, запрос и т. д., направляемых в са-

мые различные органы публичной власти, а в 

отдельных случаях и частным организациям. В 

зарубежном законодательстве такой термин 

как обращение практически не встречается, 

вместо него активно используется термин «пе-

тиция», непривычный для российской право-

вой науки. Часто речь идет не об обращениях в 

целом, а об отдельных их видах. 

Наиболее привычным для отечественной 

юриспруденции является термин «обраще-

ние гражданина». Его выделение было необ-

ходимо не только для обозначения особого 

субъектного состава возникающего правоот-

ношения (одним из участников которого 

обязательно является гражданина либо объ-

единение граждан), но и было необходимо 

для отграничения обращений граждан от 

иных толкований термина обращение, а так-

же для обособления при осуществлении за-

конодательного регулирования. 

В Российской Федерации право на обра-

щение оказалось конституированным, то 

есть закрепленным в Основном законе стра-

ны только в 1993 г., а именно в его ст. 33. 

При этом очень долгое время конкретное со-

держание этого права определялось исклю-

чительно конституционной формулировкой, 

поскольку соответствующий федеральный 

закон (который бы расшифровал конститу-

ционный текст) отсутствовал. Это порожда-

ло ряд вопросов и прежде всего вопрос о 

принадлежности права на обращение. 

Дело в том, что ст. 33 Конституции РФ сто-

ит как бы на границе политических и социаль-

но-экономических прав [2, c. 66]. Как известно, 

политические права принадлежат только граж-

данам РФ, причем совершеннолетним гражда-

нам, а социально-экономические права – всем. 

Вот и возникал закономерный вопрос: право 

на обращение – это политическое право (а 

значит иностранцы не могут им пользовать-

ся) или оно социально-экономическое (а зна-

чит оно предоставлено всем)? Эту и многие 

другие правовые пробелы снял Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» (далее Закон об обращениях). 

Так согласно ч. 3 ст. 1 Закона об обраще-

ниях «порядок рассмотрения обращений 

граждан РФ распространяется на правоот-

ношения, связанные с рассмотрением обра-

щений иностранных граждан и лиц без 

гражданства». Иными словами, закон урав-

нял иностранных граждан с гражданами РФ 

в их праве подавать обращения [1, c. 7]. 

Еще одна проблема конституционного тек-

ста ст. 33 заключается в том, что в нем отсут-

ствует упоминание юридических лиц или ор-

ганизаций (в качестве заявителей). Возможно, 

это является следствие советского наследия, 

когда правом на обращение традиционно об-

ладали только советские граждане или их кол-

лективы. До 2013 г. вопрос признания органи-

заций надлежащими заявителями оставался 

дискуссионным. С одной стороны, органы вла-

сти зачастую принимали обращения от имени 

юридических лиц. С другой стороны, отве-

чали они на такие обращений как на обра-

щения граждан (а именно на обращение ру-

ководителя, подписавшего обращение орга-

низации). Но были и такие органы власти, 

которые отказывали в рассмотрении обра-

щений организаций [3, c. 892]. 

Определенность появилась с принятием 

Постановления Конституционного Суда РФ 

от 18.07.2012 № 19-П. Если коротко изло-

жить позицию Конституционного Суда РФ, 

то суд применительно к праву на обращение 

не увидел принципиальной разницы между 

человеком и организацией. Более того суд 

сослался на конституционное права на объ-

единение как на предпосылку допустимости 

прав организаций подавать обращения. И 

логика в этом присутствует, поскольку до-

вольно странно, что сумма граждан (в виде 

объединения) не может обладать теми пра-

вами, что уже присущи каждому из них по 
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отдельности [4, c. 182]. Также общеизвестно, 

что Конституционный Суд РФ рассматривал 

дела по запросам других судов, которые со-

ответственно могут именоваться обращени-

ями. Не ставится под сомнение и тот факт, 

что органы власти в порядке гражданского 

судопроизводства вправе направлять иско-

вые заявления и иные обращения в суды об-

щей юрисдикции. Вместе с тем во всех при-

веденных случаях речь идет не о конститу-

ционном праве на обращение, а о праве на 

судебную защиту. 

В настоящий момент времени все позиции 

высшего органа конституционного контроля 

законодателем учтены и все юридические 

лица стали равноправными с гражданами 

субъектами права на обращение. 

Если обратиться к современному этапу 

развития категории «обращения граждан», то 

в 2023 г. оно претерпело не кардинальное, но 

значимое изменение (речь о Федеральном за-

коне от 04.08.2023 № 480-ФЗ). Закон об обра-

щениях был дополнен новым способом пода-

чи обращений, а именно возможностью 

направлять любые обращения в любые орга-

ны власти посредством портала государствен-

ных услуг. Это в свою очередь потребовало 

более точной формулировки термина «обра-

щение гражданина». В настоящий момент 

времени Закон об обращениях разграничивает 

обращения в устной форме, обращений в 

письменной форме и обращений в электрон-

ной форме. При этом законодатель как бы 

противопоставляет эти формы обращений 

друг другу. Думается что делается это не для 

того чтобы умалить права граждан, и не для 

того чтобы задать приоритетность одних 

форм обращений перед другими, а для удоб-

ства их нормативного регулирования и обра-

ботки. Чего нельзя сказать о волеизъявлениях, 

подаваемых через официальные страницы ор-

ганов власти в социальных сетях, которые по-

прежнему не являются официальным каналом 

для подачи обращений граждан [6, c. 44]. 

Ну а что касается нового способа подачи 

обращений (посредством портала государ-

ственных услуг), то его внедрение выводит 

работу с обращениями граждан на совершенно 

новый уровень и с учетом роста популярности 

взаимодействия граждан с органами власти в 

сети Интернет, можно однозначно утверждать, 

что в очень недалекой перспективе портал 

Государственных услуг станет основным ка-

налом подачи обращений граждан. 
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процессе осуществления деятельности по правовому консультированию граждан, составлению раз-
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ство работы юридических клиник при вузах. 
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онституция Российской Федерации в

части 1 статьи 48 закрепляет право на

юридическую помощь [1]. Это право при-

надлежит каждому, т. е. гражданам Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам, а 

также лицам без гражданства. Юридическая 

помощь, в соответствии с названной статьей, 

должна быть квалифицированной. Кроме то-

го, в случаях, предусмотренных законом, она 

должна оказываться безвозмездно.  

По мнению Е.А. Кулеш, бесплатная юри-

дическая помощь должна быть квалифици-

рованной [2, с. 193], т. е. осуществляться ли-

цом, имеющим юридическое образование. 

Однако сегодня законодатель иначе подхо-

дит к данному вопросу. Основными видами 

бесплатной юридической помощи, согласно 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федера-

ции» (далее – закон о юридической помощи), 

являются: «1) правовое консультирование в 

устной и письменной форме; 2) составление 

заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера; 3) представление 

интересов гражданина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организаци-

ях» [7]. Первые два вида бесплатной юриди-

К 
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ческой помощи могут оказываться юридиче-

скими клиниками, созданными на базе обра-

зовательных организаций высшего образова-

ния. Чаще всего юридические клиники созда-

ются в виде обособленных структурных под-

разделений высших учебных заведений.  

В работе юридических клиник при вузах 

принимают участие обучающиеся по образо-

вательным программам высшего образова-

ния по специальности или направлению под-

готовки «Юриспруденция» (специалисты и 

бакалавры), научной специальности «Право» 

(аспиранты). При этом бакалавры и аспиран-

ты могут практиковаться в оказании бес-

платной юридической помощи в юридиче-

ских клиниках после 2-го курса, специали-

сты – после 3-го курса, так как законом о 

юридической помощи установлено условие к 

минимальному сроку обучения для допуска к 

работе в юридической клинике – «не менее 

половины срока получения образования, 

установленного соответствующим феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом» (часть 5 статьи 23) [7]. По мне-

нию А.Д. Тамазовой, это способствует по-

вышению качества оказываемой юридиче-

ской клиникой помощи [5, с. 112].  

Как правило, обучающиеся оказывают бес-

платную юридическую помощь под контролем 

преподавателей университетов, академий, ин-

ститутов. Однако закон прямо не указывает на 

то, что именно преподаватели должны прини-

мать участие в работе юридической клиники. К 

лицу, осуществляющему контроль за деятель-

ностью обучающихся по оказанию бесплатной 

юридической помощи, предъявляется требова-

ние к наличию высшего юридического образо-

вания. Это лицо отвечает за обучение студен-

тов (аспирантов), а также и за деятельность 

юридической клиники. В связи с этим в орга-

низационной структуре клиники предусматри-

вается должность руководителя и кураторов, 

которыми чаще всего выступают именно пре-

подаватели юридических дисциплин.  

Первой проблемой, с которой сталкива-

ются юридические клиники при вузах, это 

недостаточное финансирование их деятель-

ности. Далеко не всегда у юридических кли-

ник есть свое отдельное помещение в здании 

образовательной организации, как и не все-

гда в штатном расписании высшего учебного 

заведения предусматриваются ставки для ру-

ководителя и кураторов юридической клини-

ки. Очень часто деятельность юридических 

клиник осуществляется на добровольных 

началах. Некоторые образовательные органи-

зации высшего образования, желая поощрить 

работу руководителей и кураторов, преду-

сматривают соответствующие показатели в 

положениях об эффективном контракте. Од-

нако на практике очень сложно реально по-

считать, сколько часов потратил тот или 

иной куратор при контроле деятельности 

обучающихся, связанной с оказанием бес-

платной юридической помощи, так как про-

блемы, с которыми приходят заявители, мо-

гут быть разной степени сложности, в связи 

с чем для их решения будет требоваться раз-

ное количество времени.  

Кроме того, для поиска решения той или 

иной проблемы, с которой в юридическую 

клинику обратился гражданин, необходимо 

обеспечить для обучающихся возможность 

пользования материально-технической ба-

зой. В частности, персональными компьюте-

рами, на которых установлено необходимое 

для работы программное обеспечение (спра-

вочно-правовые системы, текстовые редак-

торы). Если у юридической клиники нет от-

дельного помещения, то тогда доступ к ука-

занным выше ресурсам должен обеспечи-

ваться иными структурными подразделени-

ями (например, библиотеками). В условиях 

санкционного давления зарубежное лицен-

зионное программное обеспечение, позво-

ляющее работать с документами, становится 

труднодоступным. В то же время отече-

ственные аналоги популярных иностранных 

текстовых редакторов уступают им в удоб-

стве и простоте пользования.  

Еще одной проблемой, с которой сталки-

ваются многие юридические клиники при 

вузах, это неполное понимание специфики 

их деятельности обращающимися, как и не-

знание пределов оказания юридической по-

мощи. Так, например, граждане, обращаю-

щиеся за бесплатной юридической помо-

щью, не всегда знают, что такая помощь бу-

дет оказываться им обучающимися под кон-

тролем преподавателей, а не самими препо-
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давателями. Заявители зачастую хотят полу-

чить помощь в максимально сжатые сроки 

(1-3 дня), не имея ни малейшего представле-

ния о построении учебного процесса в вузе и 

не зная закрепленного законодательством 

универсального 30-дневного срока для рас-

смотрения обращений. Некоторые лица ожи-

дают, что обучающиеся, руководство или 

кураторы юридической клиники смогут при-

нять участие в судебных заседаниях в каче-

стве представителя, что законом о юридиче-

ской помощи не предусмотрено. В связи с 

этим при ведении приема граждан значи-

тельное время уходит на правовое просве-

щение обращающихся, объяснение специфи-

ки оказываемых юридической клиникой ви-

дов бесплатной юридической помощи. На 

проблему ограниченного количества катего-

рий дел, по которым оказывается бесплатная 

юридическая помощь, указывают Д.Ш. Си-

мония и И.В. Рыков [4, с. 103].  

Очень часто заявители не готовы оказы-

вать содействие в подготовке тех или иных 

документов правового характера. Например, 

придя в юридическую клинику за помощью 

в составлении искового заявления, граждане 

не всегда готовы предоставить исчерпываю-

щую информацию, необходимую для анали-

за имеющих юридическое значение событий, 

актов и т. д. Не всегда заявители согласны с 

тем способом правовой защиты, который 

предлагают использовать обучающиеся, за-

нимающиеся изучением проблемы, для ре-

шения которой к ним обратились. 

В дополнение, в процессе оказания бес-

платной юридической помощи, обучающие-

ся демонстрируют разный уровень владения 

не только юридическими знаниями, но и 

коммуникативными навыками. Порой им 

сложно выявить суть проблемы, с которой 

пришел заявитель из-за большого объема ин-

формации, не имеющей отношения к делу, а 

также оценочных суждений. Далеко не все 

обучающиеся могут направить беседу с заяви-

телем в нужное русло и не всегда у них полу-

чается вовремя прервать речь обратившегося 

для уточнения каких-либо деталей. Тем не ме-

нее, сложно не согласиться с К.Д. Лысовой и 

А.С. Васильевой в том, что в процессе право-

вого консультирования граждан в юридиче-

ской клинике обучающиеся приобретают и 

оттачивают социально ориентированные при-

емы общения с заявителями [6, с. 18].  

Следует добавить, что далеко не все 

граждане знают о существовании юридиче-

ских клиник при вузах. На проблему низкой 

информированности о возможности получе-

ния бесплатной юридической помощи спра-

ведливо указывает С.А. Осколкова [3, с. 60]. 

Для юридических клиник не предусмотрена 

возможность размещения бесплатной рекла-

мы в каких-либо СМИ.  

Подводя итог, хочется отметить, что юри-

дические клиники при вузах играют важную 

роль в реализации конституционного права на 

юридическую помощь. На качество их работы 

влияют многие факторы правового и неправо-

вого характера: материально-техническое обес-

печение, оплата труда руководителей и кура-

торов, уровень правовой культуры и правосо-

знания граждан, компетентность обучающихся 

и лиц, осуществляющих контроль за оказани-

ем бесплатной юридической помощи. Осо-

бую актуальность приобретает предвари-

тельная правовая и психологическая подго-

товка обучающихся. 
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овременный этап развития общества 

характеризуется гуманизацией образо-

вания, в ходе которого происходит пере-

оценка ценностей и ключевая позиция отво-

дится личности, личностным качествам 

граждан, определяющим траекторию даль-

нейшего развития страны. В связи с этим 

возрастает роль дисциплин гуманитарного 

цикла, решающих в комплексе как образова-

тельные задачи, так и задачи воспитания и 

развития личностных качеств обучающихся. 

В условиях разрушения идеалов, нрав-

ственных ориентиров подрастающего поко-

ления, угрозы деформации личности его 

представителей приобретает особую значи-

мость эмоционально-ценностный потенциал 

гуманитарных предметов. 

Содержание гуманитарных дисциплин от-

личается наличием учебного материала с 

выраженным ресурсом познавательной дея-

тельности проблемно-аналитического харак-

тера. Материал насыщен множеством оце-

нок, мнений, точек зрения (субъективных и 

диаметрально противоположных). Тем са-

мым, гуманитарные науки, ориентированные 

на изучение разных аспектов человеческого 

общества, проявляют воспитательный по-

тенциал по всем направлениям (умственном, 

нравственном, эстетическом, правовом, эко-

логическом, физическом, экономическом, 

трудовом), что вследствие и определяет одну 

из специфических целей гуманитарного об-

разования – формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности. 

Результативность образовательного про-

цесса обусловлена учебной деятельностью, 

реализующейся в виде постановки и решения 

познавательных задач обучающимися само-

стоятельно или под руководством педагога. 

В научной литературе сущность познава-

тельной задачи трактуется как «учебное зада-

ние, предполагающее поиск новых знаний, 

способов (умений) и стимуляцию активного 

использования в обучении связей, отношений, 

доказательств» [1]. При этом, учебное задание 

выступает в качестве дидактического средства 

организации учебной деятельности, посред-

ством которого происходит овладение знани-

С 
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ями и интеллектуальным опытом, развитие 

продуктивных качеств мышления, познава-

тельных и творческих способностей, что в 

свою очередь, создает предпосылки для само-

реализации, саморазвития обучаемых. 

Важным в обучении, воспитании, разви-

тии личности обучающихся представляется 

выстраивание образовательного процесса по 

изучению гуманитарных дисциплин на осно-

ве задачного обучения. Также значимым яв-

ляется не единичное включение в учебный 

процесс задач проблемно-развивающего ха-

рактера, а использование системы учебных 

задач. По мнению М.И. Махмутова, «наибо-

лее эффективным средством активизации 

учащихся являются не отдельные задания, а 

их особая система» [2]. П.И. Пидкасистый 

отмечает, что «учебный материал может 

быть включен в структуру учебной деятель-

ности учащихся только в форме системы 

учебных задач» [3, с. 146]. 

В научной литературе наряду с понятием 

«задачное обучение» употребляется термин 

«обучение в задачной форме». В.В. Репкин, 

используя данный термин, рассматривает 

систему задач как психологическую органи-

зацию усвоения учебного материала [4], тем 

самым подтверждая воспитательный потен-

циал решаемых обучающимися задач. 

Проблемно-развивающий характер реше-

ния задач воспитательного содержания дол-

жен быть присущ процессу изучения гумани-

тарных дисциплин. При этом, следует отме-

тить, что реализация системы учебных задач 

по разрешению проблем воспитания может 

быть присуща разным видам организации 

обучения, как проблемному обучению, так и 

программированному, компьютерному и др. 

В становлении личностных качеств обу-

чающихся, их воспитании в процессе изуче-

ния гуманитарных дисциплин посредством 

задач проблемно-развивающего характера 

эффективны такие формы обучения, как ин-

дивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные и парные. Также важно пла-

нировать решение проблем воспитательного 

характера как в урочное время, так и во вне-

урочное время. Самостоятельное добывание 

знаний под руководством педагога способ-

ствует анализу информации, осмыслению 

рекомендованной литературы в индивиду-

альном режиме. Во внеурочное время обу-

чающиеся, осуществляя самостоятельный 

поиск ответов на поставленные вопросы, чи-

тают литературу, выполняют задания, тем 

самым продвигаясь к разрешению проблемы. 

Соответственно, система задач проблем-

но-развивающего характера должна быть по-

строена с учетом опыта и знаний учащихся; 

способствовать развитию психических меха-

низмов (внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения); синтезировать содержание разных 

учебных дисциплин и быть направлена на 

овладение общечеловеческими ценностями. 

В целях развития логического мышления 

учащихся в процессе решения задач воспи-

тательного характера необходимо предо-

ставлять им возможность самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, клас-

сификацию, и т. д. Задачи воспитательного 

характера, решаемые с применением частич-

но-поискового метода, когда ученики под 

руководством учителя самостоятельно рас-

суждают, решают возникающие задачи, со-

здают и разрешают воспитательные ситуа-

ции, способствуют переходу на новый уро-

вень, характеризующийся решением обуча-

ющимися задач воспитательного характера 

на более высоком уровне сложности само-

стоятельно. Только тогда можно рассчиты-

вать на то, что ошибки в поведении, если не 

исчезнут, то будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления обучающегося будет от-

вечать целям и задачам обучения. 

При разрешении проблем воспитательно-

го характера важно, чтобы обучающиеся 

научились превентивно определять возмож-

ный ход событий, последующий вынесенно-

му им решению. 

На наш взгляд, критериями и показателями 

оценки решения обучающимися задач воспи-

тательного характера могут выступить следу-

ющие: продукт (знания, позиция, действия); 

логичность решения (правильность промежу-

точных решений); объем обобщенного мате-

риала (решение вынесено на основе анализа 

лишь некоторых аспектов проблемы, решение 

вынесено на основе анализа всей проблемы); 

количество решений (предложено несколько 

правильных решений или одно решение), уро-
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вень сложности решенной задачи (имеет един-

ственно правильное решение, имеет несколько 

решений, не имеет решения). 

Итак, повышение воспитательного потен-

циала гуманитарных дисциплин посредством 

познавательных задач проблемно-развиваю-

щего характера возможно при соблюдении 

следующих психолого-педагогических усло-

вий: если в содержание обучения целенаправ-

ленно вводить познавательные задачи воспи-

тательного характера с междисциплинарным и 

интегративным содержанием, с постепенным 

ростом степени их сложности и ориентиро-

ванные на развитие личностных качеств обу-

чающихся; последовательно включать уча-

щихся в поисковую деятельность по решению 

задач воспитательного характера, ориентиро-

ванный на разносторонний анализ проблем 

воспитания и на разрушение сложившихся у 

обучающихся негативных стереотипов мыш-

ления; на всех этапах работы руководить по-

знавательной деятельностью учащихся, обу-

чать рациональным приемам решения задач 

воспитательного характера; систематически 

включать в учебный процесс проблемные по-

знавательные задачи нравственного, эстетиче-

ского, этнического, культурного характера; 

при разрешении проблемных задач воспита-

тельного характера применять: современные 

образовательные технологии (информацион-

но-коммуникационные, практико-ориенти-

рованные, игровые), формы обучения (группо-

вые, парные, фронтальные), методы проблем-

норазвивающего обучения. 
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 2023 г. студенческий проектно-научный 

коллектив (далее – СПНК) РГГУ «Ме-

диадетокс: влияние подкастов на формирова-

ние общественного мнения аудитории» стал 

одним из победителей конкурса «Студенческие 

проектные научные коллективы РГГУ». Ме-

диадетокс – это осознанный, добровольный от-

каз человека на определенное время от исполь-

зования интернета, гаджетов и других цифро-

вых устройств с целью отдохнуть от информа-

ционного потока [2]. Однако участники проекта 

шире рассматривают содержание медиадетокса 

(информационная гигиена) – подразумевая, 

прежде всего, способность человека определять 

негативное влияние информации на психику, 

которое может приводить к психологическим, 

коммуникационным, экономическим и прочим 

негативным последствиям. Умения работать с 

информацией, разбираться в ее содержании, 

отделять факт от комментария, выделять тех-

ники медиаманипулирования составляют суть 

медиакомпетентности, имеющей непосред-

ственное отношение к медиадетоксу. 

СПНК ставил перед собой образователь-

ную цель – изучить и выделить наиболее эф-

фективные условия, при которых повышается 

медиакомпетентность молодежной аудито-

рии. Однако реализация такой задачи потре-

бовала проведения исследования, связанного 

с особенностями потребления информации 

молодежью. В связи с этим был проведен 

опрос студентов-бакалавров 1-2 курсов 

направления подготовки 42.03.05 «Медиаком-

муникации» Факультета рекламы и связей с 

общественностью Института массмедиа и ре-

кламы Российского государственного гумани-

тарного университета в количестве 190 чело-

век, а также старшеклассников (10-11 классы) 

медиаклассов МБОУ Лесногородская СОШ 

(Московская область, Одинцовский район) в 

количестве 60 человек. Полученные результа-

ты показали необходимость проведения до-

полнительного исследования обучающихся в 

возрасте от 12 до 15 лет (7-9 классы МБОУ 

Лесногородская СОШ (Московская область, 

Одинцовский район)) по вопросам каналов и 

временных пиков потребления информации, 

что позволило бы составить целостную кар-

тину формирования предпочтений информа-

ционного потребления, динамику его измене-

ния, а следовательно, выстроить работу с раз-

витием медиакомпетентности с учетом воз-

растных особенностей. В опросе дополни-

тельно приняли участие 180 человек. 

 
 

*
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Исследование проводилось в течение 1 ме-

сяца участниками СПНК (17 человек) непо-

средственно в вузе и в средней общеобразова-

тельной школе в четырех группах, которые 

включали в себя школьников младшего 

школьного возраста (12-13 лет), среднего под-

росткового возраста (14-15 лет), старшего под-

росткового возраста (16-17 лет), юношеского 

возраста (18-22 года) [1]. Численность первых 

трех групп составляла 180 человек (по 60 чело-

век в каждой группе) и четвертой группы 250 

человек (60 школьников и 190 студентов). Ме-

тодами исследования явились анкетирование, 

интервьюирование и электронный опрос. 

Проведенная работа позволила получить 

следующие результаты:  

1. Были определены психологические осо-

бенности, влияющие на восприятие инфор-

мации, для всех четырех групп.  

Для первой возрастной группы это стрем-

ления «быть как все», избегать изоляции в 

учебной группе; высокий уровень проявле-

ния эмоций, как реакции на ситуации эмоци-

ональность, и утомляемости; требователь-

ность соответствия слова делу; переоценка 

своих возможностей.  

Для второй возрастной группы это не-

управляемость эмоций и состояний; шок-

поведение в противовес поведению взрос-

лых; стремление отмежеваться от «детско-

го»; отвращение к запретам; восприимчи-

вость к промахам взрослых.  

Для третьей и четвертой возрастных групп 

сформированное авторское действие подростка 

(молодого человека); оформление своего инте-

реса через пробу разных действий; развитие 

системного и критического мышления.  

2. На основании выделенных психологиче-

ских особенностей были сформулированы соб-

ственно особенности восприятия информации.  

Для младшего подросткового возраста 

Интернет становится основным источником 

информации (в основном через использова-

ние мессенджеров (78%) и видеохостингов 

(56%)). Это ведет к формированию клипово-

го мышления, влияющего на развитие рече-

вой бедности, предпочтений картинки (или 

видео) текстам, снижению концентрации 

внимания и способности выстраивать логи-

ческие цепочки при ответе.  

В период среднего подросткового возраста 

возрастает потребность в потреблении и со-

здании ролевого контента (Я – не Я), что явля-

ется отражением проявления ролевой иденти-

фикации и реализуется через создание стра-

нички в социальных сетях (Телеграмм (51,7%) 

и Вконтакте (10,3%). Потребление информа-

ции начинается приобретать гендерный харак-

тер (эффективнее воспринимается информа-

ция, созданная противоположным полом). По-

явление кумиров влияет на выбор контента и 

создание собственного контента, схожего с 

контентом кумира (который может носить в 

том числе и шоковый с точки зрения обще-

принятых норм и правил характер). 

Для подростков в этом возрасте становятся 

важными лидеры общественного мнения 

(ЛОМы), например, блогеры, которые дают 

готовую оценку событиям или людям, фактам 

и процессам. Разрабатываемый собственный 

тематический контент (сторис, рилс, пр.) отли-

чается подражанием и примитивизмом. 

Старший подростковый и юношеский воз-

раст с точки зрения восприятия информации 

характеризуется созданием собственного кон-

тента в социальных медиа (социальные сети, 

видеохостинги, мессенджеры), направленного 

на самоутверждение, самореализацию, демон-

страцию равной позиции со взрослыми. 

Разрабатываемый контент становится 

разнообразней (текстовый, графический, ви-

зуальный, аудиальный, интерактивный, фо-

то-), хорошо работает восприятие контента 

за вознаграждение (участие в опросах, кон-

курсах, TOV и пр.). 

3. Удалось определить и проранжировать 

виды информации, которой интересуются 

подростки и представители юношеского воз-

раста. На первом месте у всех возрастных 

групп развлекательный контент (83%), на 

втором тематический контент по интересам 

(61%), на третьем, с большим отрывом, ин-

формационный контент (32 %).  

4. Не удалось определить временные пики 

потребления информации. Потребление ин-

формации связано с доступом к гаджетам.  

5. Были определены наиболее востребован-

ные каналы информации для младшего до-

школьного возраста (ТОП-4): социальные ме-

диа (мессенджеры); социальные медиа (соци-
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альные сети и поисковые системы); социаль-

ные медиа (видеохостинги); телевидение. 

Наиболее востребованные каналы для 

среднего, старшего и юношеского возрастов 

(ТОП-4): социальные медиа (социальные сети); 

социальные медиа (мессенджеры и поисковые 

системы); социальные медиа (видеохостинги, 

игровые и стриминговые платформы); телеви-

дение. Из социальных медиа наиболее востре-

бованы Телеграмм (51,7%), Вконтакте (10,3%), 

Tik-Tok (22,4%), You Tube (15,5%). 

6. Разработаны рекомендации по разра-

ботке контента, влияющего на формирова-

ние медиакомпетентности, для разных воз-

растных групп. 

 Для младшего подросткового возраста 
использование простых речевых конструкций. 
Деление текста на небольшие и контрастные 
предложения. Отсутствие умственной нагруз-
ки и смыслового наполнения ради легкой 
эмоции. Преобладание картинки над текстом. 
Игровая подача информации, работа с контен-
том в рамках развлекательно-информацион-
ных платформ (регистрация, участие в кон-
курсах – видео, тексты, фото и пр.).  

 Для среднего подросткового возраста ис-
пользование информационных ресурсов лиде-
ров общественного мнения, соответствующего 
ему возраста и противоположной гендерной 
ориентации для мальчиков и девочек. 

 Для старшего и юношеского привлече-
ние блогеров из числа старших школьников 
и студентов; развитие молодежных Теле-
грамм-каналов, ТВ-шоу (по типу «Умники и 
умницы», «Морской бой») с выходом на 
конкретное вознаграждение. 

В завершении следует отметить, что ис-

следуемая аудитория – это ребята, прожива-

ющие в крупном мегаполисе – городе-

миллионнике, модернизированной и эконо-

мически развитой территории. Ребята имеют 

доступ к новым медиа и активно пользуются 

возможностями цифровой среды. Следует 

предположить, что в иных регионах, менее 

технологически и экономически развитых, 

ситуация потребления информации и каналы 

ее потребления могут значительно отличать-

ся, что предполагает проведение дополни-

тельных исследований для получения валид-

ных данных. 
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 современном информационном обще-

стве все больше нарастает потребность 

в высококвалифицированных специалистах, 

способных эффективно функционировать в 

сфере профессиональной деятельности. Це-

лью образования в нашей стране является 

обеспечение целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах личности 

и общества. В соответствии с этим, одной из 

важных задач средних профессиональных об-

разовательных учреждений становится фор-

мирование у обучающихся социально-трудо-

вых компетенций. Согласно требованию 

ФГОС СПО на первый план выходит про-

цесс формирования и развития профессио-

нальных способностей и профессионально 

важных качеств личности будущих специа-

листов. Результат образования по ФГОС – 

овладение общностью компетенций различ-

ной направленности: как общекультурных, 

так и профессиональных. 

В. Франкл считает, что каждая личность 

стремится найти смысл жизни, и творчество 

может в этом помочь: «Человек может сде-

лать свою жизнь осмысленной через воз-

можность что-то дать обществу, прежде все-

го через творческий труд» [4].  

Раскрывая сущность профессиональной 

компетентности педагога, Т.В. Казакова от-

мечает, что «это успех в различных аспектах 

педагогической деятельности и коммуника-

ции, которые осуществляются на основе его 

личности и приводят к устойчивым положи-

тельным результатам в обучении и развитии 

обучающихся» [1].  

Анализ научной литературы показывает, что 

в зависимости от того, как проблема компе-

тентности (компетенции) вписана в круг науч-

ных интересов исследователей, выбираются 

основные аспекты их изучения. В общем кон-

тексте психологии труда раскрывается струк-

тура профессиональной компетентности учите-

ля (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Пет- 

ровская); исследуется практическая направ-

ленность компетенций (Н.Д. Никадоров, 

М.В. Рыжков); обосновывается, что компе-

тенции как скрытые психологические ново-

образования выявляются в компетентностях 

в виде актуальных деятельностных проявле-

ний человека (В.А. Демин). 

Социально-трудовые компетенции обу-

чающихся – это сложное понятие, объеди-

няющее различные аспекты, такие как соци-

альные навыки, профессиональные умения, 

навыки коммуникации, самоорганизации, 

творчества и другие. Формирование этих 

В 
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компетенций способствует развитию про-

фессиональной самоопределенности, адап-

тации к требованиям рынка труда, а также 

повышению уровня конкурентоспособности 

и гражданской активности обучающихся.  

Для успешного формирования социально-

трудовых компетенций необходимо создавать 

определенные психолого-педагогические усло-

вия в образовательной среде обучения.  

Психолого-педагогические условия явля-

ются источником возникновения, существо-

вания и развития самого педагогического 

процесса, гарантией его наличия и возмож-

ностей. Специально созданные психолого-

педагогические условия обладают способно-

стью регулировать педагогический процесс, 

делая его структурные элементы взаимосвя-

занными, также они представляют собой 

своеобразную «атмосферу» образовательно-

го процесса, совокупность объективных и 

субъективных факторов, оказывающих вли-

яние на эффективность функционирования 

педагогического процесса.  

Одной из доминирующих условий является 

реализация специализированных образова-

тельных программ, учитывающих не только 

профессиональные знания и навыки, но и раз-

вивающих у обучающихся социальные навы-

ки, творческое мышление, коммуникативные 

умения и другие аспекты социально-трудовых 

компетенций. Значимым является выстраива-

ние образовательного процесса с обучающи-

мися на основе личностно-ориентированного, 

индивидуального подходов.  

Основными технологиями, используемыми 

при реализации специализированных образо-

вательных программ, должны явиться техноло-

гии проектного обучения, игровые техноло-

гии, информационно-коммуникационнные 

технологии. 

Кроме того, в образовательных програм-

мах активно используются групповая и кол-

лективная формы работы, проводятся экс-

курсии и беседы.  

Современные образовательные ресурсы 

позволяют студентам эффективно осваивать 

учебный материал, развивать свои креативные 

и коммуникативные способности. Выбор со-

временных технологий в формировании про-

фессиональных компетенций способствует: 

активизации студентов, направленной на са-

мостоятельное усвоение знаний, навыков и 

умений, исследование, сравнение, обобщение 

и анализ информации; развитию самооргани-

зации, самостоятельной работы, самообразо-

вания, саморазвития и саморефлексии студен-

тов; повышению профессиональной ценности, 

созданию условий для самоопределения и са-

мореализации личности [4].  

Кроме того, важным психолого-педаго-

гическим условием является создание благо-

приятной образовательной среды, которая 

стимулирует активность и саморазвитие 

обучающихся. Данная среда должна быть 

основана на принципах сотрудничества, вза-

имодействия, уважения к индивидуальным 

различиям и разнообразию талантов каждого 

студента. Развитие личности в процессе об-

разования напрямую зависит от характера ее 

деятельности, которая, в свою очередь, явля-

ется воплощением принципа деятельностно-

го опосредования [3]. Ключевым составля-

ющим данной деятельности должна высту-

пить рефлексия как неотъемлемый фактор 

развития. Рефлексия – это общий принцип 

существования, который способствует осо-

знанному отношению человека к условиям 

его жизни, а не безразличным приспособле-

нием к ним [2].  

В образовательном процессе обучающий-

ся должен выступить в роли субъекта – объ-

екта, способного изменять свою деятель-

ность, внося в нее новые элементы, возник-

шие в результате рефлексии.  

Кроме того, важным фактором в формиро-

вании социально - трудовых компетенций яв-

ляется работа с психологом и педагогом-

психологом. Специалисты данной области 

должны помогать студентам разрабатывать 

стратегии поведения в профессиональной сре-

де, а также помогать разрешать конфликтные 

ситуации и развивать личностный потенциал. 

Таким образом, формирование социально-

трудовых компетенций у обучающихся 

средних профессиональных образовательных 

учреждений является важным аспектом об-

разования, необходимым для успешного 

функционирования в современном информа-

ционном обществе. Для этого необходимо 

соблюдение следующих психолого-педаго-
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гических условий: выстраивание образова-

тельной деятельности с обучающимися на 

основе личностно-ориентированного, инди-

видуального подходов; формирование соци-

ально-значимых личностных качеств сред-

ствами информационно-коммуникационных 

технологий, игровых технологий; целена-

правленное развитие профессиональных тру-

довых навыков в проектной деятельности, 

которые будут способствовать оптимальному 

развитию социально-трудовых компетенций у 

обучающихся и подготовке их к профессио-

нальной деятельности, успешной их адапта-

ции на рынке труда. 
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варии на химически опасных объектах 

часто сопровождаются массовым по-

ражением среди населения вследствие обра-

зования таких токсичных для легких веществ 

как фосген, метилизоцианат, перфторизобу-

тилен и т. д. [10]. Особую опасность среди 

всех проявлений воздействий данной фрак-

ции веществ на организм представляет раз-

витие токсического отека легких [2], харак-

теризующегося зачастую молниеносным, 

тяжелым течением и крайне неблагоприят-

ным прогнозом. Согласно статистике, ле-

тальность при ТОЛ составляет около 60% 

[2]. В связи с этим, в целях снижения смер-

тельных исходов, весь комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, оказывае-

мый медицинским персоналом пострадав-

шим от воздействия ТХВ с ингаляционным 

путем проникновения, должен основываться 

на понимании закономерностей проникнове-

ния данных веществ в организм и их меха-

низма действия. 

Несмотря на то, что каждое соединение 

обладает уникальным механизмом действия 

и оказываемым на организм эффектом, все 

они имеют общие моменты в процессах про-

никновения и распределения в организме че-

ловека. Ингаляционным путем в организм 

могут попадать не только газы, а также аэро-

золи и пары. Для того, чтобы оказать си-

стемное действие на организм они должны 

пройти путь от верхних дыхательных путей 

до альвеол, из которых они путем диффузии 

преодолев альвеолярно-капиллярную мем-

брану попадут в кровоток. Таким путем в 

организме распространяются фосген [4], 

перфторизобутилен и другие вещества [6]. 

Однако, не все вдыхаемые вещества смогут 

пройти этот путь «до конца», что в свою оче-

редь зависит от физико-химических свойств 

А 
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ксенобиотиков и типа эпителия, выстилаю-

щего трахею и бронхи, на поверхности кото-

рого ксенобиотики могут адсорбироваться и 

оказывать местное действие. Хлор, диоксид 

азота и хлороводород из-за своей гидро-

фильности растворяются в слизистой обо-

лочке верхних дыхательных путей и вызы-

вают местный химический ожог по типу коа-

гуляционного некроза. Быстрая всасывае-

мость данных веществ объясняется вдобавок 

большой площадью поверхности легких и 

механизмом активной вентиляции, обеспе-

чивающий постоянный газообмен с окружа-

ющей средой. При попадании в кровь ксено-

биотики образуют нерастворимые комплек-

сы с гликопротеинами, альбуминами и липо-

протеидами плазмы. Часть из них может ад-

сорбироваться на поверхности эритроцитов, 

либо проникать внутрь красных кровяных 

телец и образовывать соединения с гемогло-

бином. Далее, подобно кислороду, кровь от-

дает эти соединения тканям, после чего, 

пройдя через венозную систему вновь попа-

дает в легкие и вновь получает вместе с кис-

лородом вещества токсического действия. 

Подобный цикл может происходить несколько 

раз (при нахождении в зоне распространения 

ядовитого вещества) и способствовать накоп-

лению ксенобиотиков в различных тканях 

организма. Следует отметить, что резорбция 

ксенобиотиков различными тканями неоди-

накова, и зависит в первую очередь от род-

ства вещества к липидам, входящим в состав 

клеточных мембран, а также интенсивности 

кровоснабжения конкретного органа. Опре-

деленная часть ядовитых веществ, циркули-

ющих в сосудистом русле, подвергается 

инактивации в процессе микросомального 

окисления под влиянием цитохрома P-450, 

при прохождении венозной крови через ге-

патоциты. Но данный процесс оказывается 

не состоятельным при сохранении контакта с 

источником ксенобиотика. Другая часть ток-

синов элиминируется из организма во время 

выдоха, или выводится через почки. 

Оказавшись в нижних отделах респира-

торного тракта ксенобиотики воздействуют 

на клетки альвеолярно-капиллярного барье-

ра. Это влечет за собой извлечение из си-

стемного кровотока активных нейтрофилов, 

сопровождающиеся чрезмерным образова-

нием активных форм кислорода и провоспа-

лительных медиаторов (IL-1, IL-6, ФНО, 

тромбоксан А2 и др.) [5]. Протеазы нейтро-

филов [10] и АФК вызывают повреждение 

альвеолярно-капиллярной мембраны, а цито-

кины вызывают местную вазоконстрикцию, 

приводящую к повышению гидростатиче-

ского давления в сосудистом русле. Все эти 

реакции провоцируют выход жидкой части 

крови, содержащей альбумины, холестерин, 

фибриноген олеиновую кислоту и другие 

вещества в легочный интерстиций. Организм 

пытается компенсировать данный процесс за 

счет усиления лимфоотока от легких, но 

данный механизм не является долгосрочным 

и довольно быстро себя исчерпывает. В ре-

зультате этого жидкость, содержащая аль-

мубины, фибриноген, начинает просачивать-

ся в полость альвеол и инакртивировать сур-

фанкант, выстилающий их внутреннюю по-

верхность. Исходом данного процесса стано-

виться неспособность альвеол поддерживать 

свою стабильную конфигурацию и обеспе-

чивать эффективный газообмен. Все это 

приводит к развитию респираторной гипо-

ксии. Подобным механизмов действия обла-

дают: хлор, фосген, серный ангидрид, алка-

лоиды, а также ряд других веществ. 

К общим клиническим проявлениям воздей-

ствия ингаляционных ксенобиотиков можно 

отнести кашель, возникающий вследствие раз-

дражения нервных окончаний бронхотрахеаль-

ного дерева, чихание, а также выделение слизи-

стого секрета эпителием верхних дыхательных 

путей и бронхов. При развитии отека легких 

будет наблюдаться постепенное, но зачастую 

молниеносное ухудшение состояния пациента с 

явлениями инспираторной одышки, тахипноэ, 

кашля с пенистой мокротой и т. д. [9]. 

В целях профилактики отравления ксено-

биотиками пульмотоксического действия 

необходимо применять средства индивиду-

альной защиты (противогазы), также должна 

быть организована своевременная эвакуация 

из очага заражения, чтобы прервать контакт 

пострадавших с отравляющим веществом [1]. 

Во время транспортировки пострадавших 

должна производиться дегазация для преду-

преждения резорбции ксенобиотков с по-
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верхности одежды и СИЗ [8]. После обеспечи-

вается обсервация и тщательное наблюдение за 

пациентами, контактирующими с ТХВ. Если за 

кем-то из контактирующих отмечаются при-

знаки ухудшения общего состояния, либо 

нарастающего отека легких, медицинский пер-

сонал немедленно приступает к реанимацион-

ным мероприятиям, включающим как интен-

сивную фармакотерапию, так и аппаратные 

средства [7], поддерживающие адекватный 

уровень газообмена в легких. 

Развитие токсического отека легких являет-

ся самым неблагоприятным осложнением при 

отравлении ксенобиотиками с ингаляционным 

путем поступления. Разработка методов тера-

пии на основе данных о патогенезе данного 

состояния на молекулярном уровне позволило 

существенно снизить число летальных исходов 

у пострадавших с данной патологией. Однако, 

несовершенство данных методов дает стимул 

для поиска новых, более эффективных, страте-

гий коррекции данного состояния [9], которые 

позволят снизить смертность и инвалидизацию 

при ТОЛ до минимально возможного уровня, а 

также смогут раскрыть новые аспекты патоге-

неза этого состояния. 
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ветровые бури, сходы горных пород, сели, лавины, наводнения, а также пожары в лесах и степях. 
Ключевые слова: медицина катастроф, чрезвычайные ситуации, экстренные медицинские службы, 
катастрофа, служба экстренной медицинской помощи. 
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ространство России характеризуется ши-

роким спектром климатических условий, 

что порождает многообразие природных бед-

ствий, включая ураганы, сильные порывы вет-

ра, торнадо, обильные дожди, снегопады, бу-

раны, гололедицу, грозы, экстремальные моро-

зы, песчаные бури, засухи, ветра-суховеи, схо-

ды снега и грунта, лавины, грязекаменные по-

токи, наводнения и подтопления, особенно в 

районе Черного моря, а также пожары в лесах 

и степях. Особенно подвержены землетрясени-

ям такие районы, как Камчатка, Сахалин, Ку-

рильские острова, Иркутская область, Кавказ, а 

также береговые зоны Черного и Каспийского 

морей. Несмотря на относительно низкую 

плотность населения в некоторых из этих об-

ластей, в сейсмоопасную зону попадают и 

крупные города, такие как Петропавловск-

Камчатский, Владивосток, Иркутск, Новорос-

сийск и Краснодар, в которых проживает около 

трех миллионов человек [5] 

Международный опыт в области управле-

ния экстренными медицинскими службами в 

случаях бедствий, структура управления на 

центральном и региональном уровнях, а 

также их взаимодействие вызывают большой 

интерес для изучения. 

После нескольких значительных химиче-

ских катастроф в различных уголках мира, та-

ких как Бхопал (Индия, 1984), Севезо (Италия, 

1975), Аббистед (Великобритания, 1984) и дру-

гих, началось создание систем быстрого реаги-

рования на чрезвычайные ситуации. 

В Европе с 1987 г. началась реализация 

проекта АРЕLL, запущенного комиссией 

ООН по защите окружающей среды (UNEP). 

Проект направлен на увеличение осведом-

ленности местного населения о рисках, свя-

занных с опасными производствами, и раз-

работку координированных планов действий 

на случай аварий [11]. 

В США ключевую роль в реагировании на 

катастрофы играет Федеральное управление по 

чрезвычайным ситуациям (FEMA), которое 

координирует работу гражданской обороны 

штатов, федеральных министерств, а также 

частного сектора. Организация имеет прямую 

связь с региональными и штатовскими центра-

ми чрезвычайного реагирования и работает с 

множеством агентств и организаций. 

В случае чрезвычайных ситуаций в США 

медицинскую помощь оказывает Националь-

ная система медицины катастроф (NDMS), ко-

торая находится под ответственностью Мини-

стерства здравоохранения и социальных служб 

и Министерства обороны [4; 6; 9]. 

Во Франции для координации спасатель-

ных операций используется децентрализован-

ный подход. Каждый департамент и крупный 

населенный пункт оборудован системой для 

реагирования на стихийные бедствия или ава-

рии, вызывающие массовые жертвы. При по-

лучении сигнала о катастрофе информация 

передается в полицию и далее в центральный 

консультативный совет по организации помо-

щи и поддержке служб префектуры. Создан-

ная в 1956 г. неотложная медицинская служба 

SAMU обеспечивает круглосуточное дежур-

ство медицинских специалистов и обученного 

среднего персонала, а также включает специа-

листов из различных сфер, прошедших специ-

альную 400-часовую подготовку. 

Добровольные спасательные отряды иг-

рают ключевую роль в системе оказания по-

мощи людям, пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). Эти формирования особенно 

распространены и ценятся во Франции, где 

они доказали свою эффективность, особенно 

когда оснащены всем необходимым обору-

дованием. Во Франции цель первой помощи 

заключается в принятии срочных мер для 

поддержания жизненно важных функций ор-

ганизма. Обученные спасатели должны быть 

способны стабилизировать состояние по-

страдавшего до прибытия профессиональной 

медицинской помощи. Эти добровольцы яв-

ляются неотъемлемой частью спасательных 

операций при масштабных катастрофах, ча-

сто беря на себя руководство командами 

быстрой медицинской помощи, в то время 

как медицинский персонал сосредоточен на 

выполнении своих прямых обязанностей. 

В Швеции система неотложной помощи в 

случаях катастроф, подобно французской, 

находится под управлением пожарной службы 

и Министерства внутренних дел. В 1975 г. бы-

ла создана Шведская Ассоциация неотложной 

медицинской помощи, целью которой являлось 

улучшение умений работы в экстремальных 

условиях. Ассоциация проводит интенсивные 

П 
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курсы для параметров и спасателей, направ-

ленные на приобретение умений оказания по-

мощи в различных экстренных ситуациях. 

С 1986 г. в Швеции функционирует Наци-

ональное управление спасательных служб, 

которое координирует деятельность спасате-

лей на уровне местного самоуправления в 

случаях ЧС. Организация отвечает за обуче-

ние коммунальных и спасательных служб, 

предоставление консультационной поддерж-

ки и информирование населения. В критиче-

ских ситуациях медицинские учреждения 

Швеции переходят под командование граж-

данской обороны и готовы принять значи-

тельное количество пострадавших [3; 4].  

В Великобритании координацией дей-

ствий спасательных служб занимается Ми-

нистерство внутренних дел, которое работа-

ет совместно с другими министерствами, от-

вечающими за районы или объекты, затро-

нутые бедствием. При значительных ЧС 

оценка ситуации и последующие решения 

касательно спасательных операций и помо-

щи локальным властям осуществляются на 

уровне кабинета министров [1; 9; 10].  

В Бельгии система реагирования на ЧС 

включает пять кризисных центров, которыми 

управляет Министерство внутренних дел. 

Эти центры оснащены всем необходимым 

для локализации аварий и проведения спаса-

тельных операций. Ведется единое инфор-

мационное обеспечение для координации 

действий всех участников. Обучение спаса-

телей и специалистов предприятий проходит 

в специализированном центре, где созданы 

все условия для практической подготовки к 

действиям в условиях ЧС. 

В Нидерландах национальная стратегия в 

случае чрезвычайных ситуаций включает 

использование 20 больниц, оснащенных спе-

циализированными бригадами экстренной 

медицинской помощи. Каждая бригада со-

стоит из хирурга, анестезиолога и двух мед-

сестер, готовых быстро прибыть на место 

происшествия и оказать помощь до 200 по-

страдавшим в течение одного часа. 

Координированные европейские силы 

быстрого реагирования на ЧС состоят из мо-

бильных медицинских бригад и отрядов, со-

зданных при крупных медицинских учрежде-

ниях. Их работа начинается с проведения ме-

дицинской разведки на местности, пораженной 

катастрофой, что позволяет сделать первичную 

оценку ситуации, включая оценку числа и со-

стояния пострадавших, а также определить по-

требности в специалистах, медицинском обо-

рудовании и прочих ресурсах [2]. 

Анализ международного опыта подчеркива-

ет наличие национальных особенностей при 

организации системы защиты и спасения насе-

ления в случае ЧС в разных странах. Несмотря 

на то, что многие исследователи указывают на 

преимущества централизованного управления, 

опыт Франции демонстрирует преимущества 

децентрализованного подхода. Важными ас-

пектами в подготовке к ЧС являются профес-

сиональная подготовка персонала, предвари-

тельное планирование и обеспечение матери-

ально-технической базы, эффективное взаимо-

действие между различными спасательными 

службами и международное сотрудничество в 

области чрезвычайных ситуаций. 

Служба экстренной медицинской помощи 

(СЭМП) в Российской Федерации, также из-

вестная как служба медицины катастроф 

(СМК), представляет собой централизован-

ную систему в рамках «Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций» (ЕГСПЧС). 

Создание и функционирование Службы ре-

гулируется федеральными законами Россий-

ской Федерации, такими как Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» и Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Среди приоритет-

ных направлений развития системы СЭМП 

стоят: создание оптимальной структурно-

функциональной модели службы, модерни-

зация управления системой с улучшенной 

информационной поддержкой для обеспече-

ния взаимодействия как внутри ведомства, 

так и межведомственного, в разных режимах 

работы (обыденном, повышенной готовно-

сти, в случае ЧС); обновление нормативно-

правовой базы в соответствии с этими моде-

лями; усовершенствование материально-

технической базы с учетом прогнозируемых 

медицинских последствий ЧС на определен-
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ных территориях страны; а также пересмотр 

подходов к обучению населения и специали-

зированных служб навыкам самозащиты и 

взаимопомощи при ЧС для повышения их 

готовности к таким ситуациям [7; 8]. 

Федеральное государственное учреждение 

«Центр медицины катастроф» (далее - ЦМК) 

было создано в 1994 г. с целью оказания экс-

тренной медицинской помощи пострадав-

шим в результате природных и техногенных 

катастроф, помощи в эвакуации пострадав-

ших и восстановления их здоровья. Центр пе-

решел под управление Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС Рос-

сии) в соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ. Основные функции ЦМК вклю-

чают организацию, руководство и координа-

цию действий подразделений, входящих в 

состав территориальных филиалов Центра, 

для оказания помощи населению в ЧС. В 

рамках своих полномочий ЦМК взаимодей-

ствует с аварийно-спасательными службами, 

пожарной охраной, органами внутренних дел, 

гражданской обороны, транспортными и ме-

дицинскими учреждениями для обеспечения 

своевременной медицинской помощи на ме-

сте происшествий и дальнейшего направле-

ния пострадавших в медицинские организа-

ции для лечения. Работа филиалов ЦМК 

включает в себя круглосуточное дежурство 

бригад экстренного реагирования, которые 

готовы выехать на место ЧС в течение 15 ми-

нут после получения сигнала. Задача бригад - 

проведение медицинской сортировки, оказа-

ние первой помощи, подготовка пострадав-

ших к эвакуации и, при необходимости, со-

провождение их до медицинских учрежде-

ний. Персонал бригад обучен современным 

методам оказания экстренной помощи в раз-

личных неотложных ситуациях. Эффектив-

ность системы оказания экстренной медицин-

ской помощи часто оценивается по проценту 

скончавшихся на месте происшествия среди 

всех пострадавших. Согласно данным ВОЗ, 

важным показателем является «золотой час» - 

первый час после происшествия, когда веро-

ятность спасения жизней наиболее высока. 

Статистика показывает, что общий процент 

смертности на месте ЧС составляет от 16,5% 

до 22,2% среди всех пострадавших. [3; 7]. 

Таким образом, концептуальные основы 

службы медицины катастроф РФ и модель си-

стемы экстренной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях, разработанные на 

основе международного опыта и учитываю-

щие социально-экономические, климатические 

и географические особенности страны, прио-

ритеты развития государственной политики в 

области здравоохранения, а также прогнозы 

уровня чрезвычайных ситуаций и их медицин-

ских последствий, безусловно, являются оп-

тимальными для Российской Федерации. 
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ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) конструкции просты в монтаже, обладает 

низкой теплопроводностью и высоким теплосопротивлением.  
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СТК – это тонкостенные стальные кон-

струкции, используемые для строитель-

ства быстровозводимых зданий. Эти кон-

струкции включают профилированные листы 

из оцинкованной стали и тонкостенные про-

фили. Хотя около 70% всех производимых в 

России легких металлоконструкций изготав-

ливаются из пролистав, термин LSTK в основ-

ном используется в повседневной жизни для 

обозначения технологии возведения зданий с 

использованием оцинкованных профилей.  

ЛСТК относится к технологии строитель-

ства зданий быстрого строительства. Легкие, 

металлические, тонкие здания, в которых они 

построены, имеют металлический каркас, ко-

торый состоит из металла с тонкими пластин-

чатыми профилями в различных модификаци-

ях. Технологические решения становятся все 

более популярными при строительстве част-

ных и промышленных домов [1].  

Предлагаются объекты быстрого строи-

тельства жилья:  

1. Гаражный кооператив. 

2. Жилые здания. 

3. Фермерские здания, летняя кухня. 

4. Ангар. 

5. Магазины. 

6. Парковка автомобилей. 

7. Бессрочные. 

8. Теплицы. 

9. Станции технического обслуживания. 

10. Дома и многое другое. 

Список возможных дизайнов от ЛСТК ди-

зайн можно продолжать бесконечно. Это в 

основном оправдано из-за повышенной сей-

смостойкости установленных конструкций. 

Л 
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Поэтому устройства часто используются в 

регионах, где существует высокий риск зем-

летрясения [1, c. 9-10].  

Преимущества и недостатки технологии 

ЛСТК. 

Среди основных преимуществ выделяют:  

1. Снижение затрат на строительство. Этот 

показатель снижает затраты на установку обо-

рудования и фундаментов (за счет уменьшения 

массы здания. 

2. Дата постройки. При отсутствии «мок-

рых» работ скорость монтажа конструкции 

увеличивается. 

3. Окружающая среда. ЛСТК не поглоща-

ет и не выделяет химические вещества. 

4. Материал обладает многими техниче-

скими преимуществами, в том числе увели-

чением полезной площади помещения за 

счет своей небольшой толщины, огнестойко-

сти, долговечности (около 100 лет), здания 

могут быть эффективно восстановлены.  

К недостаткам относятся транспортные 

расходы и риск повреждения LSTC в дороге. 

Конструкции LSTK собираются из деталей 

обычного размера. Они имеют U-образную и 

С-образную форму, пробелы и другие особен-

ности. Из типичных признаков при необходи-

мости могут быть созданы структуры различ-

ных форм и размеров. Этот вид отличается 

следующими подвидами: 

1. U-образные сигналы изготовлены из ста-

ли и установлены на станке для изготовления 

роликов. В качестве экологически чистой 

одежды используется нержавеющая сталь, за-

щищенная от коррозии. Особые характеристи-

ки – удивительно длинные и гладкие поверх-

ности. Они выполняют структурные работы 

там, где крепятся сигнальные рамки.  

2. Индикатор С-образного стеллажного ти-

па, для которого характерно длинномерное 

изделие из прочной нержавеющей стали. Из-

готавливается методом холодного складыва-

ния. Особенности – растяжка кронштейнов, 

наличие усилителей. Монтаж производится с 

помощью U-образного профиля. Чтобы кон-

струкция была устойчивой, ее необходимо от-

регулировать по длине и затянуть.  

3. Профиль PS, также называемый колпач-

ком. Это долговечное изделие, изготовленное 

из синтетической стали. Особенности – стоя-

чий изгиб, малый вес. Выполняйте работы со 

стенами, крышными коробами. 

На рисунке 1 представлена техническая 

станция, выполненная из ЛСТК панелей в 

программе AUTOCAD. 

Таким образом, мы показали удобность и 

практичность данного материала, а также 

недостатки и удобства данной конструкции.  

Дальнейшие расчеты на прочность произ-

водим в системе APM WINMACHINE: 

 

 
 

Рисунок 1. Техническая станция, выполненная из ЛСТК панелей 

 

 
Расчеты строения на ЭВМ приведены на рисунках 2, 3, 4 и 5: 
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Рисунок 2. Расчеты строения на ЭВМ 

 

 
 

Рисунок 3. Расчеты строения на ЭВМ 
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Рисунок 4. Расчеты строения на ЭВМ 

 

 
 

Рисунок 5. Расчеты строения на ЭВМ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВО, № 4(31) 2023 

59 

Максимальное напряжение конструкции 

254,5 Мпа. 

Максимальное перемещение конструкции 

21,95 мм. 

Коэффициент по пределу текучести кон-

струкции 0,92 округлен до 1.  

Таким образом, мы показали расчеты в 

системе APM WINMACHINE. 
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