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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Современное общество проходит переломный этап своего развития. 
Рушится однополярный мир, по всей планете обостряются межгосудар-
ственные противоречия, на повестку дня выходят проблемы взаимодей-
ствия цивилизаций, нарастает кризис всей международной системы от-
ношений, налицо кризис финансовой системы, все ближе экологическая 
катастрофа планеты. Специальная военная операция, проводимая РФ 
на Украине, породила новую историческую реальность, вскрылись мно-
гие узкие места организации общества и в России, и в странах Запада и 
остального мира. Все эти стремительные изменения общественной 
жизни в будущем затронут бытие и образ жизни новых поколений людей. 
В связи с этим важно привлекать студентов к анализу новой реальности, 
поиску способов решения проблем современного общества. Ведь 
именно молодые умы чаще всего находят прорывные решения, именно 
им, сегодняшним студентам, и придется в будущем решать все перечис-
ленные проблемы. 

Авторами представленных в сборнике работ являются студенты 
и преподаватели, преимущественно из ИГЭУ. Но в сборник включены 
статьи и наших постоянных партнеров из других вузов РФ. Это позволяет 
расширить кругозор исследователей и создает основу для научного  
диалога. 

Научные исследования, в которых принимают участие обучающи-
еся, – это важный фактор развития их творческой мотивации, куль-
туры мышления и способности к обработке различного рода информа-
ции. Студенты, магистранты и аспиранты в процессе проводимого науч-
ного исследования приобретают высокоразвитую способность к обобще-
нию и анализу, удовлетворяют свои творческие амбиции и учатся кон-
структивному взаимодействию с преподавателем по предмету своего ис-
следования. Такая деятельность важна и для преподавателя, ведь ра-
бота со студентами позволяет ему выйти за пределы существующих сте-
реотипов мышления и по-новому взглянуть на многие проблемы.  

Тематика работ очень широка. Это и философское осмысление про-
цесса научного познания, и исследование явлений бытия, отношений 
субъектов совместной деятельности, и решение экзистенциальных про-
блем человечества. Предлагаемые статьи содержат результаты эмпири-
ческих исследований массового сознания, потребительского поведения, 
освещают актуальные вопросы профилактической работы с молодежью 
по предотвращению терроризма.  

Сборник будет полезен широкой научной общественности и всем 
обучающимся в высшей школе студентам, планирующим в будущем путь 
научного поиска. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗРАБОТКИ  

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. Одной из актуальных задач современной науки является созда-
ние искусственного интеллекта (ИИ). Технологические достижения в этой обла-
сти неизбежно порождают как новые возможности, так и проблемы, требующие 
философского осмысления, которые широко представлены в научной и философ-
ской литературе, а также получили большое развитие в последние годы. В ра-
боте приведен разбор научных и философских изысканий начиная со времён 
становления ИИ в ХХ веке и поднятия вопросов о том, что является «мысля-
щей машиной», до самых современных статей, описывающих состояние науч-
ного, правового и морально-этического вопроса на данный момент. Для учёта 
наиболее актуальных отечественных и зарубежных достижений в области ИИ 
также был осуществлён анализ профессиональных каналов. В нашей работе 
рассмотрены основные направления и проблемы развития современных си-
стем ИИ, решение которых позволит осуществить качественный переход от 
обычного искусственного интеллекта, являющегося лишь реализацией мето-
дов машинного обучения (как правило – нейронных сетей), к сильному искус-
ственному интеллекту, способному получить полноценное признание как «ин-
теллект». А также рассмотрены морально-этические вопросы и опасения, воз-
никающие в обществе в связи с внедрением систем ИИ. Проведя анализ основ-
ных направлений и проблем развития ИИ, выявлены ключевые вопросы, кото-
рые на данный момент не решены, как с технической точки зрения, так и с 
философской, что не позволяют в полной мере определять что-либо как пол-
ноценный «интеллект», который человечество будет готово наделить соци-
альными правами и ответственностью. 

Ключевые слова. Искусственный интеллект, машинное обучение, стати-
стические методы. 

 

Введение. Одной из актуальных задач современной науки является 

создание искусственного интеллекта (ИИ). Технологические достижения 
в этой области неизбежно порождают проблемы, требующие философ-
ского осмысления. В многочисленных исследованиях, анализируются та-
кие проблемы как: 
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1. Возможность воспроизведения мыслительного процесса.  
В 50 годы ХХ века в работах А.М. Тьюринга «Может ли машина мыс-
лить?» [1], автор рассматривает варианты обучения мыслящих машин 
по схеме «программа-ребёнок» с последующим его «воспитанием» (сей-
час это называется – «обучение с учителем»). Данные идеи были про-
рывными и заглядывали далеко в будущее. Так же в этих работах для 
оценки созданного ИИ вводится идея игры в имитацию, которая сейчас 
известна как «Тест Тьюринга». Стоит отметить, что автор, не считал этот 
тест абсолютом для ответа на вопрос «разумна ли машина?», а лишь 
шагом для получения строгого ответа по принципу «Да/Нет». 

2. Уровни интеллекта. Согласно обзору, приведённому в журнале 
«Наука за рубежом» [2], сейчас ИИ находится между 2 -ым и 3-им уров-
нем автоматизации, где 0-ой уровень – отсутствие автоматизации,  
5-ый полная автоматизация, что эквивалентно созданию нового чело-
века-учёного. 

3. Правила поведения ИИ и появление сверхразума. Мыслящие ро-
боты должны быть добры к человеку, для чего ещё в 1942 году Азимовым 
в рассказе «Хоровод» [3] были разработаны три закона робототехники. 
При этом, само слово «робот» – произошло от чешского слова «раб» [4]. 
И не станет ли ИИ неуправляемым, когда наступит «технологическая 
сингулярность»? Для решения этой проблемы в работах В.В. Шляпни-
кова предлагается сосредоточиться на этическом управлении, этиче-
ском аудите, объяснимости и интерпретируемости ИИ [5]. 

4. Последствия интеграции технологий в человеческую жизнь. В ра-
боте Никитиной Е.А. [6] поднимается вопрос утраты морального уровня 
и деградации человечества в связи с появлением систем, которые спо-
собные делать работу за людей. В современной медицине даже появи-
лись специальные термины, описывающие это явление: «цифровое сла-
боумие» и «цифровой аутизм» (изучить более подробно можно в работах 
А.В. Курпатова [7]). Помимо этого, как отмечается Евсеевым В.И. [8], ав-
томатизация рабочего процесса может привести к потере рабочих мест, 
а следовательно, и массовой безработице. 

Как показывает анализ степени разработанности проблем ИИ, в суще-
ствующей литературе нет однозначных ответов на такие вопросы, как: 

1. Какого уровня ИИ человек будет готов признать субъектом? 
2. Какими правами должны быть наделены роботы? 
3. Вредно или полезно внедрение ИИ в человеческую жизнь? 
В нашей работе мы попытаемся выявить основные проблемы разработки 

искусственного интеллекта и проанализировать существующие в научной и 
философской литературе направления осмысления этих проблем.  

Целью же данной работы являются: 
1. Изучение последних трендов интеграции ИИ и человека, а также 

шагов развития полноценного ИИ-учёного. 
2. Рассмотрение этических проблем, которые возникают в послед-

нее время в связи внедрением таких систем. 
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Направления развития искусственно интеллекта. Что же такое 

ИИ? Одно из определений гласит — это технология, которая содержит 
комплекс средств, способствующих компьютеру, основываясь на изучен-
ных данных, выдавать ответы на вопросы, а также на базе этого делать 
выводы, т.е. изучать ту информацию, которая в него не добавлялась со-
здателями этого самого компьютера [9]. 

Современные системы уже превзошли среднестатистического чело-
века во многих задачах, например, переводчики от Google и Яндекс по-
могают в обработке текста. При этом ИИ опережает и специалистов в 
своих сферах: победу «Deep Blue» [10] над Гари Каспаровым в 1997 году; 
и победу «AlphaGO» [11] над Ли Седолем в 2016 считают эпохальными, 
так как утверждалось, что никакой компьютер не одолеет человека 
сперва в шахматы, а затем в «Го». 

ИИ используются во многих сферах, например, компьютерное зрение 
в медицине для распознавания раковых опухолей; эволюционные алго-
ритмы, внедрённые Артёмом Огановым – для создания новых материа-
лов и т.д. А большие языковые модели (LLM), например ChatGPT от 
Open AI, начинают приравнивать к сильному ИИ и рассуждать о том, как 
его модернизировать, чтобы он мог ставить задачи и составлять план их 
решения, в том числе и научных задач. 

Далее мы разберём современные направления интеграции и разви-
тия. 

1. ИИ-агенты. 
Одним из громких заявлений от Open AI на последнем пресс-релизе, 

помимо модернизации GPT-4, было заявление о создании среды для 
«ИИ-агентов» (Assistants API) [12].  

Определений ИИ-агентов множество, но выделяя главное, можно 
сказать — это системы, взаимодействующие с динамической средой, ко-
торые воспринимают ее и действуют, выполняя заложенные в них цели 
или задачи [13]. Что же мы подразумеваем, говоря об агентах, основан-
ных на LLM? В контексте прогресса нейросетей и с появлением способ-
ности решать нетривиальные задачи, LLM может стать мозгом агента, а 
средой будет наш мир. 

Агенты уже умеют и применяются: для помощи при программирова-
нии (формировании кода); для преобразования типа информации (звук 
↔ текст, картинка ↔ текстовое описание, языки и т.д.); для получение 
кратких изложений; и как среды техподдержки. Да, многие эти задачи 
воспринимаются сейчас нами как не требующие интеллекта, но раньше 
подобное было только в фантастике. А с учётом того, что подобные си-
стемы начинают обмениваться информацией, то спектр их способностей 
быстро увеличивается.  

2. Работа с внешними источниками. 

Одной из важных проблем, отличающих современные LLM от чело-
века, является тот факт, что они дают ответ исключительно на основе 
своих знаний. Модель, обученная в 2022 году, ничего не знает о научных 
открытиях 2023 года. 
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Данные проблемы постепенно решаются, как за счёт создания моде-
лей способных воспринимать всё больший спектр информаций, напри-
мер, GPT-4, может воспринимать аудио-, фото- и видео- информацию. 
Так и за счёт доступна к интернету, и хоть это и несёт множество споров 
о том – но это уже реализуется. Данные исследования проводят как Open 
AI, так и другие группы. Модели на подобии ChatGPT являются централь-
ным блоком, обученным взаимодействовать с базой данной и давать 
чёткие и точные ответы, а не выдумывать их (более подробно описано 
профессиональном телеграмм канале «Сиолошная» [14]). 

3. Вопрос памяти и качества информации. 
Современный ИИ, уже обладает некой картиной мира. Это подтвер-

ждается многими исследованиями, основанными на выпускных тестах 
различных вузов [15]. Эти тесты подаются на вход нейросетям и затем 
оценивается точность ответов. А когда модели научатся пользоваться 
интернетом, качество ответов ещё возрастёт.  

И хоть современные LLM не обладают краткосрочной и долгосрочной 
памятью в человеческом понимании. Но краткосрочная память уже обес-
печивается за счёт возможности работать с большими текстами, порядка 
100 000 токенов (грубо говоря – слов), что эквивалентно роману Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». То есть, на вход модели может быть подан весь 
предыдущий ход рассуждений. Вопросы же объёма и актуальности дол-
госрочной памяти (знаний) решаются более частым дообучением. 
Например, разработчики GPT - 4 обещают дообучать её не менее не-
скольких раз в год, что позволит иметь актуальную картину мира. Да, это 
не эквивалентно обучению каждое мгновение, зато модель может изу-
чать на порядки больше информации. Качество же информации, отве-
чает за то, насколько научными знаниями будет обладать модель. Ведь 
и люди раньше считали, что земля плоская.  

То есть указанные проблемы, хоть и не являются решёнными в пол-
ной мере, однако уже это лишь инженерная задача, а не научная. 

4. Обучение моделей думать. 
И последним аспектом, пожалуй, самым важным, который пока что 

недоступен в полной мере ИИ – является вопрос целеполагания и обду-
мывания шагов. И если вопрос первичного целеполагания так и остаётся 
в области дискуссий, то с обдумыванием шагов / планов уже имеются 
продвижения [16]. 

Исходные модели, плохо умели решать различные математические 
задачи, и часто «галюционировали», то есть давали уверенный ответ вне 
зависимости от того, складывается ли он в верную логическую цепочку. 
То есть они не умели «думать», строить качественные рассуждения, что 
является неотъемлемой задачей любого учёного. Но уже сейчас, следу-
ющим важным шагом, которым активно занимаются разработчики ИИ, 
является обучение модели не только и не столько давать правильный 
ответ, сколько оценивать характер рассуждений. Это позволяет модели 
не только давать более верный ответ, но и находить ошибки, сделанные 
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на предыдущих шагах. А ведь именно этому и учат нас в школе – думать 
по шагам.  

Морально-этические вопросы искусственного интеллекта. В дан-

ном разделе описаны возникающие морально-этические проблемы, свя-
занные с внедрением технологий ИИ в современного общество. 

1. Вопрос искусства и собственности. 
С тех пор, как появился Stable Diffusion, идут жаркие споры между ху-

дожниками и теми, кто генерирует картинки с помощью этого ИИ. Основ-
ной аргумент художников в том, что их работы были использованы без 
разрешения. Также, нашумевший Deepfake [17], позволяет подменять не 
только отдельную картинку, но и генерировать видео с заменённым зву-
ком, что ставит вопрос генерации ложной информации на качественно 
новом уровне. Или недавний инцидент с написанием диплома студентом 
РГГУ Александром Жадановым с помощью ChatGPT [18]. Диплом про-
шёл все этапы контроля, как антиплагиат, так и проверку дипломным ру-
ководителем. Безусловно, это не было сделано сразу, и не обошлось без 
корректировки самим Александром, но созданное с помощью ИИ уже 
становится сложно отличить человеческого. 

Их хоть споры идут о по юридическим проблемам, модели ИИ уже 
способны создавать материал по качеству, не уступающий оригиналам, 
а, следовательно, поднимается вопрос «Кто является автором?». 

2. Авторское право. 
Таким образом появление результата интеллектуальной деятельно-

сти хоть и обусловлено творческим вкладом человека, но не полностью. 
И если не учитывать тот факт, что ИИ не может быть субъектом творче-
ской деятельности, поскольку не обладает разумом, то все правовые 
сложности возникают из-за отсутствия авторства у модели. Один из ос-
новных вопросов, касающихся авторского права, заключается в том, 
можно ли считать произведение творчеством, если оно создано с мини-
мальным участием человека или без участия. Для решения этой про-
блемы в Тольяттинском государственном университете авторами А.М. 
Тагировой и О.А. Воробьевой был разработан проект федерального за-
кона, регулирующего развитие технологий ИИ [19]. 

3. Превзойдёт ли ИИ человека? Размышления экспертов. 
И хоть разговор об ИИ, который имеет некие права, превосходит наш 

собственный интеллект и сам проводит все исследования, пока что всё 
ещё звучит как материал из научной-фантастики. Но уже сейчас многие 
исследователи заявляют о возможном наступлении технологической 
сингулярности, то есть момента, когда ИИ настолько превзойдёт чело-
века, что наши текущие прогнозы станут бессмысленны. Одним из 
наиболее известных последователей данной концепции является Рэй-
монд Курцвейл, который предсказывает это событие в 2045 году. А ввёл 
данное определение в середине 20 века является Джон фон Нейман. Из 
недавних новостей же, 28 марта 2023 года глава SpaceX Илон Маск, со-
учредитель Apple Стив Возняк и ещё около тысячи исследователей ИИ 
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выпустили официальное письмо с призывом «немедленно приостано-
вить» обучение систем ИИ, «более мощных, чем GPT-4». 

Но это не является общепризнанной концепцией, и имеется множе-
ство противников идеи как технологической сингулярности и того, так и 
того, что ИИ станет полноценным интеллектуальным созданием, которое 
поработит людей. Например, ряд учёных (из наиболее известных рос-
сийских, например – А. В. Коротаев [20] и А. В. Марков) выступают с кри-
тикой данной концепции, утверждая, что явно выраженной точки сингу-
лярности, с острым кризисом, не будет. Они говорят, что развитие идёт 
по S-образной кривой, и уже с 1970-х годов началось торможение, то 
есть Мир-Система «точку сингулярности» в процессе модернизацион-
ного фазового перехода уже прошла. 

Заключение. Безусловно, ИИ быстро развивается и начинает делать 

многие вещи лучше человека. Причём некоторые из современных откры-
тий, невозможны без применения данных алгоритмов. Однако целепола-
гание, что во многом и отличает человека, пока что так и остаётся пре-
рогативой человеком. И даже если в ИИ будет заложена эта способ-
ность, будет ли мы считать её полной? 

Так и калькулятор умеет считать в разы лучше и точнее человека, 
однако о нём мы не говорим как о чём-то обладающем интеллектом, это 
лишь одна из деталей 3-ей технологической революции. Может и совре-
менные технологии машинного обучения, или как про них любят говорить 
в массах – технологии ИИ, являются лишь технологией 4-ой технологи-
ческой революции? Поэтому стоит один очень глубокий философский 
вопрос: «Что мы будем готовы назвать интеллектуальным». Границы 
этого вопроса постоянно сдвигаются, так известный многим тест 
Тьюринга уже не является достаточным и изобретается множество дру-
гих тестов. 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА «АКАДЕМИЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК» И ВКЛАД  

В ЕЁ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССОРА ИГЭУ Ю.Б. КАЗАКОВА 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению научной деятельности 
доктора технических наук, профессора Ю.Б. Казакова и его вклада в развитие 
технических наук в целом и научной школы «Академия электротехнических 
наук Российской Федерации». Представлен анализ научных проблем, решаемых 
коллективом научной школы. Дана характеристика основных достижения науч-
ной школы. Проанализирована область научных интересов Ю.Б. Казакова.  

Ключевые слова: научные школы ИГЭУ, научные направления Академии 
электротехнических наук, методология научных исследований, научная дея-
тельность профессора ИГЭУ Ю.Б. Казакова 
 

Введение. Наука играет большую роль в жизни современного обще-

ства, являясь основной движущей силой его развития. Она позволяет 
расширить границы познания и открыть новые возможности для про-
гресса в технико-технологической и социальной сферах общества. Науч-
ные открытия внедряются в повседневную жизнь каждого человека, 
можно вполне утверждать, что все достижения современной цивилиза-
ции имеют научную основу.  

Ученый занимает первостепенное положение в цепочке событий по 
улучшению жизни современного общества. Такие люди используют науч-
ные методы, проводят исследования с целью продвижения знаний в кон-
кретной области. Поскольку наука является основным двигателем про-
гресса, материалы, посвящённые детальному изучению процесса появ-
ления нового знания, его влияния на людей и используемые методы для 
получения результатов являются актуальными. 

В статье представлено исследование вклада в науку и научную школу 
одного из крупных учёных в современной России Юрия Борисовича Ка-
закова, доктора технических наук, профессора кафедры электромеха-
ники Ивановского государственного энергетического университета 
имени В.И. Ленина. 

Объект данного исследования – научная деятельность профессора 
Ю.Б. Казакова. 

Предмет исследования – проблематика и используемая Ю.Б. Казако-
вым методология решения научных проблем, его вклад в развитие науч-
ной школы и науки в целом. 

mailto:mvmaximov@yandex.ru
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Целью работы является изучение научной деятельности учёного, 

используемой методологии и форм представления результатов, анализ 
проблем становления и развития научной школы, определение принад-
лежности учёного к научной школе, оценка его вклада в развитие науки. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задач: 

- ознакомление с биографией учёного; 
- анализ феномена «научная школа» и критериев отношения к ней 

профессора Ю.Б. Казакова, характеристика его научных интересов; 
- характеристика персонального состава научной школы и состояния 

основных направлений исследований; 
- анализ и оценка вклада учёного в развитие научной школы. 
В работе используются следующие методы: герменевтический ме-

тод, с помощью которого осуществлялось понимание и объяснение ана-
лизируемых текстов; системный метод, с помощью которого представ-
лен анализ научных исследований в контексте основных направлений 
деятельности научной школы; компаративистский метод, позволяющий 
оценить достижения коллектива научной школы. 

Биография. В 1976 г. Ю.Б. Казаков с отличием окончил Ивановский 

энергетический институт, в 1982 г. в Новочеркасском политехническом 
институте защитил кандидатскую диссертация «Оптимизация геометрии 
магнитопровода стартерных электродвигателей на основе расчётов маг-
нитных полей», в 2000 г. в Московском энергетическом университете 
успешно прошла защита его докторской диссертации «Численное моде-
лирование и разработка конструкций электрических машин с учётом вза-
имного виляния физических полей», в следующем году ему было при-
своено ученое звание профессора. 

В 2008 г. Ю.Б. Казаков избран членом-корреспондентов Академии 
электротехнических наук РФ, в 2014 г. – её действительным членом,  
в 1994 г. – членом-корреспондентом Нью-Йоркской академии наук.  

С 2006 г. Ю.Б. Казаков – заведующий кафедрой электромеханики 
Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). 
Под руководством Ю.Б. Казакова коренным образом модернизирована 
лаборатория электромеханики, включены в учебный процесс универ-
сальные компьютеризированные стенды по электрическим машинам и 
аппаратам. Разработанные им автоматизированные системы испытаний 
асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока, проектирова-
ния явно и неявнополюсных двигателей постоянного тока, конечно-эле-
ментного моделирования физических полей в устройствах электромеха-
ники используются в учебном процессе и научных работах ИГЭУ и других 
вузов РФ. 

Научные исследования, осуществленные под руководством Ю.Б. Ка-
закова, позволили разработать не имеющие аналогов явнополюсные, 
неявнополюсные и магнитоэлектрические стартерные электродвигатели 
и электростартерные системы пуска двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей. Ю.Б. Казаков осуществляет научное руководство исследо-
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ваниями по анализу и обобщению энергетической эффективности ра-
боты асинхронных двигателей в неноминальных режимах, при работе от 
регуляторов частоты и напряжения с широтноимпульсным модулирова-
нием напряжения после ремонта. В 2013 г. ОАО «НИПТИЭМ» и научная 
группа ИГЭУ, руководимая Ю.Б. Казаковым, стали победителями кон-
курса Минобрнауки РФ «Разработка и исследование энергоэффектив-
ных тяговых электрических машин для перспективных транспортных си-
ловых установок». 

Ю.Б. Казаков – член ученого совета ИГЭУ и диссертационных сове-
тов ИГЭУ и Ивановского государственного университета, член редколле-
гии журнала «Вестник ИГЭУ»; председатель одной из секций Междуна-
родной конференции «Состояние и развитие электротехнологии»  
(Бенардосовские чтения); председатель научного и заместитель предсе-
дателя организационного комитетов международных Плесских конфе-
ренций по нанодисперсным магнитным жидкостям. 

 

 
 

Профессор Ю.Б. Казаков 

 
Научная школа АЭН РФ. Важнейшей формой подготовки ученых и раз-

вития науки были и остаются сегодня научные школы.  
Исторически научные школы возникли еще в античной Греции как 

форма передачи идей и знаний от поколения к поколению через учени-
ков – как стихийно, так и целенаправленно (школы Пифагора, Гиппо-
крата, Платона, Аристотеля и т.д.). 

Первые научные школы как форма организации коллективной науч-
ной деятельности в их классическом варианте создавались по образцу 
художественных школ эпохи Возрождения, поскольку вплоть до второй 
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половины XVIII века научная деятельность носила индивидуальный ха-
рактер. Такие научные школы возникали на базе университетов вокруг 
ученых экспериментаторов как «школы экспериментального мастер-
ства». Одной из первых называется химическая школа Ю. Либиха, где 
предметом изучения служил кроме современного состояния науки сам 
метод исследования.  

В начале XX века в связи с появлением новых форм организации – 
научных лабораторий при крупных промышленных предприятиях и 
научно-исследовательских институтов, научные школы все чаще форми-
руются в научно-исследовательских учреждениях.  

В «Государственной программе поддержки ведущих научных школ 
правительства РФ»1 указано, что понятие «научной школы» употребляют 
«применительно к относительно небольшому научному коллективу, объ-
единенному не столько организационными рамками, не только конкрет-
ной тематикой, но и общей системой взглядов, идей, интересов, тради-
ций – сохраняющейся, передающейся и развивающейся при смене науч-
ных поколений» и выделяются следующие признаки научной школы: 

-  общность научных интересов представителей школы и научная зна-
чимость рассматриваемых проблем; 

- уровень научных результатов школы и ее (школы) признание в 
стране и за рубежом; 

- роль научного лидера; 
- стабильность и перспективы школы (преемственность научных по-

колений, работа с научной молодежью, работа постоянного научного се-
минара).  

В современных исследованиях традиционным является подход к рас-
смотрению научной школы как исторически обусловленной формы орга-
низации научной деятельности группы исследователей, поскольку эта 
деятельность предполагает «производство» не только научных идей, но 
и «производство» ученых, без чего невозможно сохранение традиций, 
передача «эстафеты знаний», а тем самым и существование науки в ка-
честве социально-исторической системы. Школы в науке являются 
непременным постоянно действующим фактором ее прогресса. Поэтому 
роль научных школ в развитии науки активно исследовалась в наукове-
дении и общественных науках (А.Н. Антонов, И.А. Аршавский, Б.М. Кед-
ров, Т. Кун, И. Лакатос, К.А. Ланге, Д. Прайс, Н.Н. Семенов, С.Д. Хайтун, 
Г. Штейнер и др.). 

Вклад ученых в развитие феномена научной школы. Изучая пуб-

ликации ученых относительно феномена «научная школа» можно выде-
лить несколько работ. Г.Э. Адыгезалова в своей работе поднимает про-
блему определения понятий «научная школа», «правовая школа»2.  

                                                           
1 См.: Философия и методология науки URL: Источник: Раздел 1. Философия и 
методология науки. 
2 См.: Адыгезалова Г.Э. О разграничении понятий правовая школа, правовая тео-
рия, научная школа и научное направление / 2016 г. №. 9. – С. 120–121. 
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Д.В. Аронов и В.Г. Садков рассматривают проблему выделения научной 
школы3. Проблему развития научных школ в вузах рассматривают  
Л.Ф. Глущенко, Н.А. Глущенко и Н.Г. Лаптева4. Н.А. Ананьева в своей ра-
боте подробно рассматривает проблему выделения научной школы5. 
Также следует отметить совместную работу Р.В. Казанкина и Н.А. Казан-
киной, посвящённую научной школе как особому виду научного сообще-
ства на конкретном примере российской школы авиастроения6. 

Характеристика состава и состояний исследований научной 
школы АЭН РФ. Опираясь на вышеописанные признаки научной школы, 

можно отнести к научным школам «Академию электротехнических наук 
Российской Федерации». 

Научная школа была создана по инициативе ведущих учёных РФ и 
руководителей промышленности. Академия ведёт активную работу по 
решению ключевых научно-технических проблем, продолжая традиции 
электротехнического отдела Императорского русского технического об-
щества7.  

Исследовательский коллектив научной школы возглавляют наиболее 
авторитетные учёные страны в области электротехники и машинострое-
ния. Высокий уровень подготовки учёных позволяет всесторонне подхо-
дить к решению поставленной проблемы и в короткие сроки разрабаты-
вать соответствующие решения. 

Академия электротехнических наук занимает главенствующее место 
среди технических научных школ. Сложно переоценить её роль в разви-
тии электротехники, машиностроения, механики. За 20 лет Академия 
провела множество крупных научно-технических мероприятий, самым 
значимым из которых стал XII Всемирный электротехнический  
конгресс – ВЭЛК-2011, где обсуждались актуальные проблемы в области 
электротехники. 

Важнейшей составляющей работы АЭН РФ является издательская 
деятельность. Академией выпущена «Электротехническая энциклопе-
дия» в 4 – х томах, которая вмещает более 3 тыс. статей по электротех-
ники, а также описание терминологии в области науки и экономики.  

                                                           
3 См: Аронов Д.В., Садков В.Г. «Научная (научно-педагогическая, творческая) 
школа» и развитие академического сообщества высшей школы России / Вестник 
МГУУ. 2013 г. №4. С. 5–10. 
4 См.: Глущенко Л.Ф., Глущенко Н.А., Лаптева Н.Г. Важная форма развития науч-
ного потенциала высшей школы – научные школы // Современные наукоемкие 
технологии. 2007 г. №3. С. 49. 
5 См.: Ананьева Н.А. Научная школа как способ программирования и самопро-
граммирования ученых: объяснительные позиции научной школы Филонова Льва 
Борисовича // Символ науки. 2016 г. №6-2 (18). С. 237–240. 
6 См.: Казанкин Р.В., Казанкина Н.В. Научная школа как особый вид научного со-
общества (на примере российской школы авиастроения) // Вестник университета. 
2010. № 2. С. 137–144. 
7 См.: Вся жизнь посвящена электротехнике URL: Вся жизнь посвящена электро-
технике (ruscable.ru) 

https://www.ruscable.ru/article/Vsya_zhizn_posvyashhena_elektrotexnike/
https://www.ruscable.ru/article/Vsya_zhizn_posvyashhena_elektrotexnike/
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АЭН РФ выпускает собственный журнал, является соучредителем ряда 
профильных изданий. 

В состав научной школы входят: Д.А. Бородин, В.П. Бобров,  
П.Ф. Бестемьянов, В.Р. Берг, М.П. Белов, И.И. Баранкова, А.В. Баку-
менко, М.П. Бадёр и многие другие выдающиеся учёные современности.  

К наиболее значимым последним работам академии относится: 
«Управление техническим перевооружением и реконструкцией объектов 
энергетики на основе оценки состояния электрооборудования»  
(А.Н. Назарычев, Д.А. Андреев), «Статистический измерительный орган 
волновых устройств релейной защиты и автоматики» (А.Н. Подшивалин, 
Г.Н. Исмуков), «Расчёт характеристик установившегося режима резо-
нансный преобразователей типа LLC» (Г.А. Белов, Г.В. Малинин), «Мо-
дель для мониторинга техногенных нарушений в электротехнической от-
расли» (О.Н. Андреева, Е.С. Новиков), «Улучшение электромагнитной 
совместимости в автономных электроэнергосистемах за счёт совершен-
ствования конструкций полупроводниковых преобразователей» (А.И. Че-
ревко, И.Ю. Кузьмин, М.М. Музыка, Е.В. Лимонникова). Это лишь малая 
часть достижений АЭН РФ. Разносторонность затрагиваемых проблем 
говорит о ширине направленности научной деятельности школы. 

Казаков Ю.Б. – действительный член АЭН РФ. Труды Ю.Б. Каза-

кова характеризуют его как авторитетного ученого научной школы «Ака-
демия электротехнических наук РФ». Академия объединяет более  
500 известных учёных-электротехников России. В составе академии – 
члены-корреспонденты и действительные члены РАН. Свои научные 
сессии АЭН РФ проводит совместно с секцией энергетики отделения ма-
шиностроения, механики и процессов управления РАН.  

Принадлежность Ю.Б. Казакова к АЭН РФ определяется общими для 
членов научного коллектива принципами вычленения объекта и пред-
мета исследований, единой системы научных понятий, общей парадиг-
мой научной деятельности, в том числе общими принципами выбора ме-
тодов исследований и их организации. 

Особое значение имеет то, что академия тесно взаимодействует  
с другими научными коллективами. На совместных научных сессиях за 
прошедшие годы рассмотрены важнейшие проблемы электроэнерге-
тики, проанализированы пути дальнейшего развития, подготовлены про-
гнозы развития науки и техники в будущем. 

Избрание профессора Ю.Б. Казакова в состав действительных чле-
нов АЭН РФ свидетельствует о его высоком научном уровне.  

Вклад Ю.Б. Казакова в развитие электротехнических наук и его 
деятельность по организации научных мероприятий. Хоть и не каж-

дый человек ощущает на себе влияние науки, особенно если это наука 
чужда для сферы его деятельности, не стоит придерживаться мнения, 
что влияния вовсе нет. Электрические машины используются почти во 
всех устройствах домашнего хозяйства. Микромашины лежат в основе 
работы большинства строительных устройств, таких как: шуруповерт, 
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циркулярная пила, бетономешалка и др. В каждой стиральной машине 
находится двигатель, приводящий во вращение барабан.  

Самое значимое влияние можно разглядеть, изучив систему элек-
троснабжения города. Энергия поступает с генератора на станции, че-
рез подстанции и распределительные пункты она трансформируется 
множество раз в трансформаторе и в конечном итоге поступает к чело-
веку в дом. Качество электроэнергии и бесперебойность питания зави-
сят от множества факторов, в том числе и от безотказной работы обо-
рудования.  

Работы Ю.Б. Казакова по надежности электрических машин помогли 
снизить вероятность отказов и поломок, обеспечив надежное снабжение 
электроэнергией потребителей всех категорий. 

Разработки в области автомобилестроения так же серьёзно влияют 
на жизнь людей, потому что сейчас почти каждый человек имеет личный 
автомобиль. Ю.Б. Казаков занимается разработкой электродвигателей 
для транспортных средств, работающих от аккумуляторных батарей. По-
добные проекты активно вводятся в некоторых городах, например, в 
Москве. Широкое применение получают электробусы взамен обычным 
автобусам с двигателями внутреннего сгорания.  

Успехи и признание в научном сообществе обусловлены разработ-
ками Ю.Б. Казакова в области нанодисперсных магнитных жидкостей, 
диагностики электрических машин посредством магнитного поля, совер-
шенствования электромеханических преобразователей энергии, оптими-
зации работы электродвигателей и многое другое. 

Профессор Ю.Б. Казаков в ИГЭУ возглавляет научное направление 
«Нанодисперсные магнитные жидкости и электромеханические устрой-
ства на их основе», осуществляет научное руководство проблемной 
научно-исследовательской лабораторией прикладной феррогидродина-
мики, работами по моделированию, исследованию, синтезу и примене-
нию нанодисперсных магнитных жидкостей. Актуальность и значимость 
этих разработок соответствуют приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники РФ «Индустрия наносистем и материалов» 
и «Нанотехнологии и наноматериалы». 

Награды Ю.Б. Казакова и публикации о нем. Вклад Ю.Б. Казакова 

в развитие науки и подготовку профессиональных кадров отмечен почёт-
ными званиями, медалями, нагрудными знаками, дипломами, грамотами 
и благодарностями.  

Ю.Б. Казаков множество раз становился победителем конкурса учеб-
ных изданий и монографий. 

В 2005 году награжден знаком «За развитие научно-исследователь-
ской работы студентов». 

В 2009 году награжден знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации». 
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В 2013 г. научная группа ИГЭУ, совместно с ОАО «НИПТИЭМ», воз-
главляемая Ю.Б. Казаковым выиграли конкурс Минобрнауки РФ «Разра-
ботка и исследование электрических машин для перспективных транс-
портных силовых установок» 

В 2014 г. в честь юбилея Ю.Б. Казакова была написана статья в жур-
нале «Электричество». На медиапортале присутствует несколько интер-
вью с ученым, посвященные гибридным двигателям.  

Под руководством профессора Ю.Б. Казакова защищено более  
70 выпускных квалификационных работ и диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук. При участии профессора в рам-
ках заданий Минобрнауки и Российского фонда фундаментальных ис-
следований реализованы 19 грантов.  

Наиболее важную награду Ю.Б. Казаков получил в 2023 г. В день Рос-
сийской науки президент России Владимир Владимирович Путин при-
своил профессору ИГЭУ звание «Почетный работник высшей школы 
РФ». В этот же год было присвоено звание «Ветеран ИГЭУ». 

Заключение. В исследовании представлен анализ феномена «науч-

ная школа», определены критерии отнесения коллективов ученых к науч-
ным школам, дана характеристика деятельности Академия электротех-
нических наук РФ, определено её место и роль в развитии электротехни-
ческих наук. Проанализирован вклад доктора технических наук, профес-
сора Ю.Б. Казакова в развитие электротехнических наук, научной школы 
и науки в целом и его деятельность по организации научных мероприя-
тий. Приведена оценка научной деятельности Ю.Б. Казакова научным 
сообществом. 
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РОЛЬ КАРЛА МАРКСА В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ  
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В работе рассмотрены основные направления научной дея-

тельности Карла Маркса в исследовании экономики капиталистического обще-
ства.  

Ключевые слова: К. Маркс как ученый, диалектика как метод, К. Маркс  
и диалектика Г. Гегеля 

 

В 2024 году исполняется 206 лет со дня рождения великого немец-
кого философа и экономиста, социолога и историка Карла Маркса. 
Маркс, один из выдающихся философов науки, представляющий собой 
особую фигуру в истории философии и политической экономии. Ре-
зультаты его научных изысканий оказали существенное влияние на 
развитие науки, культуры, жизнь человечества, политику, экономику и 
социальные движения во многих странах мира. Социальная действи-
тельность настоящего времени возвращает нас к учению великого фи-
лософа, которое получило название по имени создателя – «марксизм», 
ввиду ее значимости и актуальности. На протяжении почти двух веков 
научная и философская деятельность К. Маркса остается предметом 
исследования, философского анализа и жарких дискуссий. Привер-
женцы и противники теории Маркса высказывают свои позиции относи-
тельно его учений. Так, австрийский и британский философ и социолог 
Карл Поппер в своей работе «Открытое общество и его враги» 1943 г. 
пишет: «Он на многое открыл нам глаза и обострил наше зрение. Воз-
вращение к домарксистской общественной науке уже немыслимо. Все 
современные исследователи проблем социальной философии обя-
заны Марксу, даже если они этого не осознают. Это особенно верно 



22  

  

для тех, кто не согласен с его теориями, как например я.» [1] Француз-
ский социолог и философ Давид Эмиль Дюркгейм, работая над поло-
жениями своей модели общества опирался на марксистскую теорию в 
объяснении общественной жизни, но при этом критиковал избыточное 
значение классовой борьбы. Первый русский марксист Г.В. Плеханов в 
своих работах «Социализм и политическая борьба» (1883 г.), «Наши 
разногласия» (1885 г.) излагал идеи марксизма применительно к Рос-
сии, доказывая необходимость вступления на путь капитализма. Нали-
чие противоположных оценок научной деятельности К. Маркса требует 
прояснение вопроса о нем как ученом и о его роли в научном познании 
общества. В этом актуальность проведенного исследования. Цель дан-
ной статьи – анализ теории К. Маркса, методов исследования капита-
листического общества и подтверждение значимости его фигуры в ис-
тории науки. 

Диалектика и методология научного познания. Обратимся к по-

нятию «Диалектика» и определим его как метод познания. Системное 
учение о диалектике создал немецкий философ Георг Гегель. По Ге-
гелю, диалектика – это метод развития, который обнаруживает и раз-
решает противоречия мышления. Особенность гегелевской диалектики 
заключается в рассмотрении ее как метода познания противоречий в 
качестве внутренних движущих сил развития бытия, истории и духа. Ге-
гель впервые определил диалектическое единство логического и исто-
рического, как принцип развития мышления. Известны три закона диа-
лектики Гегеля, благодаря которым он описал возникновения ступеней 
развития человеческой культуры – закон единства противоположно-
стей, закон перехода количественных изменений в качественные и за-
кон отрицания отрицания.  

В начале своего творческого пути Маркс опирается на традиции 
немецкой философии и философии объективного идеализма Гегеля, 
его диалектический метод. Но вскоре, Маркс создал материалистиче-
скую интерпретацию диалектики Гегеля. С точки зрения материализма 
Маркса, в объективном мире «историческое развитие материи предше-
ствует логическому как проявлению ее высшего свойства» [2]. Диалек-
тический материализм К. Маркса – это метод научного познания исто-
рии общества, включающий политическую экономию. Он противополо-
жен Гегелевскому методу. Маркс пишет: «Для Гегеля процесс мышле-
ния, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный 
субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его 
внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что 
иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и пре-
образованное в ней» [3]. Предметом диалектического метода Маркса 
является особенное (многое) – законы единичных явлений обществен-
ной жизни, законы мышления и явлений природы. С точки зрения 
Маркса «диалектика включает позитивное понимание существующего 
и понимание его отрицания» [4]. Диалектика, по Марксу, критична и ре-
волюционна.  
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Так же в работах основоположников марксизма, в рамках диалек-
тико-материалистической методологии, утверждается единство исто-
рического и логического. Это единство отождествляется с законом раз-
вития научного мышления. Факторами, которые определяют специфику 
диалектической взаимосвязи логического и исторического, являются 
зависимость от конкретного содержания исследуемого объекта и «обу-
словленность применения тех или иных методов исследования уров-
нем исторического развития самих методов» [5]. Диалектика историче-
ского и логического находит отражение в методе восхождения от аб-
страктного к конкретному, который является одним из основных мето-
дов диалектической логики. Этот метод является органической состав-
ной частью «методологического ядра» диалектической логики. «Маркс 
был и остается, – пишет Ф. Энгельс, – единственным человеком, кото-
рый мог взять на себя труд высвободить из гегелевской логики то ядро, 
которое заключает в себе действительные открытия Гегеля… в кото-
ром … (диалектический метод) и становится единственно правильной 
формой развития мысли» [6]. Маркс дал материалистическое обосно-
вание диалектики «восхождения», который стал теоретическим мето-
дом научного познания. Метод восхождения от абстрактного к конкрет-
ному, который Маркс называет «правильным в научном отношении», 
является логическим, т.к. раскрывает теорию исследуемого предмета. 
Также метод является историческим, т.к. раскрывает историю развития 
теории и историю предмета. Метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному в диалектической логике занимает особую роль в теоретиче-
ском познании, т.к. «служит инструментом теоретического разрешения 
диалектических противоречий мышления» [7] и является развитой и ор-
ганически целостной логической структурой. «Конкретное потому кон-
кретно, - отмечал Маркс, - что оно есть синтез многих определений, 
следовательно, единство многообразного. В мышлении оно поэтому и 
выступает как процесс синтеза, как результат, а не как исходный 
пункт… есть продукт мышления, понимания…» [8]. Это – синоним раз-
витого теоретического знания, которое может дать наиболее адекват-
ное представление об изучаемом объекте. Целое, в понятии Маркса, 
имеет хаотический характер до тех пор, пока не выявлены его эле-
менты. Анализ конкретного является отправной точкой к переходу к 
зрелой форме научного исследования. Конкретное, с одной стороны, 
является завершенным результатом познания, с другой – как исходная 
предпосылка для дальнейшего развития знания. Задача объяснить пе-
реход содержания в понятие была решена Марксом через понятие «аб-
страгирования». Абстрактное, по Марксу, является формой научного 
познания, совершаемое посредством мышления. Оно одностороннее, 
не полное, поверхностное, приблизительное. Исследуя капиталистиче-
ское общество, исследователь использует статистические данные, ре-
зультаты наблюдений, которые можно осмыслить только через абстра-
гирование, т.е. мысленное разделение целого на части, вычленение из 
системы самой элементарной ее части.  
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Важнейшим элементом метода восхождения в диалектическом ма-
териализме является проблема поиска исходной «клетки». «Клетка» 
состоит из двух противоположных форм – идеальной и материальной.  
В ней концентрируется и разрешается исходное противоречие в разви-
тии теории. С точки зрения В.И. Ленина, в ней должно быть отражено 
«самое простое, обычное, массовидное, непосредственное «бытие» 
[9]. Трудно найти исходную «клетку» исследования. Ею могут быть та-
кие категории как «население», «труд», «капитал». Выделение исход-
ной «клетки» исследования выступает началом поиска научного зна-
ния. Далее происходит анализ «проблемы» через разрешение проти-
воречий методом диалектики. И завершающей стадией использования 
метода восхождения становится «разрешение антиномических проти-
воречий как основного и решающего этапа восхождения» [10]. Маркс 
определил метод восхождения как основной способ теоретического по-
знания. С помощью этого метода разрешаются противоречия позна-
ния. Метод восхождения от абстрактного к конкретному, рассмотрен-
ный Марксом в диалектическом смысле, является точным, конкретным 
способом развития конкретно-научного знания. Этот метод применим 
не только в области специального познания, но также и конкретном кон-
тексте современного познания.  

Является ли методология научного познания диалектикой? Этот во-
прос является особенно актуальным в настоящее время и мы можем 
утверждать положительно. Современные потребности развития науч-
ного знания все больше и больше обращаются к использованию ме-
тода восхождения, не только в его широком значении, но и в том, кото-
рый был описан в учении К. Маркса. Современная методология науки 
обращается к материалам истории науки и исследует общество, ис-
пользуя такие методы формальной логики, как индукцию и дедукцию, 
сравнение, аналогию, метод научной абстракции и другие, которые в 
рамках диалектического материализма усиливаются. 

Системный характер учения об обществе и исторический мате-
риализм К. Маркса. Методология К. Маркса является комплексной си-

стемой методов. В ее основе лежит уже рассмотренная нами материа-
листическая диалектика, которую можно рассматривать как филосо-
фию системного подхода. Материалистическая диалектика Маркса 
включает в себя три закона диалектики Гегеля, что уже позволяет ис-
следователю рассматривать ее как систему взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных элементов. Рассмотрим учение об обществе с точки 
зрения системного подхода. Стоит отметить, что при изложении диа-
лектического метода для Маркса важен исторический подход к анализу 
предмета. В 1859 г. Маркс издает работу «К критике политической эко-
номии», где в предисловии излагает свою позицию материалистиче-
ского понимания истории. Он представляет историю как теоретическую 
сводку эмпирического материала, которая опирается на реальные 
факты, установленные с естественнонаучной точностью. «Историче-
ский материализм» как методология познания общества органически 
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связана с диалектическим материализмом. Маркс утверждает, что: «Не 
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание» [11]. Это означает, что общественное 
бытие определяет общественное сознание, что в свою очередь опре-
деляет индивидуальное сознание и в итоге, деятельность человека.  
В этом проявляется принцип влияния целого на частное.  

Принцип историзма тесно связан с принципом системности. В глав-
ном научном труде К. Маркса «Капитал» (1867 г.) в максимальной сте-
пени отражен диалектический принцип системности. В нем нашли от-
ражение многие особенности системного познания. Автор в своей ра-
боте предлагает другой путь исследования, отличный от механистиче-
ского, выдвигая тезис о сущности человека как о системе обществен-
ных взаимоотношений. По Марксу, целое – это общество, которое как 
система объединяет, организовывает индивидов и дает возможность 
для деятельности каждого. Поэтому, отметим, что в итоге анализа об-
щества с точки зрения системного подхода исследователь получает 
знание об устройстве социального целого и о законах его развития. 
Благодаря использованию диалектико-материалистического принципа 
системности решены проблемы, ранее недоступные для научного по-
знания. Кроме того, появились новые методологические возможности 
для проведения научных исследований. Методология и проблематика 
социально-исторического познания претерпели изменения благодаря 
представлениям об общественно-экономических формациях как о 
сложных системах, состоящая из индивидов и стремящаяся к самоор-
ганизации. Маркс, в исследовании капиталистического общества, опи-
сывает его как естественный процесс. 

Методологические принципы исследования К. Марксом эконо-
мики капиталистического общества. Маркс считал, что общество и 

природу нужно изучать на уровне сущности, которую можно раскрыть 
только с помощью научных методов. Выделим основные принципы ис-
следования капиталистического общества, которыми Маркс руковод-
ствовался в своей научной деятельности. Среди них можно выделить:  

- принцип целостности: «производственные отношения понимаются 
как нечто целое в системе общественного организма» [12]; 

- принцип рациональности, предполагающий в своей основе разум 
исследователя и включающий в себя аксиологичность; 

- принцип аксиологичности научного исследования, состоящий в по-
нимании идеала науки; 

- принцип телеономичности научных изысканий Маркса заключался 
в понимании цели его научных исследований, а именно познание зако-
нов существования и развития «капиталистического общественно-эко-
номического» строя; 

- принцип объективности научных исследований, заключающийся в 
обращении к объективному исследованию научных фактов истории, со-
циологии, экономической науки; 
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На базе метода познания диалектического материализма Маркс от-
крыл экономический закон движения капиталистического общества. 
Кроме материалистической диалектики автор «Капитала» применял и 
другие методы исследования, как уже описанный ранее метод восхож-
дения от абстрактного к конкретному; восхождение от простого к слож-
ному; индукцию и дедукцию; анализ и синтез; сравнение и аналогию. 

Центральным принципом методологии исследования Маркса явля-
ется концепция базиса и надстройки, которая была упомянута в работе 
«К критике политической экономии» (1859 г.). Основная идея этого 
принципа заключается в том, что в капиталистическом обществе люди 
вступают в производственные отношения, которые формируют эконо-
мическую структуру общества. Она выступает в качестве базиса, на ос-
нове которого возвышается «юридическая и политическая 
надстройка». В этой концепции Маркс предпринял попытку охарактери-
зовать первичную экономическую структуру общества и описать идео-
логические взгляды, характерные для этого общества. 

Также, он связывает два метода анализа: применение абстракции 
при изложении основных закономерностей и переход от простого к 
сложному, заключающийся в углублении исследования от общих зако-
номерностей к проблемам конкретной экономики. 

В исследовании экономики капиталистического общества Маркс бе-
рет в качестве исходного принципа материальное производство, в ка-
честве исходного пункта анализа капитализма – товар, как «элементар-
ную форму» богатства общества. Люди производят необходимые им 
жизненные средства, производя тем самым материальную жизнь, яв-
ляющуюся фундаментом общества. К ним относятся – жилье, продукты 
питания, одежда, все то, что необходимо для удовлетворения потреб-
ностей людей. Удовлетворенная потребность приводит к появлению 
новой потребности, а значит, и требует нового производства. В этом 
суть диалектики потребления и производства. Благодаря ему, Маркс 
формулирует закон возрастания потребностей.  

В «Капитале» Маркс обращается к трудовой теории стоимости  
Д. Рикардо и создает аналитическую модель, которая объединяет по-
требительскую и меновую стоимость. Это и есть та самая «клеточка», 
которая является основой теоретической модели стоимости. Маркс 
называет ее «единой мерой обмена» – «необходимое для производ-
ства товара время». 

Для анализа экономики капиталистического общества Маркс приме-
нил основные принципы концепции материалистического понимания 
истории и диалектико-материалистической методологии. В своем 
труде он анализирует такие понятия как «капитал», «земельная соб-
ственность», «наемный труд», которые дают общее понимание эконо-
мических условий жизни различных классов буржуазного общества. 

Карл Маркс является величайшей фигурой науки, оказавшей боль-
шое влияние на развитие экономических и социальных наук. Учения 
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Карла Маркса сыграли важную роль в научном познании капиталисти-
ческого общества XIX века. Рассмотренная методология созданного 
Марксом диалектического материализма позволяет и в настоящее 
время анализировать процессы и явления, происходящие в социальной, 
экономической, исторической жизни общества, изучать структуру обще-
ства и социальные движения. Главной целью Маркса по исследованию 
общества - стремлением к поиску основ для улучшения жизни человече-
ства. Маркс посвятил этой идее всю свою жизнь. И многие ученые в со-
временной науке, опираясь на учения и методы Маркса, продолжают 
начатое дело, формируя предпосылки свободного общества. 
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Аннотация. Работа рассматривает феномен псевдонауки и её опасность 

для современного общества. Обсуждаются различные методы борьбы с псев-
донаукой, среди которых особое внимание уделяется популяризации науки. 
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Введение. Псевдонаука получает все большее распространение в 

современном обществе, многие СМИ, интернет сообщества и популяр-
ная литература преподносят её как совершенно естественное и истин-
ное явление. 

Астрология, альтернативная история, нетрадиционная медицина и 
многие другие неназванные направления лженауки захватывают умы 
многих и многих людей. На этом фоне, а также по ряду других причин 
происходит снижение научной грамотности общества, падает интерес к 
настоящей науке, так, например, в России за два последних десятилетия 
число ученых сократилось на четверть [1].  

Естественно встает актуальный вопрос о том, как бороться с псевдо-
наукой и обратить взор общества на настоящую науку. Ярким и удачным 
примером такой борьбы является научно-популяризаторская деятель-
ность Карла Сагана. 

Данная работа ставит своей целью определить методы, которые мо-
гут помочь в борьбе с лженаукой, и предлагает более подробно остано-
виться на популяризации науки на примере Карла Сагана. Кроме того, 
необходимо дать определение псевдонауки, а также оценить её опас-
ность для общества. 

В работе использовалась литература, рассматривающая феномен 
псевдонауки следующих авторов: Р.В. Полищук, М.А. Казаков, а также 
работы, как самого Карла Сагана, так и статьи, мемуары и другие мате-
риалы ему посвященные за авторством D. Morrison и др.  

Определение псевдонауки. Прежде всего, необходимо понять, что 

представляет собой псевдонаука или как её еще называют лженаука, 
хотя первый термин является более официальным и научным, в данной 
работе понятия псевдонаука и лженаука принимаются равнозначными.  

Существует множество определений псевдонауки, зависящих как от 
точки зрения, с которой рассматривается данное явление, так и от субъ-
ективного мнения конкретного автора. Так, например, украинский фило-
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соф М.А. Казаков дает следующее определение псевдонауки с точки зре-
ния философии науки: «псевдонаука – это превращенная форма науч-
ного знания» [2]. Хотя данное определение и имеет обоснование, оно, 
прежде всего, предназначено для специалистов в области философии и 
является малопонятным неподготовленному читателю. 

Советский и российский физик-теоретик В.Л. Гринзбург определяет 
лженауку следующим образом: «Лженаука – это всякие построения, 
научные гипотезы и так далее, которые противоречат твёрдо установ-
ленным научным фактам» [3]. 

На взгляд автора определение псевдонауки, необходимо давать, от-
талкиваясь от определения науки, таким образом, подчеркивая их глав-
ные отличия и общие черты. Как общеизвестно наука – это система зна-
ний, деятельность по получению новых знаний и социальный институт. 
Отразив это определение на псевдонауку, получим следующее опреде-
ление последней: псевдонаука – это совокупность заведомо ложных зна-
ний, преподносимых в качестве истины или актуальных научных теорий, 
деятельность по синтезу данных знаний, имитация научной деятельно-
сти, а также социальный институт.  

Если для науки главная цель это установление истины, то лженаука 
такой цели никогда не ставит, при этом всячески пытаясь маскироваться 
под науку имитируя использование научных методов. Таким образом, 
сущность лженауки заключается в имитации науки. 

Например, псевдонаука подражая науке, также представляет собой 
социальный институт. Если взять такое известное направление лжена-
уки как астрология, то увидим, что по ней проводятся конференции, 
курсы и даже существуют учебные заведения, преподающие данную 
дисциплину. 

Нужно отметить, что лженаука очень многогранна и существуют раз-
личные классификации её типов, но в рамках данной работы мы не бу-
дем подробно на них останавливаться. 

Опасность и вред псевдонауки для общества. Псевдонаука 

опасна для общества и способна нанести серьезный вред как отдель-
ному человеку или группе людей, так и государству и даже миру в целом. 
Искажённое псевдонаукой мировоззрение людей, например, вера во что-
то несуществующее является лишь вершиной айсберга. Гораздо опас-
нее последствия такого мировоззрения, как, например, неудачное лече-
ние серьёзного заболевания методами нетрадиционной медицины. 

Зачастую псевдонаука настолько хорошо маскируется под науку, что 
получает немалое финансирование под нереализуемые или ненужные 
исследования из государственного бюджета, что конечно является пря-
мым ущербом для государства. 

В истории известны и страшные факты, когда государство делает 
лженауку своим соратником. Так нацистская Германия активно продви-
гала лженаучную идею о превосходстве «арийской расы», объявлявшей 
славян «недочеловеками», которых нужно истреблять, переселять или 
обращать в рабство. 
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Методы борьбы с псевдонаукой. Понимая опасность лженауки и 

вред, который она может нанести обществу необходимо перейти к по-
иску методов борьбы с ней. Как отмечает советский и российский астро-
ном и астрофизик Р.Ф. Полищук в своей статье «В защиту науки от псев-
донауки и клерикализма»: «Псевдонаука, именуемая многими лжена-
укой, является серьёзной социальной болезнью. Во имя морального и 
интеллектуального здоровья общества ей следует противостоять так, 
как следует противостоять преступности, коррупции, наркомании, алко-
голизму, терроризму, клерикализму и прочему социальному злу. Это про-
тивостояние должно носить системный характер - от преследования по за-
кону до лечения и профилактики» [4]. 

Попробуем сформулировать перечень методов, способных помочь в 
борьбе с лженаукой: 

- совершенствование системы образования; 
- популяризация науки; 
- совершенствование системы экспертизы научных программ и про-

ектов; 
- введение цензуры против псевдонауки; 
- запрет и преследование псевдонауки на законодательном уровне.  
Конечно же, главным барьером на пути псевдонауки должна быть си-

стема образования. Именно образование должно формировать у чело-
века «иммунитет» к различным лженаучным учениям. Но, ни одна си-
стема образования не является идеальной, а её совершенствование и 
модернизация представляет собой сложный и длительный процесс, тре-
бующий огромных человеческих и материальных ресурсов. 

Главная задача системы государственной экспертизы научных про-
грамм и проектов – не допустить получения лженаучными направлени-
ями статуса научных, а значит и поддержки государства в виде финан-
сирования исследований и др. 

Цензура и запрет псевдонауки на законодательном уровне являются 
сложными, а во многих случаях и невыполнимыми задачами в связи с 
отсутствием четких критериев, определяющих псевдонауку. По этой же 
причине данные методы являются спорными и с правовой точки зрения, 
так, например, Конституция РФ гарантирует свободу литературного, ху-
дожественного, научного, технического и других видов творчества, а 
также преподавания [5]. 

Популяризация науки как метод противостояния лженауке. Не-

смотря на то, что при первом взгляде задача популяризации науки со-
стоит в приобщении общества к научным знаниям, она может быть не 
менее эффективна в борьбе с псевдонаукой. По мнению автора, послед-
нее смог доказать своей деятельностью Карл Саган (9 ноября 1934 г. – 
20 декабря 1996 г.) – известный американский астрофизик, астроном и 
популяризатор науки основавший современные дисциплины планетоло-
гии и экзобиологии. Являясь членом научных команд миссий «Маринер», 
«Викинг», «Вояджер» и «Галилео» он сыграл важную роль в исследова-
нии нашей Солнечной системы [6].  
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Свое мировое признание как популяризатор науки Карл Саган полу-
чил после выхода ряда научно-популярных книг, а также научно-попу-
лярного сериала «Космос. Персональное путешествие», получившего 
Эмми и премию Пибоди. 

Общественное признание Саган использовал для продвижения трех 
основных целей: предотвращения ядерной войны, поощрения партнер-
ства США и СССР по исследованию Марса человеком и просвещения об-
щественности о природе и ценности науки [7]. 

Карл Саган был особенно обеспокоен ростом антинаучных и антиин-
теллектуальных настроений. В своей книге «Мир, полный демонов:  
Наука – как свеча во тьме» он отметил: «Наука апеллирует к нашей любо-
знательности, восторгу перед тайнами и чудесами. Но точно такой же вос-
торг пробуждает и лженаука. Рассеянные, малые популяции научной ли-
тературы покидают свои экологические ниши, и освободившимся местом 
тут же завладевает лженаука. Если б донести до всех, что никакие утвер-
ждения не следует принимать на веру без достаточных доказательств, для 
лженауки не осталось бы места. Но в популярной культуре действует сво-
его рода закон Грешема: плохая наука теснит хорошую» [8]. 

Саган считал, что до читателя необходимо донести не только науч-
ные знания, но куда важнее объяснить ему суть научного метода и необ-
ходимость критического мышления, которые должны помочь человеку 
отличать истину от фантазий и заблуждений.  

По словам Сагана «Главная и непростая задача популяризатора 
науки – поведать истинную, запутанную историю великих открытий, а 
также недоразумений, а порой и упрямого отказа сменить неудачно вы-
бранный курс. Многие, чуть ли не все пособия для начинающих ученых 
слишком легкомысленно относятся к этой задаче. Конечно, куда прият-
нее представлять отфильтрованную мудрость столетий в привлекатель-
ной форме как итог терпеливого совместного изучения природы, нежели 
разбираться в технических деталях этого фильтровального аппарата. 
Однако научный метод – сложный, утомительный – сам по себе важнее 
его плодов» [9]. 

Карл Саган не только хорошо интерпретировал науку в понятных каж-
дому терминах – он также взялся за более сложную задачу объяснения 
того, как работает наука. Он был самым выдающимся сторонником науч-
ного скептицизма, несущим послание, которое слишком немногие люди 
хотят услышать [7]. 

Нужно отметить, что книги Карла Сагана переведены на десятки язы-
ков и издаются на протяжении почти 50 лет (первая научно-популярная 
книга Сагана - «Драконы Эдема: Рассуждения об эволюции человече-
ского мозга» вышла в 1977 г.), а 13-серийный телесериал PBS «Космос: 
Личное путешествие», был до 1990 года самым популярным сериалом в 
истории американского общественного телевидения. Его посмотрели, по 
меньшей мере, 500 миллионов человек в 60 странах мира [10].  

Заключение. Тема псевдонауки крайне обширна и многогранна, в 

данной статье автором сделана еще одна попытка дать определение 
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псевдонауки и осознать её сущность. Дано понимание того, что лженаука 
представляет собой опасное явление, способное нанести вред обще-
ству. Одним из ключевых аспектов данной работы является поиск мето-
дов борьбы с лженаукой, среди которых главными являются совершен-
ствование системы образования и популяризация науки. Совершенство-
вание системы образования важнейшая, но при этом сложная и длитель-
ная задача государственного масштаба, требующая огромных человече-
ских и материальных ресурсов. 

Популяризация науки является гораздо более простым и доступным 
методом борьбы с лженаукой, и даже один человек, как доказал Карл 
Саган, способен успешно вести эту борьбу. Основная идея философии 
Сагана заключается в том, что самое важное это донести до общества 
суть научного метода и важность критического мышления. Именно при 
таком подходе популяризация науки становится также эффективным ме-
тодом борьбы с лженаукой. 
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Аннотация. В работе рассматривается научная школа «Совершенствова-
ние технологии водного теплоносителя на ТЭС и АЭС» Ивановского государ-
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случай особой формы генерации научного знания – научной школы. Проведен 
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научной школы доктора технических наук, профессора Б.М. Ларина. 
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Наука не может развиваться вне определенных структурных форм. 

Научные школы играют в ней организующую и направляющую роль. 
Успехи в науке непрерывно связаны именно с достижениями научных 
школ, созданных и возглавляемых учеными [1]. 

Сила научных школ заключается в том, что они «привязывают» науку 
к реалиям жизни, имеют ярко выраженный практический акцент, что 
точно подметил в своих трудах В. И. Вернадский [2]. Различные аспекты 
возникновения и развития научных школ нередко исследовались самими 
их основателями: П.Л. Капицей, А.Н. Колмогоровым, Ю. Либихом,  
В. Оствальдом, К.А. Тимирязевым и др. В 1970-м году вышел в свет сбор-
ник «Школы в науке» под редакцией М.Г. Ярошевского и других авторов, 
в котором были освещены такие вопросы, как сущностные признаки 
научных школ, их многоаспектность, многообразии [3].  

В 1980-х - начале 1990-х годов вышли в свет работы философского 
характера, посвященные изучению научной школы как особого научного 
коллектива. Таковы работы А.Н. Антонова, И.А. Аршавского, Г.М. Доб-
рова, Б.М. Кедрова, К.А. Ланге, С.Р. Микулинского, Н.И. Родного,  
М.Г. Ярошевского и др. В проблему изучения научных школ привноси-
лись все новые и новые аспекты. Научные школы стали рассматриваться 
как неотъемлемая часть отечественного потенциала науки и образова-
ния. К середине 1990-х годов появляются работы, в которых научные 
школы представлены в числе иных институциональных структур, органи-
зационных форм научной деятельности. В это время изучаются взаимо-
действие и взаимовлияние академических и вузовских научных школ, 
научных школ кафедр вузов, факультетов. 

Интерес к научным школам (особенно в плане их идентификации) 
возник в 1990-е годы в связи с разработкой государственных программ 
поддержки таких школ. Что касается последующего периода, то работ, 



34  

  

посвященных анализу научных школ, исследуемых с позиции философ-
ского анализа, немного. Таковы работы Д.Ю. Гузевича, В.А. Извозчикова, 
Е.З. Мирской, М.Н. Потемкина, Н.Х. Розова и др.  

Особое место в философии науки занимает изучение научно-образо-
вательных школ как особого типа научных школ (работы О.С. Анисимова, 
А.А. Вербицкого, Г.Л. Ильина, Т.В. Новиковой, С.Д. Полякова, Л.М. Сухо-
руковой и др.).  

Таким образом, многие авторы, исследуя научные школы с позиций 
современной философии науки, придерживаются подхода к выделению 
многоаспектности научных школ, предложенного М.Г. Ярошевским. Пре-
имуществом научных школ, организованных при университетах, явля-
ется наличие специалистов разной направленности, что позволяет объ-
единить их усилия для интеграции достижений всех отраслей науки, при-
влечения творческой молодежи (студентов, аспирантов, магистрантов) 
[4]. Для научной школы характерно не только обучение искусству иссле-
дователя, но и приобретение навыков по кооперации своих усилий для 
решения общей проблемы. Найти и воспитать настоящего ученого, ис-
следователя, способного создавать научный потенциал, – большая и 
трудная задача. В современных условиях в высшей школе одним из пу-
тей решения этой задачи может стать создание системы по вовлечению 
на разных уровнях в научную работу в научных школах всех студентов. 
Ведь только при работе в научной школе можно в полной мере развить 
самостоятельность мышления ученика, дать возможность свободного 
выбора направлений исследования, научить его находить ответы на не-
решенные трудные вопросы, воспитать чувство нового, развить творче-
ские способности, познать радость научных побед. На современном 
этапе развития высшей школы и науки следует искать оптимальные пути 
развития научного потенциала высшей школы. Один из таких путей – со-
здание возможности для работы учащихся в научных школах как вузов-
ской, так и академической науки. 

В целом, вузовские научные школы – наиболее мобильный резерв 
ускоренного наращивания научного потенциал вуза. Они отличаются 
многопрофильностью, располагают учеными с мировыми именами, мо-
лодыми кадрами, возможностью проводить весь цикл работ от фунда-
ментальных исследований до получения новой продукции. Поэтому ин-
теграция научных школ академической, отраслевой и вузовской науки 
может способствовать дальнейшему развитию научного потенциала 
высшей школы.  

Важные вехи на пути создания научной школы. Начало пути.  

С января 1975 года Ларин Борис Михайлович с женой Верой приехал в 
Иваново и приступил к работе в ИЭУ на кафедре Котельных установок в 
должности ассистента. Осваивал учебные дисциплины под патронажем 
зав. кафедрой Сперанского Б.А., практикой которого была ежегодная 
смена курсов молодым преподавателям: для общего развития и возмож-
ности взаимозамещения. Три – четыре вечера в неделю Борис Михайло-
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вич проводил в спортзале, в отделении Бушуева В.В., ставшего его дру-
гом на долгие годы. В первое же лето отправился в Архангельскую об-
ласть со студенческим строительным отрядом (ССО) на строительство 
сельских ЛЭП, а по прибытию в колхоз со студентами на уборку карто-
феля.  

В то время ректор ИЭУ Ю.Б. Бородулин собирал молодых и способ-
ных преподавателей со всей России: математиков, физиков, технологов 
и даже общественников, т.е. преподавателей истории, философии, по-
литэкономии. Одними из таких были Халтурин В.Ю., чета Трусовых, Гор-
нушкин А.Р., Вылегжанин Д.А. 

Молодым преподавателям давали об-
щественные нагрузки: приемная комиссия, 
кураторство общежития и пр. Борис Ми-
хайлович был командиром факультетской 
ДНД (добровольная народная дружина) и 
ответственным от комитета ВЛКСМ за сту-
денческую науку. 

1986 год. К этому времени и можно от-
нести начало становления научной школы, 
итогом которого стала защита в МЭИ кан-
дидатской диссертации Голубковой Н.А. 
на тему: «Совершенствование химиче-
ского обессоливания воды на ТЭС на базе 
количественного приборного контроля». 
Там же в 1989 году была защищена канди-
датская диссертация Коротковым А.Н., а в 1991 году и докторская дис-
сертация Ларина Б.М. Это было начало внедрения в науку и практику 
«искусственного интеллекта», время освоения средств вычислительной 
техники и математического моделирования. Научный коллектив, органи-
зованный основателем научной школы, состоял из талантливых выпуск-
ников кафедры, студентов университета и аспирантов, проводивших 
комплекс научно-исследовательских работ. На этом становление науч-
ной школы можно считать состоявшимся.  

В чем же суть научной школы Б.М. Ларина? Согласно определению 
[5], школа научная – есть направление в науке, связанное единством ос-
новных взглядов, общностью или преемственностью принципов и мето-
дов. Здесь «направление в науке» определялось соединением методов 
математического моделирования с электрохимической теорией водных 
растворов, в результате которого появилась возможность создания ма-
тематических моделей (ММ) поведения примесей водного теплоноси-
теля – воды и пара – энергетических котлов. Решение задачи давало 
возможность создания автоматических систем химического контроля и 
диагностики состояния водного режима на ТЭС и АЭС. И если матема-
тическое моделирование к тому времени набирало обороты и увлекало 
молодежь, то теорию ионных равновесий в растворах смеси электроли-
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тов пришлось создавать специально для условий водного теплоноси-
теля при измерениях удельной электропроводности и рН. Хорошим по-
мощником была доцент кафедры химии Лукомская Н.Д. – грамотный хи-
мик и дотошный человек. 

В конце прошлого века такие системы появились за рубежом, в част-
ности, фирма SWAN (Швейцария) стала выпускать анализаторы «Fam 
Deltocon pH» для определения водородного показателя рН питательной 
воды энергоблоков электростанций. Это послужило примером для со-
здания подобных отечественных образцов, однако, с большим диапазо-
ном возможностей и при высокой надежности системы.  

Этим вопросам и была посвящена докторская диссертация Ларина 
Б.М., выполненная на тему: «Технологическое обессоливание автомати-
ческого химического контроля и диагностики для установок обессолива-
ния природной воды на ТЭС». 

Наиболее ответственным моментом этой работы было создание ма-
тематического описания поведения ионных примесей воды с использо-
ванием измерения электрической проводимости и разработка расчетных 
алгоритмов концентрации примесей воды. Далее возвращаясь к опреде-
лению научной школы, следует отметить, что «единство взглядов, общ-
ность принципов и методов» не вызывали сопротивления с внешней сто-
роны научной теплоэнергетической общественности, а были восприняты 
с одобрением и надежной на создание серьезной научной школы в Ива-
новском энергетическом институте, к тому времени, уже университете. 
Единство взглядов внутри научной школы было необходимым условием 
ее развития в будущем. 

Ученики и лидеры. Первым аспирантом Б.М. Ларина были Бушуев 

Е.Н. – ныне заведующий кафедрой ТОТ ИГЭУ, и Еремина Н.А. – ныне 
заведующий кафедрой ХХТЭ. Тематика их научной работы развивала 
отдельные направления научной школы, что позволило им защитить кан-

дидатские диссертации в пре-
делах аспирантского срока и 
дало возможность активно 
включиться в формирование 
учебной деятельности и науч-
ного направления кафедры. 
Сразу после защиты диссер-
тации Б.М. Ларин возглавил 
кафедру «Технология воды и 
топлива», которая вскоре, по-
сле объединения с кафедрой 
«Химия», получила название 
«Химия и химические техно-
логии в энергетике» – ХХТЭ. 

Показателем эффективно-
сти и популярности научной 
школы можно считать тот 
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факт, что уже в начале двадцать первого века под руководством  
Б.М. Ларина его аспирантом были защищены еще четыре кандидатские 
диссертации (Опарин М.Ю., Зайцева Е.В., Ларин А.Б., Тихомирова 
Ю.Ю.), а защитившиеся, в основном, пополнили ряды преподавателей 
кафедры ХХТЭ. В тоже время под руководством и при консультациях 
Б.М. Ларина были выполнены и защищены несколько диссертаций ра-
ботниками энергетической отрасли, среди которых выделяются: доктор-
ская диссертация Е.Б. Юрчевского, в то время, первого заместителя ге-
нерального директора ВНИИАМ (институт атомного машиностроения) и 
диссертация С.Н. Чебанова – генерального директора АО «Мордов-
энерго». Позднее по тематике научной школы были защищены доктор-
ские диссертации Бушуевым Е.Н. (2010 год) и Лариным А.Б. (2017 год).  

При этом Борис Михайлович не перешел в административно-управ-
ленческие работники вуза, а продолжил активную научную деятель-
ность, продуцируя и разрабатывая все новые и новые научные задачи. 
Здесь следует вспомнить и об учителях и наставниках Бориса Михайло-
вича. Это были и близкие родственники, и школьные учителя, а затем 
ученые теплоэнергетики МЭИ и ВТИ, и далее, кончая преподавателями 
и сотрудниками ИЭИ–ИГЭУ. Среди последних особое место занимали 
Каекин В.С., Ушаков С.Г., Мошкарин А.В., как непосредственные участ-
ники научных коллизий в теплоэнергетике ИГЭУ. О некоторых их них Ла-
рин Б.М. написал очерки «Чтобы быть счастливым, надо…» [6]. 

Кафедра нового типа. Самым важным достижением научной школы 

являются люди: единомышленники и соавторы многочисленных НИР и 
публикаций. Тем более, когда они собраны «под флагом» одной ка-
федры и заняты учебной-научной работой, а часто и воспитанием буду-
щих специалистов. Повышается маневренность действий, результат од-
ного становится достижением всех и тогда кафедра со сложным сочета-
нием естественно-научной химии и технологий водного теплоносителя 
на ТЭС и АЭС занимает лидирующие позиции в соревновании более 30-
ти кафедр ИГЭУ. В конце прошлого и начале нынешнего века кафедра 
ХХТЭ насчитывала около 30-ти сотрудников-преподавателей и инжене-
ров, способных решать сложные учебные и научно-практические задачи. 
Так, в дополнение к основной, была открыта дополнительная (экологи-
ческая) специальность «Инженерная защита окружающей среды», от-
крыта заочная форма обучения, создан факультет, а затем – институт 
повышения квалификации (руководитель доцент каф. ХХТЭ Озерова 
С.Л.) Укреплялись связи с научными (ВНИИИ АЭС, МЭИ, ВТИ) и промыш-
ленными организациями (электростанции, НПП «Техноприбор»,  
г. Москва, «Взор» г. Н.Новгород, «АО Северсталь» г. Череповец). Моло-
дые преподаватели кафедры прошли семестровую стажировку в Штут-
гардском университете: Зайцева Е.В. (2006 г), Ларин А.Б. (2007 г). Заве-
дующий кафедрой Ларин Борис Михайлович был введен в состав РНК 
(Российский национальный коммитет) международной ассоциации по 
свойствам воды и пар (AIPWS) и выступал с докладом в Берлине, Лон-
доне, Праге и др., а также был приглашен в редколлегию ведущего 
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научно-практического журнала «Теплоэнергетика». Разработки кафедры 
неоднократно представлялись на международных инновационных сало-
нах в Женеве и Брюсселе, где получали высшие оценки и награждались 
«Золотыми медалями».  

Научно-практические разработки. В начале 90х годов время пер-

вичного накопления научного капитала закончилось. Лабораторные ис-
следования были проведены, пришло время опытных промышленных 
испытаний (ОПИ). Борис Михайлович вспоминает, такие эпизоды: как 
они на водоподготовительной установке ТЭЦ-21 Мосэнерго смонтиро-
вали систему автоматического химического контроля. Измерительные 

приборы: кондуктометры и рН-метры, в то 
время имели лишь аналоговый выход, по-
этому подключение их к нашей вычислитель-
ной машине производилось через преобразо-
ватель типа «АЦП – ЦАП», а печать результа-
тов – на пишущей машинке «Консул», в кото-
рой западали и не пропечатывались две 
буквы. Принимали работу специалисты «Хим-
службы» Мосэнерго. Мы включали свою си-
стему, они отобрали пробы воды по стадиям 
обессоливания и ушли в лабораторию выпол-
нять штатные анализы. Результаты наших 
аналитических измерений распечатывались 
«по нажатию кнопки» – онлайн. Им требова-
лось не меньше часа для титрования проб и 
расчета результатов. Мы ожидали своих оп-
понентов и нервничали как первокурсники пе-
ред экзаменом. Когда же они пришли и стали 
сверять результаты, то оказалось, что все ре-
зультаты: и наши и их измерения, различа-
ются в пределах их же параллельных анали-
зов, т.е. достоверные и не требуют повторе-
ния. 

Это была первая ощутимая победа. Ре-
зультаты ее легли в практическую часть дис-
сертации Короткова А.Н. 

Конечно, такая «автоматическая система» не могла существовать 
сколько-нибудь длительное время, а служила скорее для утверждения 
выбранного пути. При этом обозначались и проблемы: нужны были при-
боры нового поколения с цифровыми выходами и возможностью подклю-
чения к стационарным системам сбора данных. Нашлись и производи-
тели таких приборов подмосковные частные предприятия «Технопри-
бор», история создания и становления которого в крутые 90-е годы за-
служивает отдельного описания. Это была интернациональная, между-
народная группа главой которой Киет Виктор Георгиевич – болгарин по 
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происхождению, а в числе главных специалистов были русские, армя-
нин, грузин и евреи. Наша команда была в числе технологов и специали-
стов по ТЭС и АЭС. 

Такое содружество должно было дать свои плоды. Борис Михайлович 
предложил создание комбинированного прибора – анализатора приме-
сей конденсата питательной воды для ТЭС и «Техноприбор» сделал два 
опытных образца под названием «АПК 051». Почему «051»? Видимо для 
солидности и успеха, а может быть и по другим неведомым нам причи-
нам. Только успеха не получилось: во второй половине 90х годов по-
явился и быстро распространился в энергетике Швейцарский анализа-
тор «Fam Deltocon pH». Было обидно, но появился «спортивный азарт». 
Надо было сделать свой анализатор – лучше импортного. 

Анализатор «ЛИДЕР-АПК». Работа над новым анализатором каче-

ства воды и пара началась с углубления в теорию ионных равновесий, 
поиска путей решения системы уравнений ММ при сокращении количе-
ства измеряемых параметров, как в «Fam Deltocon pH», но с увеличе-
нием информативности и без потери точности, чтобы превзойти импорт-
ный аналог. 

Такая работа была сделана: невозможное оказалось возможным. 
Вставашая на ноги, фирма «Техноприбор» поверила нашей научной 
группе и сделала два образца нового анализатора под названием «Ли-
дер АПК». Испытания анализатора прошли на Костромской ГРЭС, Пет-
розаводской ТЭЦ, Калининской АЭС. Вся патентная документация была 
передана в правовое пользование предприятия. На кафедру получили 
два первых образца «Лидер АПК» в свое пользование. Анализатор был 
запущен в промышленное производство.  

С представлением теоретических разработок Ларину Борису Михай-
ловичу довелось выступить на научно-технических конференциях в Рос-
сии и за рубежом, а анализатор «Лидер АПК» получил «Большую золо-
тую медаль» на международном инновационном салоне в Женеве  
(2017 г). Одновременно с этим направлением, которое продолжается и 
по сей день, шла и другая научно-практическая работа по совершенство-
ванию технологии ионного обмена на ТЭС и АЭС и использованию мате-
матического моделирования для проектирования и эксплуатации устано-
вок химического, термического и мембранного обессоливания. Об 
уровне этих работ свидетельствуют защиты кандидатских диссертаций 
преподавателей кафедры ХХТЭ Опарина М.Ю., Ларина А.Б., и началь-
ника химического цеха Смоленской АЭС Гостькова В.В.; докторских дис-
сертаций Юрчевского Е.Б. и Бушуева Е.Н. 

Научная школа в книгах. Учебная литература, включает пособия и 

методические указания, издается постоянно и обеспечивает учебный 
процесс. Однако, и среди таких типичных изданий случаются выдающи-
еся, заслуживающие внимание, не только собственных студентов, но и 
специалистов далеко за стенами вуза.  

Первой подобного рода публикацией был учебник под названием 
аналогичного курса «ТОХТП», изданный ИГЭУ в 2002 году. Как в своем 
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роде учебники по ТЭО и ТОТ, этот учебник, квалифицированный как 
учебное пособие для студентов теплоэнергетических специальностей, 
давал основные понятия теории поведения водного теплоносителя с по-
зиции классической химической науки. До настоящего времени исполь-
зуется в учебном процессе, как в ИГЭУ, так и в МЭИ. Другие учебные 
пособия, изданные «Издательским домом МЭИ» [7,8,9] и издательством 
ИГЭУ [10,11,12] носили, как правило, характер смешения материала по 
учебной дисциплине с результатом научных исследований в технологии 
водного теплоносителя. Из них две книги были победителя всероссий-
ских конкурсов учебной литературы, одна книга стала популярной в прак-
тической теплоэнергетике. При этом были изданы две чистые моногра-
фии, отражающие достижения нашей научной школы по двум базовым 
направлениям: водоподготовка и химическому контролю. Эти, как и дру-
гие книги, используются в работе со студентами, аспирантами и слуша-
телями ИПК [13,14,15] 

Научная школа в современной науке. Как и всякие живые орга-

низмы на Земле, научные школы зарождаются под конкретные задачи, 
развиваются, и затем растворяются в окружающей среде, чтобы дать 
жизнь новым школам, с другими более совершенными задачами, сред-
ствами измерениями и материалами, особенно в наш век цифровых тех-
нологий.  

Как говорится, искусство превращается в ремесло. Наша научная 
школа не является исключением. Базирующаяся на учебном вузе она 
терпит удар за ударом. Если 20-25 лет назад мы на кафедре принимали 
более 60 студентов, готовили инженеров и бакалавров дневной и заоч-
ной формы обучения, то теперь принимаем 15-20 человек с перспекти-
вой выпуска лишь части из них. В этой связи сокращается штат сотруд-
ников, их заработная плата, теряется интерес к исследованиям, если не 
сказать – вообще к работе. Прекратил существование «Российский фонд 
фундаментальных исследовании» РФФИ РАН, где можно было получить 
хотя бы небольшой гранд на 2-3 года. Электростанции, имея проблемы 
в эксплуатации, не имеют финансовых средств для заключения хозяй-
ственных договоров с вузом, как это было прежде. Тем не менее, наша 
научная школа продолжает жить и сегодня. Наряду с цифровизацией и 
всеобщей компьютеризацией, активно развивается органическая химия, 
появляются на этой основе новые технологические режимы на ТЭС и 
АЭС, решаются задачи импортозамещения. То есть, появляются новые 
значительные задачи, а значит, наши знания и опыт могут быть востре-
бованы. На сегодняшний день к нашему небольшому коллективу доба-
вились два аспиранта, и два соискателя, выполняющие научные иссле-
дования с целью защиты диссертации. Нас находят и приглашают. 
Жизнь продолжается! 

Таким образом, здесь представляется краткое описание становле-
ния, развития и современного состояния нашей научной школы, назва-
ние которой можно дать, как «Совершенствование технологии водного 
теплоносителя на ТЭС и АЭС». В составе коллектива были разные люди: 
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кто-то остался до сих пор, кто-то ушел, но есть и вновь прибывшие. Не-
которые, не являются формально сотрудниками ИГЭУ и кафедры ХХТЭ, 
включаются в решение конкретных (наших) задач, равно, как и мы – в 
решении их задач. Было много интересных командировок на промыш-
ленные предприятия и научные конференции. Были победы и неудачи.  

Заканчивая, хочется ответить на основные вопросы Бориса Михайло-
вича: 

1. Что мешало в работе? 
И ответить: – ограниченность времени и средств; – невнимание к оте-

чественным разработкам, предпочтение импортным образцам. 
2. Что помогло в работе?  
И ответить: – взаимопонимание и доверие в коллективе; – творческая 

контакты с коллегами и учеными; – конкуренция с западными фирмами; – 
возможность работать со студентами и аспирантами. 

 
Таким образом, научная школа – это форма развития науки, которая 

позволяет обеспечить преемственность идей, концепций и методов ис-
следования, составляющих содержание любой науки. В той же степени 
научная школа являет собой эффективную модель образования, помимо 
предметного содержания, культурных норм и ценностей. Идеи, выдвига-
емые и разрабатываемые учеными научных школ как для самих школ, 
так и для всей науки в целом. Без достижений научных школ, наука не 
достигла бы столь высокого и быстрого успеха.  

В любом коллективе есть лидер. В этом отношении научная школа не 
является исключением. В работе были подробно рассмотрены основные 
научные достижения доктора технических наук, профессора Ларина Б.М. 
основателя научного направления «Совершенствование технологии 
водного теплоносителя на ТЭС и АЭС» в Ивановском государственном 
энергетическом университете. Ларин Борис Михайлович, как руководи-
тель, неоднократно ставил перед своей командой сложные задачи и про-
блемы. Упорным трудом и поиском более эффективных методов помо-
гал команде найти решения на поставленные задачи. Само собой, в дан-
ной работе не остались незамеченными и достижения всего научного 
коллектива школы. Глядя на их разработки, на то, с какими заказчиками 
сотрудничает данная научная школа, какие награды получают ее сотруд-
ники, напрашивается вывод о том, что эти люди своими знаниями, уме-
ниями и своей работой приносят много пользы обществу.  

Каждый труд должен быть вознагражден, так на счету научной школы 
множество наград и медалей, что подтверждает важность и ценность 
проделанной работы.  Каждая медаль говорит о том, что данная работа 
в очередной раз принесла весомый вклад в развитие науки и познание.  

Возвращаясь к научной школе «Совершенствование технологии вод-
ного теплоносителя на ТЭС и АЭС», можно отметить, что вопросы, кото-
рые в ней исследуются, будут актуальными и в будущем. Можно с уве-
ренностью сказать, что исследовательская программа данной научной 
школы себя еще не исчерпала и исчерпает не скоро, следовательно, она 
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просуществует еще долгий промежуток времени и, несомненно, будет 
радовать нас новыми открытиями. 
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ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
КЛАССИЧЕСКОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Данная работа посвящена анализу вклада Галилео Галилея в 

становление классического типа мышления. Актуальность темы обусловлена 
тем, что изучение научного наследия Галилея помогает лучше понять про-
цессы развития научного знания и становления научного метода, что имеет 
большое значение для современной науки и образования. Рассмотрены научные 
труды Галилео Галилея и исследовательская литература, посвященная науч-
ной деятельности ученого. Использованы метод сравнительного анализа, ко-
торый помогает выявить сходства и различия между идеями Галилея и идеями 
его предшественников и современников, метод научного исследования, кото-
рый включает в себя сбор и анализ информации, формулирование выводов и 
обобщений на основе полученных данных. В ходе исследования были рассмот-
рены основные положения теории Галилея о движении объектов. Утвержда-
ется, что эта теория была обоснована с использованием математических ме-
тодов и экспериментальных данных. Выявлены и проанализированы основные 
проблемы, с которыми столкнулся Галилей в ходе своих исследований, такие 
как противоречивая трактовка теории движения и критика со стороны церкви 
и авторитетных лиц. В выводах подчеркивается значимость Галилея как ос-
нователя современного научного мышления, его вклад в формирование принци-
пов и методов классической науки. 

Ключевые слова: Г. Галилей и научное познание, Галилей и Аристотель, 
научное мышление, методология 

 
В истории науки существует множество значимых фигур, чьи откры-

тия оказали огромное влияние на развитие научного мышления. Одним 
из таких выдающихся ученых был Галилео Галилей, итальянский физик, 
астроном и философ XVI-XVII веков. Его работа и вклад в науку, осо-
бенно в области физики и астрономии, неоценимы. Галилео Галилей яв-
ляется ключевой фигурой в становлении классического типа мышления. 
Наш анализ основывается на изучении таких сочинений Галилея, как  
«О движении» (1590 г.) «Диалог о двух главнейших систем мира – птоле-
меевой и коперниковой» (1632 г.) и «Беседы и математические доказа-
тельства, касающиеся двух новых отраслей науки» (1638 г.). 

Изучению научной деятельности Галилея посвящены многочислен-
ные исследования. Важнейшими для нашей работы являются труды  
П.П. Гайденко, А. Койре и П. Фейерабенда. В данной статье мы рассмот-
рим проблемы, с которыми столкнулся Галилео в своей научной дея-
тельности, и как их решения способствовали формированию классиче-
ского типа мышления. 
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Галилео Галилей изучал законы движения, проводя множество экс-
периментов, наблюдений и используя математические методы. В своих 
работах он описал законы механики, принцип относительности и другие 
аспекты движения. 

Одной из наиболее важных проблем, с которой столкнулся Галилей, 
была противоречивая трактовка теории движения, данная греческим фи-
лософом Аристотелем (384 до н. э. – 322 до н. э.). На протяжении многих 
веков, согласно аристотелевской концепции, считалось, что движение 
зависит от природы вещей, а не от внешних сил. Галилео Галилей по-
ставил под сомнение эту идею, проведя серию экспериментов и наблю-
дений. Он доказал, что движение может быть описано математическими 
законами, что полностью противоречило тогдашним представлениям.  

В своей работе «De Motu» («О движении») Галилей критикует Аристо-
теля, приводит несколько примеров явлений, которые не может объяснить 
аристотелевская теория. Он задается рядом вопросов «Можно ли согла-
ситься с тем, что стрела, пущенная против ветра, движется за счет реакции 
воздуха?» «Можно ли объяснить реакцией среды сохраняющееся движение 
колеса, волчка и отполированной, покрытой чехлом мраморной сферы?» и 
др. Галилео Галилей не смог найти ответов на эти вопросы в аристотелев-
ской концепции, и более того, он находит противоречия в его учениях: «Дей-
ствительно, если бы перемещение воздуха могло вызывать другое переме-
щение, тогда это явление воспроизводилось бы в свою очередь, и движе-
ние, начавшееся однажды, продолжалось бы неопределенно длительное 
время, и, более того, оно бы ускорялось». 

Различную трактовку теории о движении Аристотеля и Галилея можно 
объяснить разницей в методологии двух ученых. Аристотель считал, что 
наука должна основываться на логике и доказательствах, в то время как  
Галилей использовал эксперимент для подтверждения своих гипотез.  

Галилей полагал, что эксперимент – это планомерный опыт, позволя-
ющий исследователю задавать природе вопросы, которые его интере-
суют. Ученый использовал комбинацию аналитического и синтетиче-
ского методов для изучения природных явлений. Аналитический метод 
позволяет разделить сложное явление на более простые элементы. Син-
тетический метод используется для проверки выдвинутых гипотез и их 
соответствия наблюдаемым фактам. В отличие от натурфилософии, ко-
торая проводила аналогии между органическими и неорганическими яв-
лениями, Галилей предложил опытно-аналитический подход, который 
позволяет выявить конкретные причины явлений. 

Напротив, аристотелевская физика базировалась на умозрительных 
предположениях и не проверялась опытом, содержала множество телеоло-
гических представлений о движении объектов и различных понятий [6]. 

Размышления Галилея приводят его к новой трактовке теории движе-
ния, чья суть заключается в том, что все тела движутся по прямым ли-
ниям, если на них не действуют силы. Это означает, что вечное движе-
ние остается невозможным, потому что движение является результатом 
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действия движущей силы, которая иссякает по мере того, как ею произ-
водится движение [3]. 

Различные выводы двух ученых о правильной трактовке движения 
можно объяснить различным подходом. М. Гринберг в своем труде «Га-
лилеево и аристотелевское мышление» приводит сравнение двух основ-
ных способов научного мышления: аристотелевском и галилейском. 

Философ подчеркивает, что аристотелевское научное мышление ос-
новывается на принципе локального определения, согласно которому 
причинность явления находится в самом объекте, а не во внешней 
среде. Согласно этому подходу, внешняя среда лишь вносит возмуще-
ния в поведение объекта, но не определяет его. Другой важной особен-
ностью аристотелевского мышления является акцент на дихотомии: раз-
деление мира на небесный и земной. 

Напротив, галилейское научное мышление исходит из принципа взаи-
модействия объектов в окружающей среде как источника причинности. Та-
ким образом, поведение объекта определяется его взаимодействием с 
окружающей средой, а не его внутренней природой. Этот подход позво-
ляет объяснить сложные явления через анализ их компонентов и их взаи-
модействия. Галилейский способ мышления также не разделяет мир на 
разные сферы, а рассматривает его как единый и непрерывный [5]. 

В то время пока Галилей выводит новую трактовку теории о движе-
нии, полностью отвергая при этом аристотелевскую, он критикует сло-
жившуюся идею о том, что физика и математика являются разными 
науками: «коль скоро в эксперименте можно достигнуть той же точности, 
как и в математическом доказательстве, то нет больше необходимости 
искать другого способа познания физического мира, нежели тот, который 
дает математика».  

Советский и российский философ, П.П. Гайденко считает, что Галилей 
использует эксперимент и математику для исследования физического мира, 
что позволяет ему решить ряд проблем в науке: «Во-первых, он снимает 
различие между физикой как наукой, объясняющей причины движения, и 
математикой как наукой, позволяющей описать это движение, т.е. сформу-
лировать его закон. Во-вторых, устраняет принципиальное различие между 
математикой и физикой как науками и механикой как искусством. В-третьих, 
отменяет традиционное представление о том, что математика — это наука 
о неизменных сущностях, и тем самым кладет начало новому роду матема-
тики, способному как раз описывать движение и изменение, устанавливать 
законы изменения. В-четвертых, ставит вопрос о том, что для физика важ-
нее установить закон, описывающий процесс изменения явлений, чем ис-
кать умопостигаемые причины последних» [3]. 

Таким образом, проделанное ученым Галилео Галилеем исследова-
ние, по разработке новой трактовки теории движения, является важным 
шагом в формировании классического типа мышления, и тем самым при-
вносит много новых формулировок в науку, которые используются и по 
сегодняшний день. 
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Еще одной важной проблемой, с которой столкнулся Галилей, был 
вопрос о природе небесных тел. В то время считалось, что Земля явля-
ется центром мироздания, а все планеты и Солнце вращаются вокруг 
нее. Галилео, однако, утверждал обратное на основе своих наблюдений 
и теоретических выкладок. Он использовал специальные инструменты 
для наблюдения солнечных пятен и других явлений на Солнце.  
При наблюдении Луны Галилей использовался телескоп, который по-
строил сам. Это был первый телескоп, использованный для астрономи-
ческих наблюдений.  

Его наблюдения показали, что Земля вращается вокруг Солнца, что 
являлось грубым нарушением традиционных представлений о мирозда-
нии. Эта проблема стала катализатором развития гелиоцентрической 
модели Вселенной и классического типа мышления. 

Галилей столкнулся с острым сопротивлением церкви и других автори-
тетных лиц, которые отвергали его идеи и их поддержку. В 1616 году Га-
лилео был вынужден отказаться от учения о гелиоцентризме и подчи-
ниться запрету церкви на дальнейшую публикацию и преподавание этих 
идей. Однако, несмотря на это, он продолжал разрабатывать свои идеи и 
проводить эксперименты, чтобы подтвердить свои теории. В 1632 году он 
опубликовал свою работу «Диалог о двух главнейших системах мира», в 
которой пытается описать две соперничающие астрономические системы.  

Последний свой труд Галилео Галилей закончил в Арчетри под 
названием «Беседы и математические доказательства, касающиеся 
двух новых отраслей науки». В нем ученый обобщает свои открытия в 
области механики, где под двумя новыми науками подразумевает дина-
мику и сопротивление материалов. «Беседы» являются продолжением 
«Диалогов», содержание текста также построено форме бесед между 
тремя участниками диалога: Сальвиати, высказывающий в книге мысли 
самого автора, Симплично (имя которого в переводе означает «про-
стак»), сторонник учения Аристотеля, и Сагредо, выполняющий в книге 
функции объективного судьи, но под действием убедительных доводов 
Сальвиати становящийся сторонником нового учения [4]. 

Обращение к диалогу и живому общению было не просто формой пред-
ставления научного материала, но и важным аспектом формирования но-
вого научного мышления. Используя форму диалога, Галилей смог осмыс-
лить основные ценности и идеи культуры Ренессанса и, самое главное, при-
менить их для теоретического структурирования и обоснования своих науч-
ных знаний. Диалог позволил ему включить в свои рассуждения взгляды 
Платона, Демокрита, Архимеда, Орема и даже Аристотеля. Через диалог 
Галилей объединил различные принципы организации научного материала, 
основанные на ощущениях, рассудке, интуиции и разуме. 

С одной стороны, Галилей привлекает внимание читателя к данным 
наблюдений и опыта, с другой - выстраивает рассуждения и доказатель-
ства, а с третьей - апеллирует к очевидности и смыслу происходящего в 
самом диалоге. В данном контексте диалог выступает в качестве послед-
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него и наиболее убедительного аргумента, естественной формы обосно-
вания, с которой невозможно не согласиться, так как в нее включены все 
участники коммуникации, как присутствующие, так и те, кто жил в исто-
рии в другие времена. 

П. Фейерабенд подчеркивает, что «…Галилей победил благодаря 
своему стилю и использованию умных приемов убеждения благодаря 
тому, что писал по-итальянски, а не по-латыни, и благодаря тому, что 
обращался к людям, которые по своему темпераменту были противни-
ками старых идей и связанных с ними старых методов обучения» [8]. 

Однако его труды вызвали такое возмущение церкви, что Галилео был 
осужден и объявлен еретиком. Он был вынужден публично отречься от 
своих убеждений и провести остаток своей жизни под домашним арестом. 

Этот конфликт стал символом битвы между религией и наукой, и его 
последствия простирались за пределы Италии. Он подчеркивал несоот-
ветствие между религиозными и научными догмами, а также высветил 
необходимость защищать свободу мысли и научный прогресс. 

Тем не менее, его работы продолжали влиять на других ученых и сти-
мулировать научные открытия. Так, работы Галилея стали важным эта-
пом в дальнейшем развитии науки и подготовили почву для открытий 
Ньютона. В 1687 году, Исаак Ньютон напишет свой фундаментальный 
труд под названием «Математические начала натуральной философии», 
в котором будет описаны законы всемирного тяготения, законы движе-
ния, ставшие основой классической механики и названные его именем. 
Ньютон своей гелиоцентрической астрономией, обеспечит окончатель-
ную победу над старыми концепциями. 

Непреклонность Галилео перед лицом церкви и его стремление за-
щищать свои научные идеи напоминают нам о важности свободы мысли 
и уважения к разным мнениям. Независимо от того, насколько сильно мы 
убеждены в своих убеждениях, важно открыто слушать и рассматривать 
другие точки зрения, чтобы развивать свой собственный интеллект и по-
нимание мира. 

История Галилео также напоминает нам о значимости научной исто-
рии и научного прогресса. Без смелых мыслителей, какими были Гали-
лео и другие ученые, мы бы не имели многих наших современных дости-
жений и понимания мира. Поэтому необходимо поддерживать и поощ-
рять научные исследования, чтобы продолжать продвигать наше знание 
и развитие.  

С течением времени научные идеи Галилео были признаны правиль-
ными, и его работы приняли во внимание как одну из важнейших вех в 
развитии науки. Современная астрономия исходит из гелиоцентрической 
модели, которую Галилео помог разработать и заложить основы для 
дальнейших научных исследований в этой области. 

Галилео Галилей оказал огромное влияние на становление и разви-
тие классического типа мышления. Его работы были основой для фор-
мулирования законов движения Ньютона, а его наблюдения и экспери-
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менты в области астрономии способствовали развитию гелиоцентриче-
ской модели Вселенной. Галилео Галилей показал, что научное знание 
должно быть основано на наблюдениях, экспериментах и математиче-
ских законах, а не на авторитете и предрассудках. Это положило основу 
для классического типа мышления, который составляет основу совре-
менной науки. 
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В начале XXI века развитие науки привело к следующему противоре-
чию: с одной стороны, значительные успехи науки (атомная энергетика, 
квантовые генераторы, IT-технологии и т.д.) и, с другой стороны, неста-
бильность основных теорий естествознания. Аналогичная ситуация в ис-
тории науки была в начале XX века, тогда стратегия научного познания 
А. Пуанкаре позволила выйти из тупика в математике и в физике. Акту-
альность идей ученого в настоящее время связаны с методами преодо-
ления основных противоречий в науке. 

Обновление научных концепций начала XX века и способы выхода из 
кризиса науки, предложенные ученым, можно связать с переходом к но-
вым научным теориям начала ХХI века. 

Цель статьи исследовать научный метод математика и определить его 
роль в философии науки. Необходимо сравнить с точки зрения истории и 
философии состояние науки в начале XX и ХХI веков; проанализировать 
стратегию научного познания выхода из кризиса науки; показать актуаль-
ность общих принципов философской концепции науки А. Пуанкаре. 

Основные идеи философии науки ученого изложены в работах: 
«Наука и гипотеза», «Ценность науки», «Наука и метод» и «Последние 
мысли» [1]. 

Современность структуры научного поиска напрямую зависит от того, 
что научные теории ученого приобрели особое значение в современной 
науке. Проблемы, поставленные более ста лет назад, сейчас находятся 
в стадии решения. 

На формирование научной методологии французского ученого ока-
зали влияние исторические, социальные и личностные предпосылки. 
Анри Пуанкаре (1854 – 1912) – математик, механик, физик и астроном, 
родился в профессорской семье. С точки зрения экономических условий 
его жизнь не была проблемной. Наукой французский ученый занимался 
по призванию [2]. По образованию он был инженером, закончил Горную 
школу (1887) и рано начал заниматься серьёзной научной работой. Уже 
в 24 года он написал диссертацию на соискание доктора математических 
наук, которую успешно защитил в Париже. Вся его научная деятельность 
связана с высшим математическим образованием Франции. Факты био-
графии показывают особые индивидуальные черты математика такие 
как «…цветовой слух, …мышечное мышление, …макроскопическая кон-
цептуальная оптика» [3]. 

Научный авторитет математика в начале ХХ века был очень высоким. 
С его мнением считались математики, физики и философы. Философ-
ские взгляды французского ученого не всегда были последовательными 
и ясными, в некоторых случаях его радикальные идеи были противоре-
чивыми и вызывали споры. Например, иногда он утверждал, что наука 
должна быть свободной от моральных и этических соображений, что вы-
зывало критику со стороны многих ученых [1]. Однако, несмотря на про-
тиворечия, А. Пуанкаре остается одним из наиболее влиятельных мате-
матиков и физиков XIX-XX веков, чьи идеи продолжают вдохновлять и 
сегодня. Основная научная деятельность ученого пришлась на начало 
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XX века, с которым связана научная революция. Исторические этапы 
начала XX и XXI веков являются переходными этапами в развитии науки. 
Новая стратегия научного познания, основанная на нелинейной дина-
мике, позволила преодолеть кризис науки начала ХХ века и может яв-
ляться основой преодоления кризиса современной науки. 

Противоречия между успехами современной науки и наличием глубо-
кого кризиса в основополагающем разделе естествознания — теорети-
ческой физике, носит фундаментальный характер, что является тормо-
зом для дальнейшего развития естествознания в целом. 

Содержание кризиса переходного этапа в начале XX века заключа-
лось в том, что, во-первых, классические понятия пространства и вре-
мени требовали пересмотра; во-вторых, классическая механика оказа-
лась неприменимой к движению микрочастиц; в-третьих, описание состо-
яния физических систем требовало статистических методов. На смену 
классическим теориям пришли теория относительности (единство про-
странства и времени), квантовая механика (корпускулярно-волновой ду-
ализм), статистическая физика и нелинейная динамика. Новые опыты 
подтвердили положения теорий и способствовали новым открытиям (ра-
диоактивность). 

В настоящее время ситуация повторяется. Современной науке тре-
буется, во-первых, понять физический смысл массы; во-вторых, решить 
проблему «великого объединения» всех физических взаимодействий. 

Какие методы А. Пуанкаре предлагает для преодоления кризиса 
науки? 

1. Расширение области исследований. Новые перспективы в науке 
можно открыть путем расширения области исследования и изучения но-
вых явлений и проблем. 

2. Развитие новых теорий и гипотез. Необходимо разрабатывать но-
вые теории, которые могли бы объяснить существующие факты и пред-
сказать новые явления, проводить эксперименты для проверки этих тео-
рий. 

3. Критическое мышление и анализ. Выявить слабые места и предло-
жить новые идеи можно с помощью анализа существующих теорий и мо-
делей. 

4. Междисциплинарный подход. Междисциплинарное сотрудниче-
ство способствует развитию новых идей и подходов, а также преодоле-
нию ограничений отдельных дисциплин. 

5. Обучение и образование. Новое поколение ученых способно пре-
одолеть кризис в науке и двигаться вперед. 

Структура научного познания А. Пуанкаре основана на большой роли 
интуиции в научном творчестве. Научный стиль ученого был основан на 
его способности к абстрактному мышлению и интуиции. Он использовал 
аналитические и численные методы, геометрические подходы. Ученый 
применял знания из разных наук для создания новых теорий. Он считал, 
что положения теории должны быть проверяемыми экспериментально. 

В работе «Наука и метод» приведена структура научного поиска [1]. 
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В начале исследования следует сформулировать проблему, выявить во-
прос, который требует ответа. Затем собираются данные, необходимые 
для решения проблемы. Данные анализируются, чтобы выявить законо-
мерности и зависимости. На основе анализа формулируется гипотеза, 
требующая проверки. Если гипотеза не подтверждается, то необходимо 
вернуться к этапу анализа данных и сформулировать новую гипотезу.  
В случае правильности гипотезы переходят к этапу теории. В теорию до-
бавляются новые факты и объяснения, и теорию проверяют на новых 
данных. Если она подтверждается новыми данными и принимается науч-
ным сообществом, то теория становится частью научного знания. 

В работе «Ценность науки» в главе «Интуиция и логика в матема-
тике» философ рассматривает два типа ученых: «Одни прежде всего за-
няты логикой; читая их работы, хочется думать, что они шли вперед лишь 
шаг за шагом…, ничего не вверяя случаю. Другие вверяют себя интуиции 
и подобно смелым кавалеристам авангарда сразу делают быстрые заво-
евания, впрочем, иногда не совсем надежные» [1]. 

Логическая и интуитивная стратегии познания существуют незави-
симо и взаимодополняют друг друга, компенсируя свои недостатки. 

Французский ученый первым в философии науки предложил понятие 
конвенции. Конвенция (от лат. conventio) — соглашение между учеными 
или научными сообществами о том, как следует интерпретировать и ис-
пользовать определенные термины, обозначения или правила. 

А. Пуанкаре подчеркивал важность конвенций в научном познании, 
указывая, что научные теории не являются отражением реальности, а 
представляют результат человеческого конструирования: «…невоз-
можна реальность, которая была бы полностью независима от ума, по-
стигающего её…» [1]. По его мнению, наука не может быть полностью 
детерминирована объективными фактами, а зависит от субъективных 
решений ученых. Он утверждал, что предметом научного познания явля-
ется не реальность сама по себе, а ее модели, которые создаются уче-
ными на основе конвенций. Но кроме произвольно принятых определе-
ний (чистых конвенций) в науке есть интуитивные истины, носящие об-
щезначимый характер. 

Ученый считал, что законы физики не произвольны и не являются со-
зданием ученых. Физика опирается на опыты. В природе существуют 
устойчивые связи явлений, которые фиксируются в опыте и лишь потом 
получают теоретическую форму. 

Конвенционализм актуален в XXI веке, так как научные теории и по-
нятия являются результатом соглашений между учёными. Современная 
квантовая механика является наукой, где конвенции играют важную 
роль. В квантовой механике существуют различные конвенции, которые 
определяют, как мы описываем и интерпретируем свойства квантовых 
систем. Однако эти конвенции не являются абсолютными, и могут быть 
изменены или модифицированы в зависимости от экспериментальных 
результатов. Например, принцип неопределенности Гейзенберга, кото-
рый устанавливает ограничения на точность измерения различных 
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свойств квантовых систем, является конвенцией, которая может быть 
проверена экспериментально. Кроме того, вектор состояния в гильбер-
товом пространстве является объективным описанием квантовой си-
стемы и может быть измерен экспериментально, что подтверждает связь 
конвенций квантовой механики с объективными свойствами реальности. 

Французский ученый одним из первых сформулировал принцип соот-
ветствия и преемственности научных теорий. В работе «Наука и гипо-
теза» он подчеркивает, что научные теории есть гипотезы, которые 
«…не умирают целиком, и от каждой из них нечто остается. Это нечто и 
надо стараться распознать…» [1]. По мнению ученого: «…материя в соб-
ственном смысле представляется все более и более сложной… и наши 
формулы ежеминутно требуют новых членов» [1]. Старые физические 
теории сменяются новыми, но условием остается передача предшеству-
ющего знания. «Что же мы видим? Сначала нам представляется, что тео-
рии живут не долее дня и что руины нагромождаются на руины… Но в 
теориях есть нечто, что чаще всего выживает» [1]. 

А. Пуанкаре формулирует методологический принцип соответствия. 
«Движение науки можно сравнивать не с перестройкой какого-нибудь го-
рода, где старые здания немилосердно разрушаются, чтобы дать место 
новым постройкам, но с непрерывной эволюцией зоологических видов, 
которые беспрестанно развиваются и в конце концов становятся неузна-
ваемыми для простого глаза, но в которых опытный глаз всегда откроет 
следы предшествовавшей работы прошлых веков» [1]. 

В современной формулировке принцип соответствия дал физик  
Н. Бором позднее французского ученого. Согласно принципу соответ-
ствия, если старая теория является приближением для новой теории, то 
старая теория должна быть включена в новую как частный случай. 

Принцип соответствия используется для связи классической физики 
с квантовой механикой и теорией относительности. Например, в кванто-
вой механике принцип соответствия утверждает, что при больших значе-
ниях квантового числа, квантовая механика должна переходить в клас-
сическую. 

Создание новых теорий возможно с помощью аналогии как универ-
сального эвристический приёма мышления [4]. Мозг ученого нацелен на 
выявление скрытых связей между далекими идеями. Например, для ре-
шения многих проблем А. Пуанкаре использовал аналогии между дале-
кими областями наук, не анализируя частные случаи. 

Изучая топологию, математик заметил, что теория трехмерного про-
странства должна иметь аналог в многомерном пространстве. Перенос 
свойств трехмерных объектов на многомерные пространства позволил 
подготовить почву для математики и физики многомерных пространств. 
Идея широко используется в современной науке. 

Одним из главных достижений ученого является создание качествен-
ной теории дифференциальных уравнений, что важно для современной 
математики и физики. Качественная теория позволяет проверять слож-
ные компьютерные модели. Аналогия между топологией и решениями 
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дифференциальных уравнений, определила развитие современной не-
линейной динамики. Например, были получены новые результаты в за-
даче трех тел для движения планет. В задаче трех тел известно десять 
алгебраических соотношений (интегралов). Существуют ли ещё инте-
гралы для этой задачи? Ученый доказал, что нет. Доказательство он про-
вел по аналогии с частной теоремой по этому вопросу, но перенос ре-
зультатов не был механическим, так как любая аналогия требует эмпи-
рической проверки [1]. 

Стабильность солнечной системы привела А. Пуанкаре к мысли, что 
механическая система материальных точек, имеющих массы через опре-
деленное время возвращается в первоначальное состояние (определе-
ние устойчивости системы частиц). 

Как возникла догадка физика? При решении задачи трех тел ученый ис-
пользовал понятие периодических решений для объяснения устойчивости 
системы. Периодические решения в замкнутых кривых появляются при ис-
следовании Солнечной системы. А. Пуанкаре перенес данные результаты 
на задачу трех тел. Но это была ошибка! В задаче трех тел в общем случае 
возникают хаотические орбиты. Математик нашел свою ошибку, сделав 
важное открытие для современной науки! Он открыл хаотические траекто-
рии чисто интуитивно в процессе исправления ошибки. Для правильной ин-
терпретации хаотических решений он использовал топологию, открыв дина-
мический хаос (случайное поведение в детерминированных системах).  
Открытие определило развитие современной науки. 

А. Пуанкаре сформулировал ключевые идеи специальной теории от-
носительности до А. Эйнштейна. Французский ученый первым правильно 
записал преобразования Лоренца (дал преобразованиям не свое имя, а 
имя другого ученого), перенес принцип относительности из механики в 
электродинамику и записал связь массы и энергии движущегося тела. 

Интуиция ученого проявилась в следующем открытии физик по опы-
там Рентгена обратил внимание на связь рентгеновских лучей и появля-
ющегося при этом фосфоресцирующего пятна. Он предлагает обратную 
гипотезу, что фосфоресценция возможна без лучей, то есть вещество 
может само излучать рентгеновские лучи. Эта гипотеза в опытах оказа-
лась неверной, но была открыта радиоактивность. А. Беккерель открыл 
явление радиоактивности, проверяя гипотезу А. Пуанкаре об аналогии 
между действием рентгеновских лучей и явлением фосфоресценции. 
Неправильная гипотеза привела к фундаментальному открытию. Анализ 
стратегии научного познания А. Пуанкаре говорит о том, что новые науч-
ные идеи появляются благодаря простым интеллектуальным страте-
гиям, таким как аналогия и эмпирическая индукция. 

В статье показано, что стратегия научного познания А. Пуанкаре се-
рьезно повлияла на современную науку и философию науки. Это свя-
зано с тем, что он разработал и применил основные методы научного 
творчества. Ученый заложил основу развития многих разделов науки та-
ких как теория относительности, квантовая механика, статистическая 
физика и нелинейная динамика. 
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Показано, что интуиция в научном творчестве помогает открывать но-
вые теории. Интуиция А. Пуанкаре позволила независимо от других уче-
ных развить понятие пространства и времени в специальной теории от-
носительности и общей теории относительности. 

Стратегия научного познания, предложенная А. Пуанкаре, в настоя-
щее время используется в каждом научном исследовании, в структуре 
которого есть и гипотеза исследования, и методы исследования, и обос-
нование результатов. 

Конвенционализм А. Пуанкаре, предложенный для преодоления кри-
зиса науки в начале XX века, как никогда актуален в начале XXI века.  
В современной науке много научных школ и сообществ, которым необ-
ходимо научиться сотрудничать друг с другом. 

В статье рассказывается, что аналогия как универсальный эвристи-
ческий прием мышления А. Пуанкаре может использоваться для получе-
ния нового знания. 

Проблемы и гипотезы, сформулированные А. Пуанкаре в начале 
XX века, современные ученые используют и в XXI веке на примерах со-
временной топологии и нелинейной динамики. Принцип соответствия и 
преемственности физических теорий, разработанный ученым, в настоя-
щее время является критерием правильности новой теории. 

Работы А. Пуанкаре в области математики, физики и философии 
науки внесли значительный вклад в формирование современной науч-
ной методологии. Его идеи о междисциплинарном подходе и универ-
сальности научного знания, а также уникальная способность видеть и по-
нимать глубинные связи между различными явлениями продолжают 
вдохновлять новые поколения учёных на дальнейшие исследования. 
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В статье исследуется сознание человека с помощью метода экзи-
стенциальной философии. Основные задачи статьи – понять, что пред-
ставляет собой психическая жизнь человека, почему «существование» 
должно предшествовать «сущности» и почему человеку свойственно от-
носиться к себе и другим как к конечной сущности, а не как к проекту че-
ловеческой жизни, который приобретает отличительные свойства только 
к концу своего существования.  

Сознание – это состояние психической жизни индивида, выражающе-
еся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни са-
мого индивида [2, с. 589]. Т. е. человек через призму сознания оценивает 
окружающий его мир и его влияние на самого себя. Сознание – это одна 
из отличительных черт человека, которая прежде всего проявляется в 
речевой функции, проще говоря, в наличии языка. Для познания и раз-
вития в мире необходима коммуникация и социальное взаимодействие. 
Мышление основывается на наглядно-чувственных образах, но для воз-
никновения полноценного человеческого сознания нужен язык. Если ос-
новываться на суждении психолога С. Л. Рубинштейна, то можно сказать, 
что сознание – это исследование человеком себя, окружающей действи-
тельности и других индивидуумов. «Возникновение сознания как специ-
фически человеческого способа отражения действительности нераз-
рывно связано с языком: язык – необходимое условие возникновения со-
знания» [3, с. 149]. Как открыть свое сознание другому? Конечно, через 
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общение. В момент коммуникации происходит не просто обмен инфор-
мацией, а обмен информацией, насыщенной энергией сознания. Про-
цесс рефлексии также возможен только благодаря сознанию. С помо-
щью языка мы можем перевести свои мысли, чувства, образы и пережи-
вания в конкретные понятия. Донести свои впечатления, ощущения до 
других людей, мы также можем только с помощью языка. Поэтому при-
рода сознания коммуникативна.  

Об экзистенциальной коммуникации говорил К. Ясперс, утверждая ее 
как верный путь к подлинному существованию [6]. В экзистенциальную 
коммуникацию философ вкладывал общение, которое раскрывает лю-
дей как самоценных и неповторимых личностей, без напускных социаль-
ных ролей, отдаляющих людей от самих себя. К настоящей экзистенци-
альной коммуникации индивид может приблизиться в результате искрен-
него сосредоточения на своем сознании, понимании своих подлинных 
желаний. 

Ж.-П. Сартр, известный французский философ-экзистенциалист, не 
дает как такового определения сознанию, но говорит, что всё, что проис-
ходит вокруг, переживается человеком внутри. Говоря о сознании, он вво-
дит термины: «бытие для себя» и «бытие в себе» [4]. «Бытие для себя» 
приближено к пониманию человеческого сознания. «Бытие в себе» – это 
всё, что нас окружает. Оно инертно и связано с миром физических вещей. 
Человеческое сознание не укладывается в концепцию “бытие в себе”, по-
скольку всё вокруг, кроме него, является осязаемым, оно – «бытие для 
себя». Локализовать сознание нельзя, поскольку оно не занимает никакого 
места в мире. Поэтому Сартр обозначает «бытие в себе» как Ничто. 

Сартр выделяет понятия, которые крайне важны для всего экзистен-
циализма: «существование» и «сущность». Своим определением сущно-
сти Сартр меняет взгляды всего мира, он говорит о том, что существова-
ние предшествует сущности [5]. Ранее считалось, что человек рождается 
с определенным набором качеств, которые предопределяют его суще-
ствование. А Сартр полагает, наоборот, что человек приходит в этот мир 
пустым, он – белый лист, который создает себя в течении жизни, приоб-
ретает свои характеристики и окончательно формируется только в мо-
мент смерти.  

Нам важно понять, почему в лице Сартра экзистенциальная филосо-
фия приходит к такой логике. Ранее философия не акцентировала с та-
кой силой внимание на уникальности и индивидуальности человеческого 
сознания. С. Кьеркегор – датский философ и писатель, был один из пер-
вых, кто обратил внимание на личный опыт переживания человеком сво-
его существования и употребил понятие «существование» только по от-
ношению к человеческому бытию. Кьеркегор выделяет три стадии разви-
тия сознания: эстетическую, этическую, религиозную. К эстетической 
стадии философ относит обывателя, который не задумывается о смысле 
собственного существования, его интересуют только физические удо-
вольствия, религия и мораль для него не играют никакой роли. Эстетик, 
как абстрактный мыслитель, отказывается существовать, потому что так 
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легче жить, т. е. он прикрывается обществом, снимая с себя ответствен-
ность, не мучается моральным выбором, а пользуется общественными 
установками. Переход на вторую, этическую стадию, возможен только 
через страдания и необходимость сделать собственный выбор. Человек 
понимает, как важно отделиться от общества, стать индивидуальным.  
В акте этического выбора человек познает самого себя, осознает свою 
свободу воли, и понимает ответственность за собственный выбор. Такой 
подход впервые делает человека единичным, если до этого человек со-
зерцал мир и людей в целом, то теперь человек анализирует самого 
себя, свое личное. В религиозной стадии развития существования, чело-
век опять обращает внимание на общество, которое неразрывно связано 
с Богом, но осознает себя в нем уже совсем иначе. Верующий отлича-
ется от этика тем, что «Предмет веры представлен действительностью 
другого; отношение, которое складывается здесь, – это отношение бес-
конечной заинтересованности» [1, с. 353]. Так как Кьеркегор был глубоко 
верующим, то общество и «другого» он воспринимает через призму бо-
жественного. На этической стадии человек учится брать на себя ответ-
ственность за свои поступки и за общество в целом. А религия предпо-
лагает, на примере первородного греха, общность ответственности ин-
дивида со всем человечеством. Кьеркегор говорит о значимости раская-
ния, в светской мысли его можно обозначить как принятие собственной 
ответственности. На этой стадии человек осознает необходимость рас-
каяния (принятие ответственности) всех людей, начиная с Адама и Евы. 
На этой стадии человек осознает свою полную ответственность не 
только за свое «лицо», но и «лицо» всего человечества. 

Вернемся вновь к Сартру. Поскольку Сартр светский философ, в его 
представлении, люди при рождении не несут первородный грех, но несут 
ответственность за поступки всех людей уже с момента появления на 
свет. Человек сам для себя всю жизнь является существованием – про-
ектом. До момента нашей смерти мы совершаем выбор, решаем этиче-
ские вопросы, которые формируют нас в конечном варианте как сущ-
ность. Пока человек является проектом (существует), он не может дать 
себе объективную оценку, поскольку он не способен прогнозировать 
свои поступки. Например, аллогенная трансплантация – пересадка кост-
ного мозга от донора, является крайне болезненной процедурой именно 
для самого донора, в качестве донора друг другу подходят близкие род-
ственники. Наверное, отвечая на вопрос согласились ли бы Вы на транс-
плантацию ради спасения своих: мамы/папы/брата/сестры, огромное ко-
личество людей ответили «да», но слова в данном случае моральным 
выбором не являются. Человек сможет совершить его только в непо-
средственном столкновении с данной ситуацией. В реальности было за-
фиксировано много случаев, когда люди отказались быть донорами. Ча-
сто после начала процедуры, т.к. это было невыносимо больно для них. 
Именно в этот момент ими совершался моральный выбор. Однако, стоит 
заметить, что данная ситуация показывает, что люди боятся потерять 
себя именно как «сущность», имея в виду свое участие в процессе такого 
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донорства. Тогда как с точки зрения экзистенциализма, данная проце-
дура не должна являться трагичной для человека, так как сущность его 
не определена пока он жив, а вся жизнь рассматривается именно через 
процесс существования.  

Наша жизнь – череда нравственных поступков. Мы, конечно, можем, 
дать себе оценку в 20-30 лет, но кто знает, какие решения нам придется 
принимать в 50. Возможно, наш выбор перечеркнет все то, что нами 
было совершено до, причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Сущ-
ность появляется в момент нашей смерти, когда заканчивается череда 
моральных выборов, вопросов, встающих перед нами. Поэтому сущ-
ность является завершенной формой сознания, с точки зрения экзистен-
циализма.  

Если мы не можем оценить себя, то как мы можем оценить другого? 
Возникает вопрос: могут ли люди видеть друг друга как проект, а не как 
сущность? Человеческий мозг привык всё систематизировать, так тра-
тится меньше энергии. Поэтому людям удобно вешать на других ярлыки. 
Человеку проще дать какую-то характеристику другому в настоящем, чем 
думать о том, что он может измениться. Если рассмотреть эту проблему 
с точки зрения «индивид-общество», то можно сказать, что она неразре-
шима. Только осознав, что ты несешь ответственность не только за свои 
поступки, но и за поступки всего общества в целом, можно сказать, что 
человечество является существованием. Но как мы знаем из рассужде-
ний Кьеркегора, для осознания этого нужно достичь третьей стадии раз-
вития сознания – религиозной, на что способны только единицы. Чело-
век как проект недоступен пониманию обывателя. Взгляд индивида на 
общество больше связан с прошлым, чем с будущим. Это прошлое чаще 
всего отрицается. Обыватель пытается быть объективен, беря за основу 
прошлое и настоящее, но твоя оценка прошлого зависит от того, где ты 
находишься в настоящем. В единичных случаях, некоторые, исключи-
тельные индивиды способны воспринять общество как существование, 
но глобально это невозможно. Также существует взгляд со стороны «ин-
дивид-индивид», понимая под этим вопрос, способен ли осознать один 
человек другого как существование. Сартр говорит: «ад – это другие», 
под этой фразой он подразумевает, что для людей мы – сущность, а зна-
чит готовый проект, а такое состояние достигается только после смерти. 
Но если задуматься, при близких взаимоотношениях люди стараются ви-
деть друг в друге лучшее. Любовь помогает матери видеть в ее ребенке 
не то, кем он является, но то, кем он способен стать. Когда есть любовь, 
человек осознает свою ответственность за Другого. Любовь, во всей её 
многогранности, помогает увидеть человека как проект.  

Таким образом, в работе кратко отражены точки зрения известных 
философов-экзистенциалистов о сознании человека. Поставлен вопрос 
о человеческом существовании, а именно о его видимости с позиции 
Другого. Можно заключить, что человек нацелен видеть, как в себе, так 
и в Другом конечный результат сознания, его некие контрольные точки, 
то есть сущность. Сделан вывод о том, что человек может воспринимать 
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Другого как проект только в двух случаях: при достижении религиозной 
стадии сознания, либо если испытывает к Другому любовь. Если первый 
случай является более узким и функционален не для всего человечества 
(в силу светскости большинства обществ), то второй случай может быть 
отчасти универсальным. Любовь – большая по объему категория, вклю-
чающая разные типы, стадии, проявления, свойственна и понятна всему 
человечеству. Поэтому, на наш взгляд, любовь может являться одним из 
основополагающих факторов подлинного бытия, способная к видению и 
чувствованию существования как себя, так и Другого.  
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СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ ТРЕНЕР – СПОРТСМЕН: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация. В статье предложен системный подход в рассмотрении отноше-

ний «тренер – спортсмен»: выявлены социальный, психологический, информаци-
онно-семиотический уровни взаимоотношений. Комплексный подход включает вза-
имосвязанное применение всех трех уровней. 

Ключевые слова: отношение «тренер – спортсмен», системный подход, 
социальный уровень, психологический уровень, информационно-семиотический 
уровень 

 

В настоящее время отношения «тренер – спортсмен» исследуются в 
основном психологическими методами [1, 2, 4]. Отношения «тренер –
спортсмен» определяются: задачами данного вида спорта; системой 
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ценностей тренера; представлениями тренера и спортсмена о взаимных 
отношениях, формирующейся личностью спортсмена. Тренер старается 
отобрать учеников, пригодных для данного вида спорта. На восприятие 
тренером своих учеников влияют пол, возраст, уровень спортивного ма-
стерства и др. Отношение спортсмена к тренеру определяется в основ-
ном возрастом спортсмена. Поскольку спортсмен начинает заниматься в 
детском возрасте, то его отношение к тренеру зависит от личностных ка-
честв тренера – отношение к людям (проявляет ли любовь и уважение), 
способность налаживать эти отношения, понимание других людей; боль-
шую роль играет шкала добрый – злой, строгий – умеющий пошутить, 
заботливый – требовательный. Отношение спортсменов к тренеру вли-
яет на рост результатов, так как определяет отношение к спортивной 
тренировке [5]. 

По мере взросления на отношение спортсмена к тренеру оказывает 
влияние мотивация, уровень достижений, скорость прогресса в спор-
тивной тренировке, система ценностей. В свою очередь, тренер влияет 
на становление спортсмена как личности, способствуя формированию 
системы ценностей и мотивации спортсмена. Система отношений «тре-
нер – спортсмен» становится со временем устойчивым образованием, 
на что указывает болезненность перехода спортсмена от одного тре-
нера к другому. 

А.Г. Грецов с коллегами выяснили, что «У спортсменов с высоким 
уровнем спортивных достижений ряд характеристик самоотношения и 
психологического благополучия находится на более высоком уровне, 
чем у спортсменов, не имеющих спортивного разряда» [2, с. 45]. 
Спортсмены с высоким уровнем достижений имеют более развитую 
личность, более сильное самосознание. В этом исследовании речь 
идет о спортсменах-студентах, у которых личность достаточно развита 
и интегрирована. 

О.Н. Дувалина, С.Д. Гуренко отмечают такие качества тренера как 
умение сформировать у воспитанников волевые качества, терпение и 
выносливость. Важную роль в личностных качествах тренера играют 
умение поддержать спортсмена (доброжелательность), придать трени-
ровкам позитивный характер [4]. 

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике  
С. Хоркина написала книгу, в которой рассказывает о том, как она и её 
наставник шли по нелёгкому спортивному пути. В процессе работы у них 
были доверительные, дружеские отношения. В процессе взаимодей-
ствия тренер грамотно мотивировал свою воспитанницу на продуктив-
ную работу: «Мы с моим наставником всегда работали по индивидуаль-
ному графику, который соответствовал моему состоянию и настроению, 
чтобы все тренировки проходили в удовольствие. Если у меня что-то бо-
лело, мы заменяли запланированную работу чем-то другим» [8, с. 46]. 
Многолетние занятия спортом, распорядок дня, самодисциплина по-
могли Светлане стать высокоразвитой личностью, получить хорошее об-
разование, участвовать в общественной жизни страны. На этом и многих 
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других примерах видно позитивное влияние спорта на формирование 
личности, активной жизненной позиции, целеустремленности, терпения. 
Эти качества спортсмены после окончания своей спортивной карьеры 
проносят через всю жизнь. Брайан Трейси ключевым фактором для 
спортсмена считает самодисциплину, в книге речь идёт о том, что на каж-
дом из нас лежит ответственность за свою жизнь. Те, кто этого не пони-
мает, не смогут достигнуть больших высот. Если человек не победит 
себя, то будет побежден собой [6, с. 186].  

В нашем кратком исследовании мы предлагаем выявить уровни вза-
имоотношений «тренер – спортсмен» и кратко их описать, исследуя со-
циально-философские аспекты данной проблемы. Используем парамет-
рическую теорию систем А. И. Уёмова и ее приложение к гуманитарным 
исследованиям И. В. Дмитревской. В этой концепции система представ-
лена субстратом (совокупность элементов), структурой (взаимодействие 
и отношения элементов) и концептом (системообразующее свойство) [7]. 
И. В. Дмитревская разработала основной ноосферный закон, по сути свя-
зывающий составляющие системы в одно целое: «информация генери-
рует энергию, энергия структурирует вещество» [3, с. 27-28]. Применяя 
представленный системный подход к системе отношений «тренер – 
спортсмен», получим три основных уровня: 1) социальный, 2) психологи-
ческий, 3) информационно-семиотический. Рассмотрим краткое содер-
жание данных уровней. 

Социальный уровень отношений включает отношения «тренер – 
спортсмен» как участников социума, отношения на бытовом уровне. На 
этом уровне тренер интересуется условиями жизни спортсмена, соста-
вом семьи, образованием (поскольку спортсмены чаще всего молодые 
люди, учащиеся школы, вуза и др. учебных заведений), выявляет базо-
вые качества характера спортсмена. Уровень включает также биологи-
ческие и физические задатки и характеристики спортсмена. 

Психологический уровень является наиболее изученным научными 
методами и включает мотивацию и систему ценностей спортсмена, пси-
хологический климат отношений «тренер – спортсмен», который может 
способствовать, а может тормозить развитие данного спортсмена. Для 
примера можно рассмотреть ситуацию, в которой тренер считает, что 
ученик, достигший возраста шестнадцати лет, не выполняет норму тре-
нировок, ссылаясь на усталость. Из-за этого тренер может начать при-
менять различные манипуляции или выводить ученика на выяснение от-
ношений, чтобы заставить тренироваться.  Такая ситуация может приве-
сти к психологическому отторжению спортсмена от наставника. Объяс-
нением в данном случае служит то, что в шестнадцатилетнем возрасте 
спортсмен достаточно чётко понимает цели, намеченные на определён-
ные достижения в спортивной тренировке. Растущая самостоятельность 
может не нравится некоторым тренерам, но такой исход событий должен 
радовать наставника в том смысле, что уже не нужно досконально сле-
дить за тем, чтобы ученики выполняли тренировочную норму. Хуже, если 
спортсмен так и не становится самостоятельным и на психологическом 
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уровне не воспринимает ответственность за свои результаты и выступ-
ления на соревнованиях. Для систематизации тренерского подхода к 
своему воспитаннику, направленного на спортивное совершенствова-
ние, желательно применять мотивирующие слова, которые будут прино-
сить в определённой степени больше эффекта, ориентированного на 
тренировочный процесс, чем различные манипуляции и психологическое 
давление. Кроме того, нельзя перечислять слабые стороны своего вос-
питанника, тем более перед предстоящими соревнованиями. Такой под-
ход постепенно опустошает духовную составляющую спортсмена и его 
психологический и ментальный настрой постепенно приходит в негод-
ность. Вместо подобного рода диалогов, эффективнее будет применить 
системный подход в тренировочном процессе, направленный на мотива-
ционный фон, а также на создание оптимистической атмосферы на под-
сознательном уровне воспитанника для увеличения продуктивности 
дальнейшей работы. Отметим также, что ничто не может заменить отно-
шений, основанных на взаимопонимании между тренером и спортсме-
ном. В спортивной деятельности работает следующий принцип: если 
ученик показывает хорошие результаты на соревнованиях, то целе-
устремлённость этого человека находится на высоком уровне, а значит, 
его тренер систематизировал свой подход к воспитательному процессу 
и смог поднять духовную составляющую своего воспитанника. Если же 
хороших результатов так и не последовало, то спортсмен самостоя-
тельно понимает, что ему следует сменить вид деятельности или трени-
ровочный план. В процессе взросления спортсмена тренер постепенно 
ослабляет контроль, смещает фокус своего отношения с постоянной 
опеки своего ученика на более свободные и дружеские отношения, 
направленные на мотивацию и личностное развитие. Самооценка 
спортсмена может понизиться, если по достижению определенного воз-
раста, тренер будет продолжать пристально за ним наблюдать. 

Информационно-семиотический уровень отношений тренера и 
спортсмена содержит ментальные характеристики вида спорта, прин-
ципы тренировки, особенности подготовки к соревнованиям, учитываю-
щие психологические особенности спортсмена. Важное значение имеет 
также общий ментальный уровень спортсмена, его развитие по мере 
взросления и формирования личности. Так, халатное отношение спортс-
мена к тренировкам, вследствие чего результат на соревнованиях ухуд-
шился, указывает на его слабую духовную составляющую или отсут-
ствие интереса в спортивном совершенствовании. Такие люди обычно в 
скором времени завершают свою карьеру. Если же спортсмен сам про-
являет инициативу, спрашивая у тренера причину плохого исполнения 
спортивных элементов, то в таком случае будет целесообразно подска-
зать ученику все возможные ошибки и направить на нужный путь, допол-
нительно повысив ментальную составляющую и применив соответству-
ющую мотивацию. 

Рассмотренный системный подход и уровни отношений тренера и 
спортсмена соответствуют структуре личности (тело – психика – ум) и 
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важно понимать, что спортивная деятельность направлена не только на 
спортивные достижения, но и на формирование и интеграцию личности 
спортсмена. Для этого как раз и нужен целевой подход, поскольку дости-
жение цели (успех на соревнованиях) требует задействовать все состав-
ляющие личности одновременно, преодолевать неизбежные трудности. 
Тогда в силу вступает основной ноосферный закон: цель и информацион-
ное обеспечение по ее достижению подкрепляются психическими и психо-
логическими возможностями, и все вместе реализуются в процессе трени-
ровок и соревнований. В этом процессе активно формируется личность 
спортсмена, на что напрямую не направлена спортивная жизнь, но что яв-
ляется важнейшим ее результатом. Именно поэтому важен комплексный 
подход в отношениях тренера и спортсмена. Спортсмен, взрослея, стано-
вится более самостоятельным и может обойтись без пристального наблю-
дения тренера. Наставнику же не следует в таких ситуациях применять пси-
хологическое давление. Систематизируя воспитательный подход, нужно 
выстраивать со спортсменом доверительные отношения, мотивировать и 
оптимистически настраивать, грамотно подсказывая ошибки и не навязывая 
своего мнения. Основная задача тренера – тренировать и мотивировать 
спортсмена на продуктивную работу, тем самым развивая духовную состав-
ляющую своего ученика, способствуя его личностному росту.  

Предложенный нами системный подход позволяет анализировать от-
дельные составляющие отношений «тренер – спортсмен», взаимодей-
ствие этих составляющих, а также применять комплексный подход в изу-
чении данной системы, где результатом становится личностный рост 
спортсменов.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ  
ТОП-10 МОЛОДЕЖНЫХ ПЕСЕН 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты контент-анализа популяр-

ных молодежных песен, анализируется их ценностное содержание, транслиру-
емые модели поведения и их воспитывающий и социализирующий эффект. 

Ключевые слова: ценности, музыка, социализация, субкультура, контент, 
предпочтения 

 

Последние 100 лет человечество живет в ценностной парадигме. По-
нятие «ценности» как критерий оценки сменило понятия «нравы», «обы-
чаи», «традиции» относительно недавно и уже находится под конкурент-
ным давлением новых культурных метафор (нарративы, паттерны и др. 
Сегодня истеблишмент с подачи президентов США начинаетвсе актив-
нее использовать «правила» («Мир основанный на правилах»). Но «цен-
ности» пока чаще встречаются в лексиконе элиты, оценивающей собы-
тия, конкурентов, цивилизации и страны исходя из приверженности опре-
деленной системе ценностей. Ценности – основной аргумент для приня-
тия политических решений, пусть даже иногда и манипулятивный. Апел-
лируя к ценностям масс, правящая элита получает их поддержку. По-
этому ценности массового сознания – важнейший предмет исследования 
культурологов, социологов, психологов, политологов, философов. Но 
если содержание ценностей современной молодежи изучено хорошо, то 
самому процессу формирования системы внимания уделяется явно не-
достаточно. Описаны сами ценности и их динамика, методы их форми-
рования, институты социализации, формирующие ценности. И даже по-
лучены хорошие эмпирические результаты формирования ценностей. 
Но реальность динамична и сегодня есть много факторов, препятствую-
щих результативной системной работе с ценностями масс. Одна из про-
блем формирования ценностей российской молодежи в современных 
условиях состоит в том, что основные институты социализации в эпоху 
глобализации весьма трудно контролировать. Прежде всего это касается 
СМИ и СМК. Но именно СМИ и СМК на данный момент для молодежи 
являются ведущими каналами. При этом, как отмечают исследователи 
современные СМИ утрачивают свои социальные функции [2, 5].  

Российские социологи до начала СВО выделяли следующие виды 
ценностей, преимущественно транслируемых СМИ: 1) ценности искус-

mailto:dkvshnn@gmail.com
mailto:nrromanova@mail.ru


65  

  

ства; 2) прикладные ценности; 3) материальные. После начала СВО зна-
чительно расширился патриотический контент. Но так как он в основном 
транслируется через телевидение, молодежь его потребляет мало. Ос-
новные каналы у молодежи – соцсети и сайты. Культуролог В.А. Волков 
на материалах эмпирических исследований 2015 года выявил, что моло-
дежь активнее всего пользуется развлекательными ресурсами, прежде 
всего музыкальными [1]. К 2023 году ситуация на наш взгляд изменилась 
незначительно. Автор признает, что воздействие СМИ на массовое со-
знание проявляется крайне противоречиво. С одной стороны, СМИ под-
держивают высокую значимость общей культуры, особенно коммуника-
тивной и профессиональной. Параллельно СМИ формируют матери-
ально-эгоистическую ориентацию молодежи.  

Образы «плохих парней», развратных женщин, трудных детей стали 
более востребованными начиная с 90-х годов, а значит и более частыми 
персонажами телеэкрана, поп-музыки, мультфильмов, игрушек, компью-
терных игр. Именно из этих образцов поведения и приходилось (и при-
ходится) современному юношеству выбирать себе примеры для подра-
жания. Если раньше искусство отражало жизнь, то в новом времени 
жизнь стала отражать искусство. Агрессия, лицемерие, цинизм присут-
ствуют в любом социуме, в любом человеке. Но в традиционном обще-
стве нравственные и религиозные регуляторы не давали этому негативу 
разрастаться. В потребительском обществе эти регуляторы ослабевают. 

В исследовании, проведенном в 2009 г. на базе Вятского государ-
ственного гуманитарного университета, выявилось, что молодежь пред-
почитает потреблять музыкальные шоу и клипы (21,14%), далее по нис-
ходящей – художественные фильмы (16,63%), сериалы (12,52%). В то 
время как политические, экономические, искусствоведческие и религиоз-
ные передачи смотрят всего от 0,59 до 2,54% [3]. 

Сегодня основное средство социализации или же десоциализации 
молодежи – музыка. На молодежных музыкальных каналах нет длинных 
проповедей и нравоучений. Содержание современных популярных в мо-
лодежной среде песен не стимулирует развитие мышления. Думать не 
надо. Потреблять такое содержание легко. В силу частого прослушива-
ния образы, мемы, словосочетания легко отпечатываются в памяти и по-
рождают аутсорсинг (самовоспроизводятся), формируя тем самым кар-
тину мира и ценности [6]. 

Исследование, проведенное Левада-Центром, выявило музыкальные 
предпочтения россиян. Опрос был проведен 13 –19 декабря 2018 года 
по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в  
136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ [4]. Выявилось, что россий-
ская молодежь слушает музыку почти ежедневно (75%), причем предпо-
читает современную российскую и зарубежную поп-музыку, техно, рэп. 
Старшее поколение слушает музыку в 3 раза реже и предпочитает со-
ветскую эстраду.  
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Мы также провели опрос на предмет интенциональности содержания 
современных песен. В исследовании, проводимом в мае 2019 года, при-
няли участие 42 студента ИГЭУ. Вопрос формулировался так: «Как вы 
считаете, к чему Вас призывают песни современных популярных испол-
нителей?». 

Примерно 33% респондентов отметили, что песни содержат призыв к 
сексу, наркотикам, алкоголю и пустому времяпровождению; 15 % указали 
на критическую социальную направленность песен; 9% не нашли в со-
временных песнях смысла; 7% отметили, что песни призывают к суи-
циду; и только 6% отметили в содержании призыв к любви и миру,  
а 4% – к развитию. 

Весной 2023 года мы также провели исследование содержания пред-
почитаемых студентами музыкальных произведений. Применялся метод 
контент-анализа. Целью исследования было выявление ценностей, мо-
делей поведения, мировоззрения, эмоций и отношений, транслируемых 
в популярных у молодежи песнях. Нами были отобраны 10 топовых про-
изведений из чарт-листа «Яндекс.Музыка» за май-июнь 2023. Содержа-
ние песен было подвергнуто математическому анализу. Подсчитывалась 
частота отдельных слов и частота категорий, отражающих то или иное 
событие, явление, отношение, ценность и др. 

Результаты следующие. Самое часто встречаемое слово в иссле-
дуемом массиве – местоимение «Я» (148 раз), на втором месте по ча-
стоте, если исключить предлоги и учесть только главные члены пред-
ложения, слово «деньги» (50 раз), что подтверждает выводы исследо-
вателей о формировании материально-эгоистической направленности 
молодежи [1]. 

Во всем массиве содержания были выделены категории, отражаю-
щие ту или иную ценность-отношение и подсчитано количество инди-
каторов, отражающих данные категории ценностей. Всего были выде-
лены 18 категорий, которые включали и ценности терминальные (цели) 
и ценности инструментальные (средства) и модели поведения как цен-
ности (эталоны) и черты характера, как ценности (идеалы) и состояния 
как ценности (переживания). А именно выделялись следующие катего-
рии: межличностные отношения и чувства, духовные ценности, потреб-
ность в идентификации, девиантное поведение, депрессия, деньги, до-
рогие атрибуты, энергия, наркотики, курение, агрессия, самокритика, 
самолюбование, обвинение, мат, криминальный сленг, «быдло-сленг», 
англицизмы. 

Выявилось следующее. На первом месте по частоте оказались англи-
цизмы (частота встречаемости 147), что говорит о подражании Западу и 
косвенно об ориентации на западные ценности «свободного мира». По 
законам психологии подражание всегда идет от низшего к высшему. Под-
ражание молодежи западным кумирам – свидетельство того, что россий-
ская молодежь в значительной своей части (особенно из сферы шоу-биз-
неса) еще не освободилась от колонизации своего сознания и восприни-
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мает западное как лучшее. Как положительный момент отметим, что кри-
минальный сленг (частота 38), мат (частота 18) и быдло-сленг (частота 
10) занимают невысокие позиции в рейтинге упоминаний. 

Вторая позиция – у состояния депрессии (частота 134). Это отражает 
преобладающее настроение молодежи в данный исторический период: 
негативные эмоциональные состояния, тревожные настроения, ощуще-
ние неправильности бытия, пессимизм, депрессию. Для сравнения цен-
ности энергии, активности и оптимизма (категория «Энергия») набрали 
всего 25 упоминаний. Отчасти такие настроения могут быть связаны  
с проводимой СВО и опасением мобилизации.  

На третьей позиции – межличностные отношения и чувства (частота 
61). В сумме с категорией «Депрессия» ценность переживаний выходит 
на первое место (195 упоминаний).  

Далее в рейтинге идут «деньги» (58) и «дорогие атрибуты» (43). Вме-
сте они как символы успеха и как позитивные ценности-цели выходят на 
первое место (101). Духовные ценности на шестой позиции (частота 34). 
Сюда мы отнесли чтение книг, веру, стремление к самостоятельности, 
благодарность, любовь и др. 

Еще один положительный момент – невысокая частота встречаемо-
сти деструктивных паттернов: курения (18), наркотиков (6), девиантного 
поведения (6), агрессии (6), обвинений (2). 

Еще один интересный факт – соотношение частоты встречаемости 
индикаторов самолюбования (15) и самокритики (3). Эгоистическая 
направленность молодежи проявилась и здесь. Скорее всего это харак-
теристика не слушателей, а исполнителей. Но слушатели усваивают эти 
транслируемые певцами отношения-ценности. 

Таким образом, молодежная музыкальная субкультура практически 
не вносит свой вклад в воспитание у молодежи активной жизненной по-
зиции, созидательности и трудолюбия, патриотизма и других традицион-
ных ценностей.  И даже больше того – вступает с ними в конфронтацию. 
Чтобы эту ситуацию исправить, необходимо ввести своего рода проверку 
на качество песенно-музыкального контента и приоритет при организа-
ции публичных выступлений отдавать тем, кто транслирует нужные об-
ществу ценности. 
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МИФЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В ЭНЕРГОСФЕРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются мифы массового сознания, сфор-
мировавшиеся о явлениях сферы энергетики, такие как «неэкологичность 
электромобиля» и «вред ветроэнергетики». Анализируется правомерность 
отнесения устоявшихся об этих объектах мнений к категории мифов. Обосно-
вывается практическая целесообразность внедрения электромобилей и вет-
рогенераторов, разоблачаются ложные установки (мифы) об их вреде.  

Ключевые слова: мифы, массовое сознание, электромобиль, ветроэнерге-
тика, ветрогенератор, экология 

 
В современном мире тема энергетики занимает центральное место 

при обсуждении проблем устойчивого развития и экологической безопас-
ности. Однако, с энергетикой связано множество мифов и недостовер-
ных утверждений, которые формируют ложные представления о пользе 
и вреде современных энерготехнологий. Отчасти это связано с конкурен-
цией в сфере энергетики, отчасти с политическими процессами и борь-
бой за власть различных политических группировок, отчасти со стремле-
нием журналистов и блогеров привлечь аудиторию спекулятивно состря-
панными сенсациями. Искаженной и ложной информации появляется по-
рой настолько много, что на основе старых мифов появляются новые, 
ещё более мифологизирующие картину мира, сформировавшуюся в 
массовом сознании.  

Мы провели анализ существующих в массовом сознании россиян ми-
фов об энергетике. Целью данного анализа являлось выявление степени 
соответствия содержания мифа существующей реальности и установле-
ние правомерности отнесения утверждений, составляющих миф, к кате-
гории мифов. 

Нами были выбраны наиболее популярные на сегодняшний день 
мифы, обсуждаемые в научном сообществе [3].   

mailto:potapov.ilya.a@mail.ru
mailto:nrromanova@mail.ru
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Первый миф: «Электромобили не экологичны – это лишь игрушка в 

руках государства». Отметим, что этот миф претерпел несколько содер-
жательных инверсий: от «электромобили экологичней» до «электромо-
били не экологичны». В данном мифе содержится предположение, что 
электромобиль не более экологичен в процессе использования чем ма-
шины оснащенные двигателями внутреннего сгорания и ничем не отли-
чается в плане утилизации от смартфонов, компьютеров и прочей быто-
вой техники, то есть уровень загрязнения у всех видов автомобилей 
находится примерно на одном уровне, а утилизация отработавших ли-
тий-ионных аккумуляторов и батарей добавляет риски для экологии и по-
вышает расходы на обслуживание.  

Чтобы опровергнуть данный миф, проведём некоторые вычисления. 
Среднее значение энергопотерь на 100 км провода зависит от несколь-
ких факторов, а именно: тип провода, его сечение, материал, длина ли-
нии передачи, напряжение и нагрузка на систему. Однако, можно приве-
сти примерные значения для некоторых типов проводов и средних усло-
вий. В передаче электроэнергии постоянного тока по проводам постоян-
ного тока, энергопотери могут составлять примерно 3-5% на 100 км 
длины линии передачи, а энергопотери на 100 км провода в системах 
переменного тока могут составлять около 5-10%. 

В среднем мощность батарей электромобиля составляет примерно 
60 кВт·ч, а хватает данной батареи на 300 км. Усреднённое потребление 
энергии легковыми электромобилями составляет около 200 Вт·ч на км 
или 20 кВт·ч на 100 км (включая зиму и движение по трассе с высокой 
скоростью, где расход заметно выше). 

Для расчёта необходимого количества каменного угля для зарядки 
аккумулятора ёмкостью 60 кВт·ч при КПД ТЭС 36%, нужно применить сле-
дующий алгоритм: рассчитываем общее количество потребной электро-
энергии, разделив энергию аккумулятора на КПД ТЭС: 60 кВт·ч ÷ 0,36 = 
= 166,67 кВт·ч; конвертируем кВт·ч в джоули с помощью следующей фор-
мулы: 1 кВт·ч = 3,6 МДж: 166,67 кВт·ч × 3,6 МДж/кВт·ч = 600 МДж; учиты-
ваем, что теплоэнергия каменного угля измеряется в МДж/кг. Зная энер-
гетическую плотность каменного угля, можно рассчитать количество ка-
менного угля в килограммах. Плотность каменного угля обычно состав-
ляет около 25 МДж/кг, поэтому: 600 МДж ÷ 25 МДж/кг = 24 кг. Таким об-
разом, для зарядки аккумулятора ёмкостью 60 кВт·ч при КПД ТЭС 36% 
потребуется примерно 24 кг каменного угля. 

Вычисляем количество выделившегося СО2 в реакции горения угле-
рода:  

С + O2  СO2 
u(C) = 1000 г : 12 г/моль = 83,33 моль  
Количество углекислого газа такое точно. 
V(CO2) = 83,33 моль * 22,4 л/моль = 1866,67 л 
Ответ: 1866,67 л. 
Умножаем на 24 и получаем 44800 литров СО2. А с учетом энергопо-

терь на 100км (10%), получим 49 280 литров СО2. 
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Приведем справочные данные по среднему расходу различных авто-
мобилей: 

Расход легкового автомобиля = 5-10 литров на 100 км. 
Расход внедорожника = 7-20 литров на 100 км. 
Расход грузового автомобиля = 15-35 литров на 100 км. 
Возьмём средние значения каждого из приведённых выше автомоби-

лей: 
7,5+13,5+22,5=43,5л 
Возьмём средний расход бензина на 300км равный 43,5л. 
Реакция горения такого УВ запишется: С8Н16+12О2 = 8СО2+8Н2О  

1 литр бензина – это примерно 800 грамм. Молекулярная масса моле-
кулы С8Н16 равна 112. Итак, имеем бензина 800/112 = 7,14 моль. Тогда 
образуется: Углекислого газа: 8*7,14 = 57,14 моль или 57,14*44 =  
= 2514 грамм или 2,5 кг. Это примерно 1280 литров или 1,28 м3.  

Для легковых автомобилей – 28 800 литров; для внедорожников –  
51 840 литров; для грузовых – 86 400 литров. В среднем получаем  
55680 литров СО2 для всех видов авто. То есть в довольно средних зна-
чениях мы получаем, что выделение СО2 в атмосферу для преодоления 
расстояния в 300 км у электромобиля ниже на 11%, чем у бензинового 
аналога.  

Наши расчеты показывают, что в процессе эксплуатации электромо-
биль действительно более экологичен, чем машины с двигателями внут-
реннего сгорания. 

Главный минус электромобиля связан с утилизацией литий-ионных 
аккумуляторов и батарей, ведь на данный момент в мире насчитывается 
лишь несколько сотен заводов, способных переработать данные бата-
реи. Данный минус, по нашему мнению, вскоре будет устранен из-за уве-
личения спроса на подобные предприятия и благодаря принятой в  
2021 Правительством РФ Концепции развития электротранспорта  
до 2030 года [6].   

Таким образом электромобиль в ближайшей перспективе является 
более экологичным и экономичным видом транспорта по сравнению с 
его бензиновым аналогом. 

Второй миф: «Ветроэнергетика – сухая катастрофа». Ветроэнерге-
тика – один из видов возобновляемой энергии. Ветровая энергия исполь-
зовалась человечеством издревле и без каких-либо негативных послед-
ствий для окружающей среды: парусный флот, ветряные мельницы и др. 
Первую ветроэнергетическую установку, предназначенную для зарядки 
аккумуляторов, в 1887 году построил шотландский профессор Джеймс 
Блайт. И вплоть до XXI века вопрос о вреде ветровых энергогенераторов 

не возникал, но в сегодня понятия «ветроэнергетика» и «миф» все чаще 
встречаются в одном предложении.  

Мифы об ветроэнергетике за короткое время многократно инверти-
ровались от «полезно» до «вредно» и обратно. Эти качели можно про-
следить в СМИ. Изначально энергия ветра преподносилась в СМИ как 
экологически чистая и дешевая альтернатива традиционным источникам 

https://ekoproekt-energo.ru/akb/
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энергии. В дальнейшем она прошла, пожалуй, все «окна Овертона»: луч-

шая альтернатива  так ли хороша?  не так уж и хороша  вредна 

для планеты  сухая катастрофа. Сегодня в массовом сознании граждан 
России уже сформировался устойчивый миф о вреде ветроэнергетики. 
Меняется отношение к ветроэнергетике и в странах Запада. Начиная с 
2008 г. ветроэнергетику поддерживало около 80% граждан ЕС, в 2016 г. 
этот показатель снизился до 72 % [5], а к 2023 г. несмотря на замалчива-
ние данных о вереде ветровой энергетики в Европейских СМИ, скепсис 
населения вырос еще больше. Так, по мнению эксперта Независимого 
аналитического центра «Bright Blue» Бартека Станишевского, в 2023 г. 
молодые европейцы в 2 раза чаще выступали против новых наземных 
ветряных электростанций чем жители Евросоюза от 55 до 64 лет. Почти 
30% европейской молодежи от 19 до 24 лет настроены против ветряков. 
Аналитики предполагают, что такая позиция обусловлена популярным у 
современной молодежи движением «дегрост», выступающим против по-
требительского отношения к природе. 

 Но важнее даже не факт снижения поддержки ветроэнергетики об-
щественным мнением, а рост деятельного сопротивления жителей стран 
ЕС. Прежде всего это касается местного населения в регионах возведе-
ния ветрогенераторов. Так в 2020 году в шведском Рипфьялете отмеча-
лись активные протесты жителей, выступающих за сохранение истори-
ческого ландшафта, а  на греческом Тиносе из-за протестов было оста-
новлено строительство ветроэлектростанции. В Германии за тот же год 
госучреждениями были рассмотрены 325 судебных исков против ветря-
ков по мотивам заботы об экологии и дикой природы. В 2022 году во 
французском городе-порте Шербуре рыбаки устроили акцию протеста 
против установки ветрогенераторов, опасаясь сокращения популяции 
промысловой рыбы в местных водах. География протестов ежегодно 
растет, затрагивая все более широкие слои населения стран ЕС. 

Во многом такой динамике общественного мнения способствовали 
научные публикации о последствиях внедрения ветроэнергетики. Так в 
октябре 2018 года в Европейских научных журналах Environmental 
Research Letters и Joule вышли статьи [9, 10], иллюстрирующие, что ис-
пользование ветроферм на суше приводит к разогреванию атмосферы и 
изменению ее циркуляции. В статьях отмечается влияние этого источ-
ника энергии на ближайший климат, а именно – его постепенное засуши-
вание, в связи с образованием воздушных ям. Исследователи Патрик 
Милан, Матиас Вачтер и Иоахим Пинке (Patrick Milan, Matthias Wachter, 
Joachim Peinke) из Центра исследования ветроэнергетики Ольденбург-
ского университета опубликовали в журнале Physical Review Letters ра-
боту «Turbulent Character of Wind Energy» («Турбулентный характер 
энергии ветра»), где описали механизм влияния ветряков на климат [7]. 
Моделирование следствий работы ветряков показало, что винты устано-
вок становятся причиной больших волнений, в свою очередь вызываю-
щих турбулентность. Подобные воздушные ямы, с большой долей веро-
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ятности окажут значительное влияние на движение воздуха в нижних ат-
мосферных слоях, что и приведет в итоге к изменению климата, почвы и 
экологии региона в целом. 

Ученые из Университета Мэриленда Д. Кирк-Давидов и Д. Барри, вос-
пользовавшись моделью общего движения воздуха в атмосфере рассчи-
тали к чему приведет работа ряда ветроэлектростанций, находящихся 
на западе, в состав которых входят тысячи турбин. В итоге оказалось, 
что в данном регионе «ветровая скорость» будет уменьшена на  
5,5–6,7 миль/ч. Работа турбин повлечет за собой значительные измене-
ния воздушного течения, которые окажут влияющие на формирование, а 
также направление североатлантических штормов. 

По словам Д. Кирк-Давидова, если в пределах 10 км к западу имеется 
несколько ветроэлектростанций, то погода из-за них никак не изменится. 
Однако если весь запад будет одной большой ветроэлектростанцией, то 
атмосфера региона обязательно окажется под ее влиянием [4, 11]. 

Зачастую в местах наличия ветроэлектростанций на 4℃ увеличива-

ется температура в ночное время суток, что приводит к пересыханию 
земли. Например, если построить в США большое количество ветровых 
электростанций, то в континентальной части температура поднимется 
примерно на 0,2℃ [4]. В регионах, где станций больше всего, темпера-

тура увеличится на полградуса (имеется в виду среднегодовой показа-
тель).  

Стоит отметить, что результаты испытаний модели совпадают с ре-
зультатами реальных измерений – там, где станций действительно 
много, температура поднимается примерно так, как это предсказали уче-
ные. В некоторых случаях эти воздействия могут оказаться полезными, 
например, ночное потепление в стабильных условиях может защитить 
посевы от заморозков. Если ветряные электростанции достаточно ве-
лики, они также могут влиять на приземную метеорологию ниже по тече-
нию. Поскольку ветряные электростанции становятся все крупнее и бо-
лее повсеместными, важно, чтобы их возможные экологические из-
держки и выгоды были оценены и должным образом решены, чтобы 
обеспечить долгосрочную устойчивость ветроэнергетики [13].  

Изучить в полной мере то, какое влияние оказывают на погоду ветро-
электростации, пока не представляется возможным. 

Таким образом, наблюдения подтверждают, что ветряные турбины 
изменяют местный климат.  Модели общей циркуляции воздуха в атмо-
сфере показывают изменения климата от локального до глобального 
масштаба в результате крупномасштабного использования энергии 
ветра. С увеличением плотности турбин возрастает не только выработка 
энергии, но и скорость потепления климата.  

Также у местных властей, делающих ставку на ветроэнергетику, воз-
никают сложности с утилизацией уже установленных ветряков после их 
износа. По разным оценкам около 6 тысяч ветряных турбин в Европе, 
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придется разобрать уже к 2030 году. И если 90% отслуживших ветроге-
нераторов подлежит обычной утилизации, то оставшиеся 10% состоят из 
сложных материалов, практически не подлежащих переработке.  

Из всего выше изложенного мы можем сделать вывод, что ветроэнер-
гетика является экологичным источником электроэнергии, но в разумных 
пределах. Можно утверждать в этом случае: больше, не значит лучше. 

Дискуссия в научных кругах и в СМИ о вреде и пользе ветроэнерге-
тики не прекращается до сих пор. 

По нашему мнению, определяющим фактором для вывода о вреде 
или пользе ветроэнергетики является объём производства. На данный 
момент ученые продолжают исследования в какой мере крупные фер-
мерские хозяйства могут менять погоду в регионе. Изучается также про-
блема скачков мощности, выдаваемых ветрогенераторами, и вытекаю-
щие отсюда проблемы стабильности ветроэнергетики и накопления 
энергии. 

Среди недостатков ветровой энергетики исследователи в конечном 
итоге отмечают следующие: 

1. Сложность выбора территории (применение ветрогенераторов воз-
можно только в регионах с повышенной ветровой активностью). 

2. Высокие финансовые затраты на установку оборудования и дли-
тельный срок окупаемости (от 5 до 10 лет использования). 

3. Шум вблизи ветрогенератора может превышать 100 дБ. А это 
опасно для здоровья человека. 

4. Стихийный характер источника энергии несет финансовые за-
траты, связанные с отсутствием ветра и штормовым ветром, резкие ко-
лебания коэффициента полезного действия [2]. 

В то же время расчеты показывают, что для небольших конкретных 
задач, связанных с обеспечением энергией небольших предприятий вет-
роэнергетика вполне рентабельна и быстро окупается. Так в магистер-
ской диссертации «Разработка ветровой электростанции для промыш-
ленного предприятия г. Тольятти» Черноталовой Е.А., выполненной под 
руководством М.Н. Третьяковой в 2019 г. показано, что применение вет-
рогенератора (горизонтально-осевого типа с повышающим редуктором и 
синхронным электрогенератором с возбуждением от постоянных магни-
тов) окупается менее чем за два года [8].   

Мы считаем, что небольшие электростанции данного типа не наносят 
вред окружающей среде. Но станции более крупного размера уже посте-
пенно начинают наносить вред.  

Существует множество мифов об энергетике. Их содержание дина-
мично. Причин для их существования, на наш взгляд, немало. Это и 
борьба корпораций за продвижение своего продукта. Это и конкуренция 
научных концепций, опирающихся на новые исследования. Это и поли-
тические парадигмы управления обществом конкретной страны и даже 
устоявшиеся парадигмы цивилизационного развития сообщества стран. 
Это также и внутренние законы журналистики, призванной удивлять, про-
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буждать массы и мобилизовывать их. Журналисты  выносят все описан-
ные разногласия на широкое обсуждение общественности, в результате 
чего и появляются мифы.  

В эпоху суперхайвея мифы живут недолго, но гораздо дольше изби-
рательного цикла, поэтому и длительности их существования вполне 
хватает, чтобы повлиять на принятие элитой политико-экономических 
решений. А уже однажды принятое решение становится дешевле оправ-
дывать и обеспечивать, нежели постоянно менять вектор развития от-
раслей и общества в целом.  

Общество, массовое сознание в этой ситуации становится объектом 
манипуляций. И оно же, это общество, потом и будет расплачиваться за 
принятые от его имени решения правительств, так как все издержки ля-
гут на плечи налогоплательщиков.  

Поэтому, по нашему мнению, мифы необходимо изучать, проводить 
просветительскую работу с населением, широкие дискуссии на актуаль-
ные для развития энергетики темы. Должен быть организован обще-
ственный диалог, чтобы все участники общественного процесса могли 
высказать свое мнение и заявить об интересах своей социальной 
группы. Это позволит исключить саму возможность использовать не-
осведомленность масс в узкокорыстных целях кем бы то ни было. 
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МАРКИ ОДЕЖДЫ В ОЦЕНКАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:  
АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВОЙ СИТУАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методики измерения известно-

сти торговых марок, анализируется рейтинговая ситуация на ивановском 
рынке одежды сегмента «масс-маркет». 

Ключевые слова: уровень узнаваемости, рейтинг известности, спонтан-
ная и наведенная осведомленность 

 
На сегодняшний день специалисты в области маркетингового ана-

лиза выделяют три уровня узнаваемости бренда, различающихся  
в зависимости от степень запоминаемости товара и силы влияния на вы-
бор потребителя. 

1. Рейтинг «Top of mind» («На вершине памяти»). Он является са-
мым желаемым показателем узнаваемости, поскольку означает, что на 
вопрос «Какие торговые марки в категории Х Вы знаете?» данный бренд 
был назван первым. Если бренд вошел в эту категорию, то он буквально 
«вертится» в сознании потребителя, зачастую заставляя последнего 
сделать выбор почти наверняка в пользу данной торговой марки. 

2. Узнаваемость «без подсказки», или спонтанная известность.  
В этом случае респонденту не предоставляются варианты ответов на во-
прос о том, какие марки он знает. Покупатель сам называет те бренды, 
которые всплывают в памяти. Данный уровень узнаваемости демонстри-
рует, что торговая марка прочно закрепилась в сознании покупателя. Как 
правило, он уже видел и, возможно, покупал товары этого бренда. 

3. Наведенная осведомленность. Респондент указывает все извест-
ные ему марки, которые исследователь предоставляет ему списком.  
Показатель наведенной известности у лидеров всегда выше 70%. 

Наведенная известность и спонтанная осведомленность показывают, 
насколько легко потребители вспоминают марку, «распознают» ее среди 
подобных, а «top-of-mind» выявляет исключительную узнаваемость 
бренда. 

Для изучения положения бренда одежды «Ooji» в ноябре 2023 года 
нами было проведено маркетинговое исследование среди жителей  
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г. Иваново. Всего было опрошено 70 человек методом интернет-анкети-
рования. Одной из задач исследования было проанализировать рей-
тинги известности марок одежды сегмента «масс-маркет», представлен-
ных на ивановском рынке. В анкету были включены соответствующие во-
просы. 

Судя по результатам опроса, чаще всего без подсказки люди вспоми-
нают марку «Zolla»: чуть больше 40% опрошенных отметили, что знают 
ее (табл. 1). 

 
Таблица 1. Рейтинги известности марок одежды, представленных  
на Ивановском рынке,% и ранги 
 

Марка 
одежды 

Рейтинг спонтанной 
осведомленности 

Рейтинг наведенной 
осведомленности 

Рейтинг  
«Top of mind» 

% Ранг % Ранг % Ранг 

Zolla 40,1 1 97,2 4 18,8 3-4 

Ostin 36,3 2 100,0 1 22,5 1-2 

GJ 33,8 3 98,6 2 -3 18,8 3-4 

Ooji 31,3 4 91,5 5 22,5 1-2 

Incity 16,3 5 64,8 9 2,5 7-8 

Befree 13,8 6 98,6 2-3 2,5 7-8 

ТВОЁ 11,3 7 90,1 6 6,3 5 

Mango 6,3 8 81,7 7 5,0 5 

Modis 3,8 9 80,3 8 1,3 9 

 
Второе место в рейтинге спонтанной осведомленности занимает 

марка «Ostin» (ее без подсказки вспомнили более 36%), примерно треть 
назвали марку «Gloria Jeans». Исследуемая нами марка в рейтинге спон-
танной осведомленности заняла четвёртое место. Практически никто не 
вспомнил марки «Mango» и «Modis, что свидетельствует о достаточно 
неустойчивом положении этих марок в памяти респондентов (табл. 1). 

Как упоминалось выше, помимо рейтинга спонтанной осведомленно-
сти наиболее значимым является рейтинг «Top of mind», свидетельству-
ющий о том, что бренд является одной из первых ассоциаций, когда речь 
заходит о конкретных продуктах или товарной категории. Первое место 
в данном рейтинге занимают сразу две марки одежды - «Ooji» и «Ostin»: 
они упоминались первыми почти каждым четвертым респондентом 
(табл. 1). Высокий показатель «Top of mind» демонстрирует, какая марка 
«засела» в сознании потребителей, то есть говорит о весьма успешном 
результате маркетинговой политики компании. Показатель «Top of mind» 
особенно актуален при высоком уровне знания марок – в этом случае 
остальные показатели узнаваемости конкурирующих марок могут быть 
одинаково высокими. 

А вот рейтинг наведенной осведомлённости (построенный по вопросу 
с подсказкой) кардинально меняет картину: абсолютным лидером стано-
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вится марка «Ostin, бренд «Befree» поднимается на второе место в рей-
тинг-листе, разделяя эту позицию с маркой «Gloria Jeans» и одновре-
менно смещая изучаемый нами бренд «Ooji» на пятую позицию (табл. 1). 

Исходя из представленных данных, можно утверждать, что марка 
одежды «Ooji», несмотря на то, что входит в пятерку лидеров извест-
ности марок одежды сегмента «масс маркет» по всем показателям, все 
же имеет сильную позицию лишь в рейтинге «Top of Mind» (и то разде-
ляя ее с «Ostin»). Таким образом, основными конкурентами марки 
«Ooji» на ивановском рынке являются бренды «Zolla» (лидер спонтан-
ной известности), «Ostin» (абсолютный лидер наведенной осведомлён-
ности), «Gloria Jeans» и «Befree». Понимая, какие показатели известно-
сти «отстают», специалисты компании «Ooji» могут поработать над 
улучшение узнаваемости своей марки, тем самым преобразуя рейтин-
говую ситуацию на Ивановском рынке одежды сегмента «масс маркет» 
в нужном направлении. 
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С ростом спроса на качественные услуги для детей особое значение 

приобретает анализ восприятия потребителями рекламных сообщений. 
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В ноябре 2023 года нами было проведено исследование восприятия ре-
кламы детской студии свободного рисования «Kids Point» её посетите-
лями. Сбор информации осуществлялся методом персонального анке-
тирования. Целью исследования была разработка рекомендации по из-
менению рекламы студии «Kids Point». 

Студия «Kids Point» предлагает комплексные услуги по организации 
и проведению детских праздников, включающие в себя разнообразные 
программы с красками, которыми можно рисовать везде: на полу, на 
стене, на себе и на других. 

Реклама этой студии состоит из трёх блоков, которые включают  
в себя следующие компоненты (рис.1): 

1. Информация о студии «Kids Point» (по центру рекламного объяв-
ления); 

2. Мальчик (справа) и девочка (слева), перепачканные в красках; 
3. Логотип студии «Kids Point» в правом верхнем углу. 

 

 
 

Рис.1. Реклама студии «Kids Point» 
 

Для изучения восприятия информации из рекламы и откликов  
на рекламное сообщение мы использовали приём сопоставления отве-
тов респондентов по одним и тем же показателям до и после предъявле-
ния рекламы. Для этого мы спрашивали посетителей студии  
о персонажах, компонентах и цветовом исполнении рекламы, после чего 
давали респондентам в течение десяти секунд посмотреть печатную ре-
кламу студии «Kids Point» и снова задавали им эти вопросы. 

Вполне логично, что после предъявления рекламы люди стали да-
вать более точные ответы. Так, например, вместо общего ответа «дети» 
часть посетителей вспомнили, что на рекламе был изображен мальчик 
и/или девочка (при этом до предъявления рекламы ни один респондент 
не указал, что в рекламе присутствовала девочка) (табл. 1). 
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Таблица 1. Доли указавших основные элементы печатной рекламы  
«Kids Point» до и после ее предъявления, % 
 

Элемент рекламы До предъявления 
рекламы 

После  
предъявления  

рекламы 

Разница 

Персонажи рекламы 

Дети (верно) 90,9 73,3 -17,6* 

Мальчик (верно)   9,1 26,7 +17,6* 

Девочка (верно)   0,0 10,0 +10,0 

Краски (неверно)   9,1   0,0    -9,1 

Информация о студии, которая присутствует в рекламном сообщении 

Телефон студии  
«Kids Point» (верно) 

63,6 82,1   +18,5* 

Ссылка на соц.сети  
«Kids Point» (верно) 

63,6 50,0   -13,6 

Адрес студии  
«Kids Point» (верно) 

54,5 46,4     -8,1 

Название студии (верно)   0,0 21,4   +21,4 

Сайт студии (неверно)   9,1   0,0    -9,1 
 

*для φ p ≤ 0,01 

 
Мальчик же, изображённый справа, вспоминался респондентами 

чаще, нежели девочка, размещённая слева (рис. 1). После предъявле-
ния рекламы «краски» в качестве основного персонажа не указал ни один 
человек.  

Информация о студии расположена по центру, при этом телефон ука-
зан внизу, ссылка на социальные сети на уровень выше, адрес располо-
жен над ссылкой на социальные сети (рис. 1). После предъявления ре-
кламы существенно увеличилась доля вспомнивших, что в сообщении 
присутствует информация о телефоне студии (табл.1). При этом каждый 
пятый респондент после 10-секундного просмотра рекламы запомнил, 
что в ней присутствует название студии (до предъявления рекламы об 
этом не сказал никто) (табл. 1). Доля людей вспомнивших, что в реклам-
ном сообщении присутствует информация об адресе студии и ссылка на 
VК, слегка снизилась (табл. 1). 

Таким образом, если разбить рекламное сообщение на блоки (соста-
вить так называемый «контурный план» рекламы), можно увидеть, что 
лучше всего «срабатывают» блоки IV и I: только в этих областях печат-
ной рекламы студии после ее демонстрации происходит увеличение ко-
личества вспомнивших представленную информацию (рис. 2). А вот эле-
менты II и III работают хуже. Это означает, что, несмотря на высокую 
коммуникативную эффективность печатной рекламы студии «Kids 
Point», вероятно, все же нужно внести некоторые изменения в рекламное 
сообщение. Поскольку логотип в правом верхнем углу имеет выигрыш-
ное расположение, возможно, именно туда следует расположить кон-
тактную информацию (телефон и ссылка на VK).  
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I Логотип 

с названием 21,4% 
 
 

 
 
 
 

II Адрес 46,4% 
 

 III Ссылка на соц. сети 50,0% 
 

IV Телефон 82,1% 

 
Рис. 2. Контурный план рекламного сообщения студии «Kids Point» 

 

Для того чтобы узнать, какой информации не хватает клиентам «Kids 
Point» в рекламном сообщении, мы задали соответствующий вопрос. 
Оказалось, что большинство респондентов считают, что информация  
о стоимости (93,3%) и видах услуг (70,0%) является наиболее важной,  
а ведь именно этих параметров в рекламе и не хватает. Кроме того, каж-
дый второй указал, что детской студии в рекламе следует разместить 
информацию о новых программах. (табл. 2). 

 
Таблица 2. Информация, которой не хватает посетителям в рекламе детской 
студии «Kids Point», % и ранги 
 

Информации о… % Ранг 

… стоимости услуг 93,3 1 

… видах услуг 70,0 2 

… новых программах 53,3 3 

…месте размещения 40,0 4 

…особенностях студии 20,0 5 

… тайминге   3,3 6 

 
Таким образом, можно сказать, что рекламное сообщение студии 

«Kids Point» является вполне эффективным, хотя не все компоненты ре-
кламы размещены оптимально. При этом, по мнению посетителей, в ре-
кламе не хватает информации о стоимости и видах услуг. Студии «Kids 
Point» следует проработать эту проблему, то есть создать обновлённый 
вариант рекламы, который будет включать себя информацию об услугах. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования отношения к 

деньгам представителей разных периодов среднего возраста и взаимосвязи 
предпочитаемых форм монетарного поведения с личностными качествами 
субъектов. 

Ключевые слова: монетарное поведение, ценностные ориентации, локус 
контроля, жизнестойкость, экстраверсия 

 

В настоящее время возросла социальная роль денег, изменились 
структура, формы, инструменты и стратегии их зарабатывания, сбереже-
ния, расходования.  Появились новые формы инвестирования, расчетов 
и источники доходов. Сформировалось большое количество разнооб-
разных видов монетарного поведения. Монетарное поведение – вид эко-
номической деятельности, связанной с оперированием исключительно 
денежными ресурсами, на основе сложившихся установок и правил об-
ращения с деньгами [6]. Монетарное поведение человека определяется 
его общей культурой, особенностью воспитания, качествами личности. 
Специфика монетарного поведения, распространённого в обществе, в 
государстве может выступать в качестве фактора, как способствующего, 
так и препятствующего их развитию, а также существенно влияющего на 
качество жизни человека [2].  В эпоху капитализации экономических от-
ношений российского общества, социальных кризисов резко возрос ин-
терес к проблеме сущности денег, понимание которой во многом опре-
деляет не только выбор форм монетарного поведения, но сказывается 
на личностном развитии субъектов, способах решения психологических 
проблем, переживания свободы или несвободы жизненных выборов [1]. 
Это вызывает необходимость исследования монетарного поведения и 
факторов, лежащих в его основе 

Социальная природа денег обнаруживается в их связи с властью, об-
разом жизни человека, стилем его потребления, формированием его со-
циально-психологических качеств.  Деньги, будучи специфической цен-
ностью, воздействуют на субъективную и объективную культуры. В со-
временном мире деньги представляют собой феномен, который люди 
наделяют большим количеством символов. Отношение к деньгам фор-
мируется с детства, изменяется по мере развития личности, осуществ-
ления ее самоактуализации. Оно определяется влиянием различных со-
циальных установок, которые меняются со временем под действием 
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внешних причин, а также в зависимости от психологических качеств са-
мого человека]. 

Важная тенденция современных исследований монетарного поведе-
ния – выделение социально-психологических особенностей субъектов 
как его детерминанты [4]. В отечественных психологических исследова-
ниях можно выделить несколько персонологических подходов к изуче-
нию монетарного поведения: в контексте нравственных оценок денег, как 
обусловленное экономическим сознанием и самосознанием, как фено-
мен экономической идентичности личности, как компонент психологиче-
ских отношений к деньгам, как реализация установок по отношению к 
деньгам, как следствие экономической социализации, как реализация 
стратегий экономического поведения. 

Ряд исследователей определяют монетарные отношения как компо-
нент целостной системы отношений личности, отражающий ее индиви-
дуальный, субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам как 
объекту действительности и представляющий собой опыт обращения с 
деньгами и взаимодействия с другими людьми по поводу денег в различ-
ных социокультурных ситуациях. 

 Отношения к деньгам обладают относительной устойчивостью, они 
характеризуют жизненную позицию человека в отношении них, а также 
содержат в себе систему более частных отношений [1;5]. Исходя из по-
следних исследований, можно утверждать, что деньги и их наличие ока-
зывают определенное влияние на личность человека: его миропонима-
ние, ощущение себя в мире, систему коммуникации, ценностные ориен-
тации. С другой стороны, социально-психологические качества субъек-
тов, их возраст, принадлежность к определённому поколению могут ока-
зывать влияние на их отношения к деньгам и выбор способов монетар-
ного поведения.  

Нами было проведено исследование, целью которого было изучение 
особенностей монетарного поведения субъектов разного возраста и их 
взаимосвязи с личностными качествами.  

Были выдвинуты для проверки следующие гипотезы: 
1. На выбор и реализацию монетарного поведения оказывают влия-

ние наряду с другими факторами личностные качества субъектов: их ин-
дивидуально-типологические особенности, уровень жизнестойкости, ло-
кус контроля, доминирующие ценности.  

2. Субъекты разных возрастных периодов различаются по отноше-
нию к деньгам и предпочитаемым формам монетарного поведения.  

Объект исследования: монетарное поведение людей (его формы, 

мотивация к выбору стратегий финансового поведения, монетарные 
установки и правила обращения с деньгами)  

Предмет исследования: специфика монетарного поведения пред-

ставителей разных возрастов и взаимосвязь монетарного поведения с 
личностными качествами субъектов.  
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 Выборка исследования: мужчины и женщины двух возрастных ка-

тегорий: 20-40 лет (период ранней взрослости), 41-60 лет (период сред-
ней взрослости). Данные категории выбраны в соответствии с возраст-
ной классификацией Г. Крайг [3].  

Методы исследования. Для решения задач исследования исполь-

зовались методы анализа научных литературных источников, опроса, те-
стирования, статистической обработки полученных результатов.  

В основной диагностический комплекс вошли следующие методики:  
1блок «Методики исследования монетарных отношений»:  

а) «Денежная шкала убеждений и поведения», разработанная А. Фер-
намом, в адаптации М.Ю. Семенова, Ю.В. Мацнева; 

б) Авторская анкета, направленная на выявление социально-демо-
графических данных респондентов и особенностей их монетарного по-
ведения. 

2 блок «Методики исследования личностных качеств субъектов»:  

а) Опросник «Тест жизнестойкости» С. Мадди (1994 г.) в адаптации 
Осина Е.Н., Рассказовой Е.И. (2013 г.); 

б) Опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин); 
в) Методика «Локус контроля» (Дж. Роттер); 
г) Индивидуально-типологический опросник (Л.Н. Собчик). 
Перейдём к анализу полученных результатов. «Денежная шкала убеж-

дений и поведения» А. Фернама позволяет оценить следующие показа-
тели: позитивное и рациональное отношение к деньгам, фиксация на день-
гах, тревожность из-за денег, негативные эмоции по отношению к деньгам, 
использование денег для удовольствия или в качестве лекарства. Приме-
нение Т-критерия Стьюдента не обнаружило различий между возраст-
ными группами по этим показателям, хотя литературные источники и сло-
жившиеся стереотипы говорят о том, что в первом периоде среднего воз-
раста люди более склонны к тратам денег на разные цели, тогда как более 
старшим свойственна экономия.  Мы связываем сближение разных аспек-
тов отношений к деньгам субъектов разного возраста с тем, что современ-
ные молодые люди раньше начинают строить карьерные и монетарные 
планы, они ориентированы на ранний и высокий успех. Представители бо-
лее старшего возраста чаще стали планировать продолжение работы по-
сле достижения пенсионного возраста. При этом у них сохраняется актив-
ная позиция в отношении карьеры и денег.  

Полученные данные говорят о том, что представители обеих возраст-
ных групп склонны переоценивать значимость денег, пытаются снизить 
риски с помощью их накопления, использовать деньги для повышения 
своего социального статуса. Одновременно распространяется тенден-
ция не копить деньги, не тратить их на приобретение вещей, а использо-
вать их на получение впечатлений: путешествия, занятия спортом, ис-
кусством, общение. Такие противоречивые подходы к поведению в отно-
шении денег могут приводить к возникновению как межличностных, так и 
внутриличностных конфликтов.  
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Монетарное поведение может определяться оценкой личностью сво-
его материального положения. Результаты ее исследования представ-
лены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Оценка респондентами уровня своего материального положения 
 

Варианты ответов респондентов 

Количество ответивших респондентов (%) 

Возрастные группы 

20-40 лет 41-60 лет 

Не испытываю материальных 
затруднений 

8% 8% 

Сравнительно высокий 16% 24% 

Средний 64% 48% 

Низкий 8% 16% 

Очень низкий 4% 8% 

Затрудняюсь ответить 0% 4% 

 
Большее количество респондентов периода средней взрослости, 

оценивающих своё материальное положение как высокое и как низкое, 

можно связать с тем, что часть представителей этого возрастного пери-

ода состоялась профессионально, достигла профессионального и мате-

риального успеха, продолжает активно работать.  Другая часть не свя-

зывает свою дальнейшую жизнь с трудовой деятельностью, ориентиро-

вана на выход на пенсию. Возможно, не позволяет работать состояние 

здоровья или семейные обстоятельства.  

Несмотря на отсутствие значимых различий между представителями 

разных возрастных периодов по факторам отношения к деньгам мето-

дики А. Фернама данные анкеты позволили выявить некоторую его спе-

цифику.  

Основным источником дохода в обеих возрастных группах является 

заработная плата. В более старшем возрастном периоде появляется та-

кой вид заработка как «предпринимательская деятельность» и доходы 

от аренды недвижимости, тогда как в более младшей возрастной катего-

рии высок процент помощи родственников.  

В группе ранней зрелости преобладает финансовая стратегия, 

направленная на накопление и откладывание денег. Две трети респон-

дентов этого периода имеют накопления.  Мотивом накопления является 

покупка различных «хотелок», либо ожидание «черного дня» и трудных 

времен. При этом у части респондентов планы накопления денег отсут-

ствуют. 

В более старшей возрастной группе выше процент тех, кому накопить 

вообще не удается, ниже процент тех, кто откладывает на всевозможные 

«хотелки». Большее число представителей этого возраста по сравнению 

с более молодыми предпочитают откладывать на «черный день». С воз-

растом снижается активность и падает уровень доходов, появляются 
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непредвиденные расходы на поддержание физического здоровья, по-

этому увеличивается желание подстраховаться и снижается желание 

тратить. Сбережения, которые копятся без определенного плана, пере-

ходят в категорию под названием «для возможных приобретений и ре-

шения возникающих проблем, требующих финансов» или просто «на 

черный день». 

Субъекты возраста ранней зрелости чаще заимствуют финансовые 

средства, чем представители более старшего возраста. Можно предпо-

ложить, что с возрастом повышается тревожность по поводу долгов и 

возможности их возврата. Также можно предполагать, что с возрастом 

появляется опыт обращения с деньгами, более грамотное их распреде-

ление, расчетливость, что позволяет обходиться без долгов. 

Нами проведен анализ денежных установок и убеждений у предста-

вителей обеих возрастных групп, сформированных семьёй и более ши-

роким социальным окружением.  Испытуемым было предложено вы-

брать из списка пословиц и поговорок о деньгах те, которые употребля-

лись в среде, где воспитывались наши испытуемые. Значительной раз-

ницы в установках по отношению к деньгам не выявлено.  

Самыми популярными поговорками в обеих возрастных группах 

были: «Копейка рубль бережет» и «Жить нужно по средствам». Самыми 

непопулярными – «Деньги – это зло» и «Нет денег – нет проблем». 

Из других в группе 20 – 40 лет были популярны такие поговорки как 

«Деньги можно заработать только большим трудом», «Деньги – это в 

жизни не главное», «Бесплатный сыр только в мышеловке». В группе  

41-60 лет были более популярны такие высказывания как «Не в деньгах 

счастье», «Не жили богато, нечего и начинать», «Денег никогда не хва-

тает». Можно сделать вывод о том, что в отношении денег представи-

тели обеих групп направлены на бережное к ним отношение. Более мо-

лодые респонденты нацелены на зарабатывание денег трудом. Старшее 

поколение настроено пессимистически в отношении своего материаль-

ного благосостояния. Вероятно, имеет место смирение в результате 

многолетнего опыта жизни в реальности.  

Следующей задачей нашего исследования было установление взаи-

мосвязи предпочитаемых стратегий монетарного поведения и личност-

ных качеств респондентов. Взаимосвязь устанавливалась с использова-

нием коэффициента корреляции Пирсона. Полученные результаты 

представлены в табл. 2,3. 

Мы видим, что между характеристиками жизнестойкости и показате-

лями отношения к деньгам имеется обратная связь. Это говорит о том, 

что чем легче человек справляется со стрессами жизни, тем больше ему 

свойственно отсутствие напряжённости в отношении денег, забота об их 

накоплении, постоянный контроль за расходованием средств, наличие 

уверенности в том, что справятся с финансовыми трудностями. Они 
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меньше тревожатся по поводу финансовых обязательств, не склонны 

слишком серьёзно оценивать финансовые проблемы.   
 
Таблица 2. Взаимосвязь показателей отношения к деньгам и факторов  
жизнестойкости личности 
 

Шкалы отношения к деньгам Шкалы жизнестойкости 

вовле-
ченность 

контроль принятие 
риска 

жизне-
стойкость 

1. Позитивное и рациональное  
отношение к деньгам.  
Искусство управлять деньгами 

-0,400** -0,377** -0,298* -0,404** 

2. Фиксация на деньгах.  
Мотив экономии 

-0,297* -0,345* -0,319* -0,346* 

3. Тревожность из-за денег.  
Мотив финансовой безопасности. 

-0,547** -0,532** -0,424** -0,560** 

4. Негативные эмоции  
по отношению к деньгам.  
Напряжение из-за денег. 

-0,507** -0,531** -0,364** -0,529** 

5. «Деньги как удовольствие  
или лекарство» 

 -0,294*   

 

*Корреляция значима на уровне 0,05; ** на уровне 0,01. 

 
Для таких людей деньги не имеют особенно высокой значимости. 

Они не   старается экономить, редко пользуется купонами и скидками. 
Такие люди легко тратят большие суммы при необходимости, легче 
по сравнению с другими воспринимают финансовые потери. Чем в 
большей степени выражено у субъекта убеждение в том, что он спо-
собен повлиять на результат происходящих с ним событий, способен 
выбрать свой путь, тем меньше стремление использовать деньги в 
терапевтических целях (для получения удовольствия, снятия негатив-
ных симптомов). 

Далее был проведен корреляционный анализ шкал отношения к 
деньгам по данным методики А. Фернама. со шкалами терминальных 
ценностей И.Г. Сенина. Полученный результат представлен в табл. 3. 

Только одна из шкал методики А. Фернама – использование денег в 
качестве психотерапевтического средства -  связана с предпочитаемыми 
терминальными ценностями. Стремление к достижениям сопровожда-
ется высоким уровнем напряжения. Деньги представляют возможность 
снизить его наиболее лёгким способом. Сохранение собственной инди-
видуальности предполагает стремление к независимости от других лю-
дей, сохранение своей неповторимости, стиля жизни, независимость 
взглядов. Это значительно легче осуществить, имея возможность и же-
лание использовать деньги для осуществления того, что предоставляет 
человеку удовольствия.  
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Таблица 3. Взаимосвязь показателей отношения к деньгам и терминальных 
ценностей 
 

Шкалы терминальных  
ценностей 

 

Шкалы отношения к деньгам 

«Деньги как удовольствие  
или лекарство» 

Достижения +0,290* 

Сохранение собственной  
индивидуальности +0,329* 

 

*Корреляция значима на уровне 0,05. 

 
Отношение к деньгам как к удовольствию или лекарству имеет пря-

мую значимую связь с экстраверсией личности. Общительному, откры-

тому, обращённому к внешнему миру человеку удовольствие приносят 

конкретные действия, поступки. Это предполагает готовность использо-

вать деньги для их осуществления.  

Не обнаружено связи между шкалами отношения к деньгам и локусом 

контроля.  Люди могут отличаться в том, ответственность за какие сто-

роны жизни они берут на себя, а за какие передают внешним обстоятель-

ствам. Человек может брать на себя ответственность за свои достиже-

ния, развитие, отношения с другими и не брать ответственность за свое 

финансовое благополучие. И наоборот. 

На основе проведённого эмпирического исследования нами были 

сделаны следующие выводы: 

1. Отношение к деньгам и монетарное поведение представителей 

исследованных возрастов в целом сходно. Обнаружена их склонность 

переоценивать значимость денег, пытаться снизить риски с помощью их 

накопления, повышать с помощью денег свой статус. При этом предста-

вители группы средней взрослости более негативно оценивают уровень 

своего достатка. С возрастом увеличивается желание подстраховаться 

и отложить деньги на «черный день», снижается желание тратить деньги. 

Представители ранней взрослости чаще заимствуют финансовые сред-

ства и приобретают долги.  

2. Показатели жизнестойкости и её общий уровень обратно связаны 

с выраженностью шкал отношения к деньгам и монетарного поведения. 

Чем выше жизнестойкость, тем в меньшей степени субъект сосредото-

чен на деньгах, управлении ими, тем в меньшей степени он испытывает 

выраженные чувства по отношению к ним. 

3. Использование денег для удовольствия и в качестве психотерапев-

тического средства характерно для экстравертов и субъектов, ориентиро-

ванных на достижения и сохранение собственной индивидуальности. 

4. Отношение к деньгам не имеет значимой связи с интернально-

стью и экстернальностью личности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются методы профилактики экстре-
мизма и терроризма в студенческой среде. В основу работы положены данные 
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Преступления террористического и экстремистского характера, полу-
чившие новую волну популярности в современном обществе, носят ак-
туальный характер и задают важные направления в вопросах их предот-
вращения и минимизации их последствий среди молодого поколения. 
Причины террористических актов могут быть разнообразными, включая 
социальные, экономические, политические и религиозные факторы. Не-
которые террористы могут быть мотивированы желанием достичь изме-
нений в политике своей страны или региона, другие – распространением 
своих убеждений. В современном мире терроризм и экстремизм явля-
ются реальной угрозой национальной безопасности государства, обще-
ства и отдельных лиц.  

Цель исследования: определить уровень осведомленности студентов 

ИГЭУ о терроризме и экстремизме и профилактической работе вуза по 
предупреждению данных явлений. 

Методы исследования: опрос в форме анкетирования, анализ доку-
ментов вуза по вопросам профилактики экстремизма, терроризма. 

В России проблема терроризма остается актуальной и серьезной. 
Страна столкнулась с террористическими актами, как внутри своих гра-
ниц, так и за их пределами. Например, теракт в метро Санкт-Петербурга, 
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в театре в Москве и в школе в Беслане [2,3,4] являются яркими приме-
рами того, как терроризм продолжает угрожать безопасности граждан 
России. 

Согласно отчету МВД России [5] (см. рис. 1), в январе-декабре 2022 
года было зарегистрировано 2233 преступления террористического ха-
рактера (+4,5 % к 2021 году). Завершено было расследование 1169 пре-
ступлений террористического характера (+6,9 %). 723 (+32,9 %) из них 
расследовали в ФСБ, 389 (-16,7 %) – в СК, а 57 (-31,4 %) в органах МВД. 
Выросло число преступлений, квалифицированных как публичное оправ-
дание терроризма, совершенное с использованием информационно-
коммуникационных технологий (т.е. ч. 2 ст. 205.2 УК). Таких преступле-
ний в 2022 году было зарегистрировано 490 (+55,6 %), из них 266 вы-
явили сотрудники ФСБ, 210 – МВД, два – СК. За 2022 год правоохрани-
тельные органы также зарегистрировали 1566.  

 
Рис 1. Состояние преступности в Центральном Федеральном округе  

 
преступлений экстремистской направленности (+48,2 %). В 2022 году 493 
зарегистрированных преступления (+8,4 %) были квалифицированы по 
ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму, совершенные в ин-
тернете). Из них 271 выявили в ФСБ, 204 – в МВД, одно – в СК. В Ива-
новской области при общем снижении зарегистрированной преступности 
(-2,3%) выросло число нераскрытых дел (6,1%) [5]. 

Проводя анализ совершенных преступлений экстремистской направ-
ленности, мы можем прийти к выводу, что 96,8% преступлений, связан-
ных с проявлением экстремизма, совершаются молодыми людьми муж-
ского пола [9]. Также ученые, которые изучают рассматриваемую про-
блематику, отмечают, что большая часть преступлений экстремистского 
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характера, совершаются в возрасте от 14 до 18 лет. Количество преступ-
лений, совершенных лицами в рассматриваемом диапазоне возраста, 
порядка 70%. Преступники от 18 до 30 лет фигурируют примерно в 15% 
случаев, а лица старше 30 лет совершают преступления экстремистской 
направленности меньше всего, их в структуре преступников 12% [10].  

В период развития информационных технологий мировое сообще-
ство столкнулось с огромной информационной угрозой со стороны тер-
рористических и экстремистских организаций. Основная масса пользо-
вателей Интернета – молодые люди от 14 до 20 лет, которые в силу воз-
растных особенностей наиболее уязвимы для негативного влияния по-
добных организаций. Поэтому существует необходимость профилактики 
и предотвращения такого рода преступлений среди молодежи. С осо-
знанного возраста, примерно с 14 лет, родителям и преподавателям 
учебных заведений (школ, средних специальных и высших учебных за-
ведений) следует просвещать молодых людей относительно экстре-
мизма и терроризма, приводить наглядные примеры страшных трагедий, 
чтобы молодежь задумывалась о последствиях того, что на первый 
взгляд кажется безобидным (репосты нацистской символики в Интернете 
и др.).  

Нами проведен опрос среди студентов ИГЭУ, 2 курса ИФФ. Участие 
принимали 63 студента групп 2-11, 2-12, 2-12А, 2-13, 2-15. 

Приводим результаты ответов на вопросы анкеты и их наглядное от-
ражение в диаграммах (рис. 1 – 10). 
1. Как часто вы слышите или видите проявления терроризма или экс-

тремизма в студенческой среде? 

A. Часто (45 человек). 
B. Редко (15 человек). 
C. Вообще не слышал(-а) / не видел(-а) (3 человека). 

Рис. 1. Как часто вы слышите или видите проявления терроризма или экстре-
мизма в студенческой среде? 

45
15

3

A

B

C
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2. Из каких источников информации вы узнаёте о совершении актов 
терроризма и экстремизма в студенческой среде? 
A. Интернет-источники (Социальные сети, новостные сайты в интер-
нете, мессенджеры и т.п.) (58 человек). 
B. Телекоммуникационные источники, радио (Официальный и госу-
дарственный канал освещения новостей «Первый канал», иные но-
востные каналы) (4 человека). 
C. Новостные журналы, газеты (1 человек). 

Рис. 2. Из каких источников информации вы узнаёте о совершении актов  
терроризма и экстремизма в студенческой среде? 

 
 

3. Что, по вашему мнению, такое терроризм? 
A. Социально-опасное явление, угрожающее общественной жизни 
(63 человека). 
B. Способ привлечения внимания к назревшим проблемам (0 чело-
век) 
C. Затрудняюсь ответить (0 человек). 

58
4 1

A

B

C
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Рис. 3.  Что, по вашему мнению, такое терроризм? 

 
4. Какое понятие, по вашему мнению, более точно описывает экстре-

мизм? 
A. Приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам 
(провокация беспорядков, террористические акции, методы парти-
занской борьбы) (39 человек). 
B. Стремление навязать свою волю другим (20 человек). 
C. Затрудняюсь ответить (4 человека). 
 

Рис. 4. Какое понятие, по вашему мнению, более точно описывает экстремизм? 
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5. Какие меры, предоставляемые университетом, помогают вам чув-
ствовать себя защищенным(-ой) от потенциальных угроз терро-
ризма и экстремизма?
A. Пропускной режим и охранное агентство, действующие в ВУЗе
(41 человек).
B. Информационная осведомленность о том, как действовать в
случаях экстремизма и терроризма на территории учебного заведе-
ния (9 человек).
C. Не знаю, какие меры предоставляет ВУЗ (затрудняюсь ответить)
(13 человек).

Рис. 5. Какие меры, предоставляемые университетом, помогают  
вам чувствовать себя защищенным(-ой) от потенциальных угроз терроризма и 

экстремизма? 

6. Проводятся ли в вашем университете мероприятия и программы,
направленные на предотвращение/предупреждение терроризма и
экстремизма среди студентов?

A. Да, проводятся (Лекции, семинарские занятия по противодей-
ствию распространения терроризма и экстремизма, внутривузовские 
конкурсы «Я против терроризма», проведение встреч и бесед с пред-
ставителями органов власти, конференции, круглые столы и т.п.) (54 
человека). 

B. Нет, не проводятся (ничего не знаю) (9 человек). 
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Рис.6. Проводятся ли в вашем университете мероприятия и программы, 
направленные на предотвращение/предупреждение терроризма  

и экстремизма среди студентов? 

7. Как вы думаете, с чем связан тот факт, что студенты стано-
вятся террористами и экстремистами?

A. С религией (5 человек). 
B. С незрелостью личности и неспособности решать проблемы без 

проявления силы и оказания насилия (23 человека). 
C. С укладом жизни (8 человек). 
D. С их убеждениями, навязанными извне террористами и экстре-

мистами (13 человек). 
E. С социальным статусом (10 человек). 
F. Затрудняюсь ответить (4 человека). 

Рис.7. Как вы думаете, с чем связан тот факт, что студенты становятся 
террористами и экстремистами? 
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8. Как вы считаете, какие меры дополнительно необходимо предпри-
нять для повышения эффективности борьбы с терроризмом в
студенческой среду в ИГЭУ?

A. Повысить информированность студентов и преподавателей
(11 человек).
B. Проводить больше мероприятий антитеррористической направ-
ленности (28 человек).
C. Усилить разъяснительную беседу среди студентов (1 человек).
D. Предпринимаемые меры полностью отвечают требованиям
к обеспечению антитеррористической безопасности (16 человек).
E. Затрудняюсь ответить (7 человек). 

Рис. 8. Как вы считаете, какие меры дополнительно необходимо предпринять 
для повышения эффективности борьбы с терроризмом в студенческой среду  

в ИГЭУ? 

9. Знаете ли вы, куда можно обратиться в случае обнаружения фак-

тов проявления экстремизма и терроризма в ИГЭУ? 

A. Да, знаю (53 человека). 

B. Нет, не знаю (7 человек). 

C. Затрудняюсь ответить (3 человека). 
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Рис. 9. Знаете ли вы, куда можно обратиться в случае обнаружения фактов 

проявления экстремизма и терроризма в ИГЭУ? 

10. Знаете ли вы, какие нормативно-правовые акты защищают вас от 
фактов терроризма и экстремизма в образовательной среде? 

A. Да, знаю (46 человек). 
B. Нет, не знаю (3 человека). 
C. Затрудняюсь ответить (14 человек). 

Рис. 10.  Знаете ли вы, какие нормативно-правовые акты защищают вас от 
фактов терроризма и экстремизма в образовательной среде? 
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Опрос показал, что студенты в целом устойчивы к экстремистским 
настроениям, понимают их причины. Обучающиеся в основном осведом-
лены и правильно понимают, что такое терроризм и экстремизм, знают, 
куда им можно будет обратиться в случае возникновения угрозы теракта. 
Необходимо продолжить работу по культурному и правовому воспита-
нию молодежи – проводить больше мероприятий, направленных на пре-
дупреждение терроризма и экстремизма. 

Таким образом профилактика терроризма среди студентов имеет 
особое значение, так как молодежь является уязвимой категорией 
населения, которая может подвергаться радикализации и пропаганде 
экстремистских идей. Поэтому важно проводить образовательные 
программы, тренинги и мероприятия, направленные на пропаганду 
мира, толерантности и ненасилия среди студентов. Также необхо-
димо обеспечить доступ молодежи к информации о том, как распозна-
вать признаки радикализации и экстремизма, а также о том, как реа-
гировать на подобные ситуации. Важно включать в учебные про-
граммы социально-гуманитарные дисциплины, которые помогут сту-
дентам понять причины и последствия терроризма и способы его 
предотвращения. Профилактика терроризма среди студентов играет 
важную роль в обеспечении национальной безопасности и устойчиво-
сти общества к экстремистским угрозам. 
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Аннотация. Исследуются проблемное поле дефиниции «терроризм», во-

просы влияния экстремистской деятельности на информационное простран-
ство, анализируются факторы, способствующие распространению терро-
ризма и экстремизма. В практической части исследования приведены резуль-
таты опроса обучающихся школы г. Южа относительно причин экстремист-
ских проявлений и способов их профилактики. 
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Проблема терроризма и экстремизма. Сегодня экстремизм и тер-

роризм представляют реальные угрозы национальной безопасности не 
только Российской Федерации, но и всего мира. Это широко распро-
страненная опасность, способная разрушить стабильное общество. 
Термин «экстремизм» все чаще встречается на экранах телевизоров, в 
социальных сетях, в школах, на рабочих местах и среди друзей. В раз-
ное время данному понятию было дано множество юридических и науч-
ных определений. Например, большой толковый словарь русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет экстремизм как при-
верженность к крайним взглядам и мерам, обычно в политике. Однако та-
кое определение не отражает всей сути этого явления. Экстремизм – это 
не только крайнее неприятие существующих основ и порядка, но и, в 
некоторой степени, бессознательное экстремистское поведение со сто-
роны политических субъектов, стремящихся изменить мировой поря-
док и настаивающих на чем-то новом, независимо от причин. Их глав-
ная цель – дестабилизация общественно-этнической политической си-
туации и создание конфликтных ситуаций, чтобы нанести максималь-
ный ущерб обществу. 

https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-kak-odin-iz-metodov-borby-s-ekstremizmom-i-terrorizmom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-kak-odin-iz-metodov-borby-s-ekstremizmom-i-terrorizmom/viewer
mailto:lisovasu@yandex.ru
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Выявление терроризма и экстремизма в информационном поле. 

Выявление терроризма – задача, требующая особого внимания. С те-
чением времени формы и методы террористической деятельности пре-
терпели значительные изменения. Возникновение этого феномена со-
провождается стойкой отрицательной репутацией, что порождает про-
извольное толкование. С одной стороны, наблюдается тенденция к не-
обоснованному расширению этого понятия, когда политические силы 
произвольно называют своих оппонентов террористами без весомых 
оснований. Сами террористы называют себя иначе: солдатами, парти-
занами, диверсантами в тылу врага и так далее. В результате возни-
кает сложность как в юридическом определении терроризма, так и в его 
общей теоретическом понимании. Терроризм – это политика, основан-
ная на систематическом использовании террора и определяемая как 
идеология насилия и практика влияния на принятие решений государ-
ственными органами, местными органами власти или международ-
ными организациями с целью повышения информированности обще-
ственности, запугивания населения и/или совершения других незакон-
ных актов насилия. Весьма справедливо полагать, что терроризм – это 
форма экстремизма, в таком смысле, что он является инструментом 
достижения желаемого результата или «орудием преступления». В со-
временных СМИ террористические организации, отсутствующие в дан-
ных СМИ, часто называют экстремистскими, поскольку это является ос-
новным методом решения конфликтов. Поэтому экстремизм является 
признаком террористических актов, и грань между экстремизмом и тер-
роризмом очень тонкая. В большинстве случаев политический экстре-
мизм представляет собой определенные идеи, а политический терро-
ризм – это действия, направленные на осуществление этих идей. В ис-
торической перспективе весь контртеррористический опыт предыду-
щих веков направлен на решительное противодействие террористиче-
ским проявлениям. В России, а также во многих других странах, борьба 
с терроризмом до сих пор в основном была реакционной, а не преду-
предительной.  

Факторы возникновения экстремистско-террористических про-
явлений. Экстремизм порождается несколькими факторами: измене-
нием устоявшейся социальной структуры, нищетой больших групп 
населения, экономическими и социальными кризисами, ослаблением 
государственной власти и доверия к ее институтам, ухудшением дис-
циплины и повышением антиобщественных проявлений, разрушением 
старой системы ценностей, возрастанием чувства посягательства на 
достоинство государства и так далее. Терроризм, с другой стороны, 
возникает из желания самоутверждения, абсолютной веры в высшую 
истину, «панацею» для спасения людей, психических отклонений, ро-
ста цен, инфляции и снижения уровня жизни в современном обществе. 
Массовая культура вносит значительный вклад в формирование пред-
посылок экстремизма среди российской молодежи. Кровавые боевики 
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и триллеры, показывающие жестокость, насилие и стремление исполь-
зовать их, заполняют российские книжные полки. Подобные произве-
дения разрушают и изменяют многие моральные ценности, пропаган-
дируют культ денег и грубой физической силы и навязывают понятие 
приемлемости. В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального за-
кона о противодействии терроризму в настоящее время структура 
борьбы с терроризмом (контртеррористическая деятельность) вклю-
чает в себя важные элементы, такие как предотвращение террористи-
ческих предпосылок и минимизация и/или устранение последствий тер-
рористических проявлений. Такой подход законодателя обоснован и 
согласуется с концепцией терроризма, которая сейчас рассматрива-
ется как сочетание идеологии насилия и практических мер влияния на 
процесс принятия решений. Молодежная среда представляет собой 
цель и визуализируется в структуре концепции «терроризм». Реализа-
ция возможности негативного протеста у молодежи происходит из со-
циальных особенностей и острой реакции на окружающую среду, что 
приводит к ее прямому участию в таких движениях. Обычно это участие 
представляет собой бессознательное желание подражать. Таким обра-
зом, основная профилактическая задача заключается в выявлении та-
ких молодых людей и предотвращении совершения ими преступлений 
экстремистского и террористического характера. Развитие экстре-
мизма среди молодежи свидетельствует о плохой социальной связно-
сти этой группы, развитии антиобщественных установок сознания, ко-
торые порождают неправильные модели поведения. СМИ и интернет-
ресурсы постоянно контролируются для выявления публикаций экстре-
мистского контента и проведения несанкционированных митингов и 
протестов. Однако следует обратить внимание, насколько эта политика 
эффективна в предотвращении экстремистских настроений?  

Меры пресечения. Существует два вида мер пресечения экстре-

мизма. Первый вид – это работа по предотвращению возобновления 
формирования экстремистов, или так называемая первичная профи-
лактика. Это включает «вакцинацию» подростков от экстремизма и про-
паганду антифашистских взглядов. Второй вид мер - вторичная профи-
лактика, которая заключается в профилактической работе с членами 
экстремистских группировок. Многие ученые полагают, что при опреде-
лении экстремизма следует сосредоточиться на действиях, а не на 
идеях, которые имеют его представители. В конце концов, одну и ту же 
группу могут называть экстремистами, а другие могут называть их бор-
цами за свободу. Наше отношение к таким группам начинает формиро-
ваться в семьях, школах и учебных заведениях. Поэтому основной за-
дачей профилактики экстремизма и терроризма должна стать педаго-
гическая и образовательная деятельность, а также занятия, посвящен-
ные изучению проявлений экстремизма и терроризма в контексте пуб-
ликаций, исторических событий и пропаганды их целей в средствах 
массовой информации без искажения понятий. Необходимо укрепле-
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ние поведенческих установок среди молодежи для усиления осведом-
ленности о толерантности. Двойные стандарты в интерпретации и 
классификации терроризма как явления в мировом и внутреннем соци-
альном контексте являются значимой проблемой. Признавая неприем-
лемость терроризма и экстремизма на нынешнем этапе общественного 
развития, наши учебники часто в прошлом высоко оценивали такие фе-
номены.  

Роль средств массовой информации. Терроризм и экстремизм – это 
не только ненависть и насилие, но также ложь и лицемерие. Поэтому 
необходимо полностью использовать потенциал средств массовой ин-
формации, раскрывать и передавать общественное мнение, которое 
маскирует истинные цели и стремления организаторов, и разоблачать 
пропаганду, которая прикрывается красивыми лозунгами свободы, рели-
гиозных ценностей и интересов защиты народов. В современном мире 
знания стали мощным и осязаемым ресурсом, более ценным, чем сырье, 
финансы и другие ресурсы. Информация стала оружием, способным 
нанести массовое уничтожение как отдельным людям, так и сообще-
ствам. Средства массовой информации и информационные потоки ис-
пользуются в интересах определенных политических сил. В экстремист-
ской и террористической деятельности информационно-коммуникацион-
ная составляющая играет решающую, если не главную роль. Использо-
вание средств массовой информации для распространения информации 
о террористических актах, их ходе и последствиях, является одним из 
основных признаков терроризма. Терроризм можно рассматривать как 
насильственный акт, направленный на привлечение внимания через 
средства массовой информации и передачу сообщений посредством 
пропаганды. Сегодня задача СМИ заключается не только в выявлении 
скрытых проявлений экстремизма и терроризма, но и в направлении этих 
средств на формирование антиэкстремистских настроений, воздействуя 
на популярную культуру, такую как фильмы, книги, выставки, концерты и 
общественные мероприятия. При этом надежность и точность информа-
ции, подкрепленной историческими фактами, играют важную роль, 
чтобы избежать искажений и сохранить важность информации на протя-
жении времени. Однако, мы не должны забывать о цензуре. Цензура в 
средствах массовой информации может быть оправдана оперативными 
причинами, в случае совершения террористического акта, задержания 
или выдворения террориста. Однако, если теракт произошел более 6 ме-
сяцев назад, и мы не можем говорить о зверствах террористов, это уже 
не может быть оправдано. Это попытка помочь террористам и изменить 
их образ в лучшую сторону. Конечно, нельзя афишировать методы и до-
стижения террористов, угрожающие населению, но каждый из нас дол-
жен быть способен оценивать представляемую информацию средств 
массовой информации как достоверную и справедливую, учитывая, что 
существует различие в том, как события представлены. Использование 
средств массовой информации для освещения событий, с которыми мы 
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знакомы из личного опыта, строится на разумном покрытии. Слепое до-
верие к информационным потокам никогда не является правильным под-
ходом. Нам необходимо понимать события, происходящие в стране и во 
всем мире, применять знания истории в контексте современных собы-
тий, чтобы увидеть полную картину. Современные СМИ являются самым 
быстрым и эффективным средством воздействия на массовое сознание 
и сферу борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы должны использо-
вать все возможности средств массовой информации для превентивного 
создания разведывательных и психологических реакций на террористов 
и экстремистские организации. Главная цель информационного про-
странства – противодействие информационному влиянию экстремист-
ских и террористических преступных сообществ.  

Вывод. Таким образом, можно сделать важный вывод о том, что 

именно информация, воздействующая на соответствующие ей социаль-
ные группы, является главным фактором появления в сознании моло-
дежи предпосылок к террористической и экстремистской деятельности. 
Информационный поток может стать губительным для необремененного 
и неокрепшего разума, в особенности, если он наполнен провокацион-
ными и многозначными идеями, которые в силу своего максимализма 
молодежь копирует и интерпретирует для обоснования собственных об-
стоятельств. Массовая культура, радикальные сообщества, музыка, 
книги, развлекательный контент – все это может стать решающим фак-
тором формирования у молодежи идей радикального характера. Для 
предотвращения их распространения действует государственная си-
стема цензуры СМИ, которая борется с публикацией материалов, содер-
жащих какую-либо информацию экстремистской направленности (ради-
кальные идеи, призывы, лозунги, дискредитация и др.) Но СМИ также яв-
ляются и инструментом для профилактики террористических проявле-
ний. Обличая достоверную информацию о последствиях радикальных 
действий (массовых беспорядках, террористических актов и т.д.), они 
косвенно способствуют профилактике и формированию антитеррористи-
ческих взглядов среди молодежи. В купе с образованием, знанием исто-
рии и общественно-политических процессов у молодежи возникает пони-
мание недопустимости террористической и экстремистской деятельно-
сти. Как уже было указано, имеется две основные меры пресечения экс-
тремизма: предотвращение формирования экстремистов и непосред-
ственная борьба с экстремистами. В данной работе выявляются и раз-
бираются именно меры, относящиеся к первому типу.  

Практическая часть. С целью более глубокого изучения отношения 
школьников к феномену терроризма, в декабре 2023 года мы провели 
анкетированный опрос обучающихся 10 и 11 классов МБОУСОШ №1 го-
рода Южа. Возраст респондентов варьировал от 16 до18 лет. Объем вы-
борки составил 63 человека. Результаты опроса представлены на следу-
ющих диаграммах в виде количества человек, выбравших один из пред-
ставленных вариантов ответа (см. рис. 1–5). 
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Вопрос 1. Какие причины экстремистских и террористических идей 

вы знаете или замечали в молодежной среде?  (Можно выбрать не-
сколько вариантов ответа)   

– пропаганда в социальных сетях;  
– социальное и экономическое неравенство;  
– радикальные религиозные или политические убеждения;  
– отсутствие образования и информированности;  
– негативное влияние близкого окружения (друзей, семьи). 

  

 

Рис. 1.Оценка причин распространения экстремистских идей 
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Вопрос 2. Какую роль должны играть образовательные учреждения 

(школы, колледжи, университеты) в превентивной работе по предотвра-
щению экстремизма и терроризма среди молодежи?  
– предоставление информации об опасностях экстремизма и терро-

ризма;  
– пропаганда толерантности, уважения к различиям и ненасилию;  
– создание механизмов для выявления признаков радикализации и 

предоставление помощи;  
– сотрудничество с общественными организациями и правоохрани-

тельными органами. 

 
 
Рис. 2. Оценка роли образовательных учреждений в профилактике экстремизма 
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Вопрос 3. Какие последствия распространения экстремизма и терро-

ризма среди молодежи вы наблюдаете?  
– увеличение числа инцидентов с насилием и экстремистским  

характером;   
– ухудшение общественной безопасности и страх перед террори-

стическими актами;   
– разрушение межкультурного диалога и толерантности;  
– утрата доверия к молодежи и создание негативного образа. 

 
 

Рис. 3. Оценка последствий терроризма 
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Вопрос 4. Как бы вы оценили текущие меры, принимаемые прави-

тельством для противодействия распространению экстремизма и терро-
ризма среди молодежи?   

– эффективные и достаточные;  
– неэффективные и недостаточные; 
– не знаю/не могу сказать. 

 
 

 
 

Рис. 4. Оценка мер правительства 
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– социальная поддержка и включение молодежи в полезные актив-
ности;   

– противодействие пропаганде экстремистских и террористических 
идей в средствах массовой информации и социальных сетях;   

– система раннего выявления и реагирования на признаки радика-
лизации;  

– улучшение экономической ситуации и создание рабочих мест для 
молодых людей.   

 
 
Рис. 5.  Представление школьников об эффективных антитеррористических мерах  
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Анализ полученных данных. В качестве вывода на основе анализа 
полученных данных, можно отметить следующее:  

Среди эффективных мер для борьбы с терроризмом и экстремизмом 
молодежь выделяет:  

1. Противодействие пропаганде экстремистских и террористических 
идей в средствах массовой информации и социальных сетях.   

2. Социальная поддержка и включение молодежи в полезные актив-
ности.   

3. Система раннего выявления и реагирования на признаки радика-
лизации.  

Текущие меры, принимаемые правительством для противодействия 
распространению экстремизма и терроризма молодежь считает:  

1. неэффективными и недостаточными (56%);  
2. эффективными и достаточными (30%);  
Среди основных причин возникновения терроризма и экстремизма 

молодежь выделяет:  
1. радикальные религиозные или политические убеждения;  
2. социальное и экономическое неравенство;  
3. отсутствие образования и информированности. 

Заключение. В заключении данной научно-исследовательской ра-
боты можно отметить, что она представляет собой вклад в изучение и 
понимание причин, факторов и особенностей, влияющих на распростра-
нение экстремистских и террористических идей среди молодежи. Анализ 
данных, полученных в ходе опроса, позволяет лучше понять мнения, зна-
ния, отношение и опыт молодых людей в отношении терроризма и экс-
тремизма. Он также выявляет основные факторы и причины, способству-
ющие принятию экстремистских и террористических идей среди моло-
дежи. Результаты и выводы данной работы могут служить основой для 
разработки эффективных методов и программ профилактики и противо-
действия терроризму и экстремизму в молодежной среде. Они могут 
быть полезны для организаций, правительственных и неправительствен-
ных организаций, работающих в сфере профилактики и противодействия 
терроризму и экстремизму среди молодежи. Полученные результаты и 
рекомендации могут помочь создать более безопасную и устойчивую 
среду для молодежи, а также способствовать формированию активного 
подхода к проблеме терроризма и экстремизма в обществе.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об отношении современ-

ного общества к террористической угрозе. Приведены результаты опроса 
населения г. Иваново и экспертов в области противодействия терроризму. 
Анализируются эффективные способы борьбы с терроризмом. 
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Проблема терроризма является важной для современного поколения не 
только в России, но и других странах. Необходимо учитывать различные 
причины возникновения терроризма, включая религиозные, этнические, по-
литические и экономические факторы. Эффективность борьбы с террориз-
мом зависит от развития правовой системы, сотрудничества между государ-
ствами и службами безопасности, социально-экономического развития 
страны и борьбы с коррупцией. Внешние факторы, влияющие на распро-
странение терроризма, включают рост числа террористических проявлений, 
социально-политическую и экономическую нестабильность, наличие воору-
женных конфликтов, стратегические установки некоторых иностранных 
служб и террористических организаций, отсутствие надежного контроля гра-
ниц, наличие «черного рынка» оружия и пропаганда культа жестокости. Тер-
роризм отличается от других видов насилия тем, что террористы не придер-
живаются законов и моральных норм. Они считают, что нападения на невин-
ных людей оправданы, если это поможет достичь определенных целей. Тер-
рористы не уважают право и моральные принципы, и выполнение их требо-
ваний не гарантирует прекращения насилия. Для определения восприятия 
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терроризма в российском обществе нами проведено пилотажное исследо-
вание. Выборка составила 65 человек. Результаты исследования представ-
лены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Как терроризм воспринимается обществом 
 

Вопрос Выбор Число Процентное  
соотношение 

1. Ваш пол М 42 64,62% 

Ж 23 35,38% 

2. Возраст От 14 до 18 6 9,2% 

От 18 до 35 59 90,8% 

3. Существует ли терроризм 
в современном мире? 

Да 64 98,47% 

Нет 0 0% 

Затрудняюсь отве-
тить 

1 1,53% 

4. Считаете ли вы что  
терроризм это противоправ-
ное явление? 

Да 65 100% 

Нет 0 0% 

5. Что такое терроризм Социально опасное 
явление, угрожаю-
щее общественной 
жизни 

50 76,92% 

Способ привлече-
ния внимания к 
назревшим пробле-
мам 

9 13,85% 

Затрудняюсь отве-
тить 

6 9,23% 

6. Можно ли оправдать 
террориста? 

Да 2 3,08% 

Нет 63 96,92% 

7. Почему люди становятся 
террористами? 

Из-за своих убеж-
дений   

10 15,39% 

Под влиянием 
группы 

18 27,69% 

Из-за религии   24 36,92% 

Насильно 2 3,08% 

затрудняюсь отве-
тить   

11 16,92% 

8. Можно ли искоренить тер-
роризм 

Да 55 84,62% 

Нет 10 15,38% 

9. Считаете ли вы, что госу-
дарство достаточно борется 
с т. 

Да 51 78,46% 

Нет 6 9,23% 

Затрудняюсь отве-
тить 

8 12,31% 
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Вопрос Выбор Число Процентное  
соотношение 

10. Чувствуете ли вы себя за-
щищенным от террористиче-
ских угроз, терактов в месте 
Вашего проживания? 
 

Чувствую себя за-
щищенным лишь 
частично   

15 23,08% 

Чувствую себя пол-
ностью защищен-
ным   

43 66,15% 

Не чувствую себя 
защищенным   

7 10,77% 

Затрудняюсь отве-
тить  

0 0% 

11. Сталкивались ли вы с т. 
актами 

Да 0 0% 

Нет 65 100% 

12. Считаете ли Вы, что вина 
за совершение теракта мо-
жет лежать на ком-либо, 
кроме террориста? 

Да 3 4,62% 

Нет 60 92,31% 

Затрудняюсь отве-
тить 

2 3,07% 

 
 

Восприятие терроризма обществом может быть разнообразным и 
зависеть от многих факторов, включая культурные особенности, по-
литическую обстановку и личный опыт людей. В целом, терроризм вы-
зывает в обществе страх и беспокойство. Главная проблема совре-
менного общества, на наш взгляд, – это психологическая неподготов-
ленность людей. Как показывает опрос, большинство граждан знают, 
что такое террористический акт, но никто с этим не сталкивался. С 
одной стороны, человек никогда не переживал тех эмоций и потрясе-
ний, которые испытали жертвы. С другой стороны, попавший в такую 
ситуацию, будет морально подавлен, что может повлечь увеличение 
числа жертв.  

Противодействие терроризму требует комплексного подхода и 
совместных усилий со стороны государства, служб безопасности, 
гражданского населения и международного сообщества. Основными 
задачами являются предотвращение террористических актов, защита 
граждан от возможных угроз и наказание за осуществление террори-
стической деятельности. Конкретные меры противодействия терро-
ризму могут включать в себя:  

 ужесточение контроля на границах и в аэропортах, в том числе про-
верка пассажиров и багажа; 

 повышение безопасности на объектах массового скопления людей, 
таких как стадионы, концертные площадки, торговые центры и т.д.;  

 усиление оперативно-розыскной деятельности и контроля подозри-
тельных лиц и организаций;  
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 проведение антитеррористических учений и тренировок для служб 
безопасности и гражданского населения;  

 разработка и внедрение новых технологий и систем безопасности, 
например, использование видеонаблюдения и детекторов металла;  

 сотрудничество с международными организациями по обмену ин-
формацией и координации действий в борьбе с терроризмом. 

 
Терроризм – понятие не новое. С развитием технологического про-

гресса опасность данного явления возросла в несколько раз. Появились 
новые виды терроризма, примером может служить кибертерроризм. 
Предупреждение терроризма тесно связано с системой воспитания. 
Необходимо учить с детства уважать традиции других стран и народов, 
решать конфликты ненасильственным путем, а государство должно слу-
жить примером и опорой для каждого живущего человека в нем чело-
века. 
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