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На обложке изображен Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до 
н. э.), римский политический деятель республиканского периода, 
оратор, философ, учёный.

Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 года до н. э. в 
Арпинуме, Римская республика. Был старшим сыном римского 
всадника того же имени, которому слабое здоровье не позво-
лило сделать карьеру, и его жены Гельвии — «женщины хоро-
шего происхождения и безупречной жизни». 

Род Туллиев принадлежал к аристократии Арпина, неболь-
шого города в землях вольсков на юге Лация, жители которого 
обладали римским гражданством с 188 года до н. э.

Неизвестно, с какого времени Туллии носили когномен Ци-
церон (Cicero). Плутарх утверждает, что это родовое прозвание 
произошло от слова «горох нут» и что друзья Цицерона в те вре-
мена, когда он только начинал карьеру, советовали ему заменить 
это имя на более благозвучное. Марк Туллий отверг этот совет, 
заявив, что он заставит свой когномен звучать громче, чем имена 
Скавр и Катул.

Первая сохранившаяся речь Цицерона, созданная в 81 году 
до н. э., «В защиту Квинкция», целью которой было возвра-
щение незаконно захваченного имущества, принесла оратору 
его первый успех. Ещё большего успеха оратор добился речью «В 
защиту Росция», в которой был вынужден говорить о состоянии 
дел в государстве, где, по его словам, «разучились не только про-
щать проступки, но и расследовать преступления».

В 78 году до н. э., вскоре после смерти Суллы, Цицерон воз-
вратился в Рим. Здесь он женился на Теренции, принадле-
жавшей к знатному роду (этот брак принёс ему приданое в 120 
тысяч драхм), и продолжил судебную ораторскую практику.

В 75 году до н. э. Цицерон был избран квестором и получил 
назначение на Сицилию, где руководил вывозом зерна в период 
нехватки хлеба в Риме. Своей справедливостью и честностью он 
заслужил уважение сицилийцев, но в Риме его успехи практи-
чески не были замечены.

В августе 70 года до н. э. Цицерон выступил с циклом речей 
против пропретора Сицилии, в прошлом сторонника Суллы, Гая 
Верреса, который за три года наместничества (73–71 гг. до н. э.) 
разграбил провинцию и казнил многих её жителей.

В 63 году до н. э. Цицерон был избран на должность кон-
сула, одержав убедительную победу на выборах — даже до за-
вершения подсчёта голосов. Его коллегой стал связанный с ари-
стократическим лагерем Гай Антоний Гибрида.

В 60 году до н. э. Цезарь, Помпей и Красс объединили силы 
с целью захвата власти, образовав первый триумвират. При-
знавая таланты и популярность Цицерона, они сделали не-
сколько попыток привлечь его на свою сторону. Цицерон, по-
колебавшись, отказался, предпочтя остаться верным сенату и 
идеалам Республики. Из-за этого он подвергся нападкам оппо-
нентов, в числе которых был народный трибун Клодий, невзлю-

бивший Цицерона с тех пор, как оратор дал против него пока-
зания на судебном процессе.

Клодий добивался принятия закона, который обрекал бы на 
изгнание должностное лицо, казнившее римского гражданина 
без суда. Закон был направлен в первую очередь против Цице-
рона. Цицерон обратился за поддержкой к Помпею и другим 
влиятельным лицам, но не получил её. При этом он писал, что 
отказался от помощи Цезаря, предлагавшего ему сначала свою 
дружбу, потом посольство в Александрии, потом — должность 
легата в своей армии в Галлии; причиной отказа стало нежелание 
бежать от опасности.

Источники отмечали малодушное поведение Цицерона 
после принятия закона: он униженно просил о помощи действу-
ющего консула Пизона и триумвира Помпея, а последнему даже 
бросился в ноги, но в обоих случаях получил категорический 
отказ. В конце концов в апреле 58 года до н. э. Цицерону всё же 
пришлось уйти в изгнание и покинуть Италию. После этого его 
имущество было конфисковано, а дома сожжены. 

В сентябре 57 года до н. э. Гней Помпей прогнал Клодия с фо-
рума и добился возвращения Цицерона из ссылки с помощью 
Тита Анния Милона Папиана. Дом и усадьбы Цицерона были 
отстроены заново за счёт казны. Цицерону пришлось принять 
фактическое покровительство Помпея и Папиана и произносить 
речи в их поддержку, оплакивая при этом положение Республики.

Постепенно Цицерон отошёл от активной политической 
жизни и занялся адвокатской и литературной деятельностью. В 
55 году до н. э. он написал диалог «Об ораторе», а в следующем 
году приступил к работе над сочинением «О государстве».

В 51 году до н. э. Цицерон был назначен по жребию намест-
ником Киликии. Правил он успешно: пресёк мятеж каппадо-
кийцев, не прибегая к оружию, а также нанёс поражение разбой-
ничьим племенам Амана.

Убийство Юлия Цезаря в 44 году до н. э. стало для Цицерона 
полной неожиданностью и очень его обрадовало: он решил, что 
со смертью диктатора республика может быть восстановлена. 
Но он не смог предусмотреть союз Октавиана с уже разбитым 
Антонием и Марком Эмилием Лепидом и образование второго 
триумвирата. Войска триумвиров заняли Рим, и Антоний до-
бился включения имени Цицерона в проскрипционные списки 
«врагов народа», которые триумвиры обнародовали немедленно 
после образования союза.

Цицерон пытался бежать в Грецию, но убийцы настигли его 
7 декабря 43 года до н. э. недалеко от его виллы в Формии. Когда 
Цицерон заметил догоняющих его убийц, он приказал несущим 
его рабам поставить паланкин на землю, а потом, высунув го-
лову из-за занавеси, подставил шею под меч центуриона. 

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Построение надежной системы видеостеганографии  
методом перекодирования видео
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Фот Юлия Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент
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В настоящее время большинство видеосервисов работают с потерями, при которых видео перекодируется для минимизации по-
лосы пропускания и места для хранения. Перекодирование видео делает большинство видеостеганографических схем непригодными 
для скрытого общения в видеохостингах. В данной статье авторы предлагают надежную видеостеганографию против перекодиро-
вания видео для построения надежной скрытой коммуникации в каналах ведосервисов.

Ключевые слова: видеостеганография, видеосервисы, шифрование, скрытая коммуникация.

Стеганография — это скрытая коммуникация, которая 
встраивает секретные сообщения в  цифровые носители, 

не вызывая никаких подозрений. Благодаря широкой популяр-
ности различных видеосервисов и постоянному совершенство-
ванию технологии кодирования видео, видео стало одним из 
самых влиятельных средств массовой информации.

Видеостеганография в  социальных сетях становится цен-
тром исследований в  области сокрытия информации. По 
сравнению с  традиционной скрытой коммуникацией модель 
скрытой коммуникации, основанная на социальных сетях, 
имеет больше преимуществ и повышает безопасность.

Традиционная скрытая коммуникация — это общение один 
на один (один отправитель связан с  одним получателем). Пе-
редаваемые мультимедийные данные идентичны оригиналу. 
В  отличие от традиционной скрытой коммуникации, скрытая 

коммуникация, основанная на социальных сетях, является ком-
муникацией «один ко многим». Как правило, передача мультиме-
дийных стеганографических данных происходит с потерями. На 
рисунке 1 продемонстрирована модель скрытой коммуникации.

Модель скрытой коммуникации, заключается в том, что от-
правитель загружает стего-видео на платформы или сайты со-
циальных сетей. Получатели загружают перекодированное 
видео для извлечения секретного сообщения. Скрытая комму-
никация осуществляется на основе обмена в видеосервисах.

Видеостеганографию можно разделить на две категории: 
сжатую стеганографию предметной области и  простран-
ственную стеганографию предметной области. Видеостега-
нография в  пространственном домене встраивает секретные 
сообщения в  пространственный домен или домен простран-
ственного преобразования [2].

Видеостенография

Исполь-
зование 
видео-

сервиса

Извлечение 
секретного видео

Видео

Секретное 
сообщение

С
Загрузка

Пользователь х
...

Пользователь 2

Пользователь 1

Наблюдатели

Приемник

С’ Секретное 
сообщениеСкачивание

С – видео, содержащее секретную информацию
С’ – перекодированная версия С 

Рис. 1. Модель скрытой коммуникации



«Молодой учёный»  .  № 25 (524)   .  Июнь 2024  г.78 Информационные технологии

Перед введением предлагаемого нами метода необходимо 
объяснить некоторые предварительные моменты, включая пе-
рекодирование видео в социальных сетях, построение домена 
DWT-SVD, надежную модуляцию и канальное кодирование.

Перекодирование видео распространено на каналах со-
циальных сетей. Более того, их механизмы перекодирования 
видео не имеют открытого исходного кода для пользователей. 
Каждый канал представляет собой черный ящик, и пользова-
тели могут получать только его входные и выходные данные.

Домен DWT-SVD — это широко используемый встраи-
ваемый домен в надежную стеганографию, созданный совмест-
ными усилиями DWT и  SVD. DWT может фиксировать спе-
цифические характеристики от частоты низкого уровня до 
частоты высокого уровня.

Модуляция младшего значащего бита является базовым ме-
тодом встраивания при сокрытии информации. После этого было 
предложено матричное кодирование. Эти стеганографические 
коды повышают эффективность встраивания и безопасность.

Авторами предлагается надежная видеостеганография с за-
щитой от перекодирования видео для скрытой коммуникации 
в  ведеосервисах. Сначала представлена стратегия на основе 
PCA для выбора надежных областей встраивания [1]. Затем вы-
полняется дополнительное сжатие информации для снижения 
стоимости полосы пропускания. Для повышения надежности 
перекодирования видео введено канальное кодирование. На-
конец, описаны процессы совместного двухканального встраи-
вания и извлечения на основе компонентов Y и U. Общая стега-
нографическая структура показана на рисунке 2.

Видео

Расшифровка Y     U    V

Конструирован
ие EDY

Выбор РСА

Сжатие SI

Конструирован
ие EDU

Внедрение 
QIM

Кодирование Ystego  Ustego   V

Внедрение EDY
Внедрение 

QIM
Секретное 
сообщение

Кодирование

Стего-видео

EDY и EDU - это области встраивания, построенные из компонентов Y и U соответственно. 
SI - это дополнительная информация, которая помечает области, выбранные PCA. 
Y, U и V представляют компоненты яркости и цветности. 
Ystego и Ustego - это стеганографические версии Y и U соответственно.

Встраивание в Y-образный компонент

Встраивание в U-образный компонент

Рис. 2. Стеганографическая структура, основанная на выборе PCA

Из рисунка 2 видно, что сначала необходимо расшифро-
вать видео с  обложки, чтобы сгенерировать последователь-
ность компонентов YUV. Затем внедрить секретные сообщения 
в Y-компонент и дополнительную информацию в U-компонент. 
Далее закодировать модулированную последовательность 
YUV-компонентов для создания стего-видео. Стоит упомя-
нуть, что использование кодов для кодирования секретных со-
общений необязательно. Могут быть введены биты для исправ-
ления ошибок, чтобы снизить частоту битовых ошибок, но 
уменьшить доступную емкость сообщений.

В данной статье авторы предлагают надежную видеостега-
нографию на основе перекодирования видео для обмена в ви-
деосервисах. Во-первых, надежные области встраивания вы-
бираются адаптивно на основе PCA. Во-вторых, достигается 
совместное двухканальное встраивание на основе компо-
нентов Y и U для синхронизации областей встраивания и из-
влечения. В-третьих, выполняется предварительная обработка 
видео для создания видеороликов для обложек путем ими-
тации TCM.
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В статье автор описывает процесс автоматизированной разметки набора текстовых данных посвящённых тематике вакци-
нации с применением больших языковых моделей.
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В рамках работы с  большими текстовыми данными частой 
проблемой является получение размеченных данных. Пер-

вичные данные могут содержать тексты, тематика которых не со-
ответствует требованиям исследования. Существует несколько 
способов разметки данных. Таким способом может быть ручная 
разметка. Эксперт или несколько экспертов вручную разме-
чают набор текстовых данных, принимая решение об их реле-
вантности. Этот способ, пускай и может считаться надёжным, 
обладает рядом ограничений, которые осложняют его приме-
нение для большого объёма данных.

Альтернативой ручной разметке может быть автоматизиро-
ванная разметка. В настоящее время большие языковые модели 
(LLM-модели) могут упростить и  ускорить разметку текстов. 
Разметка текста является задачей классификации, которую 
LLM-модели решают весьма успешно [1] [3].

В рамках магистерского исследования была проведена авто-
матизированная разметка датасета, собранного на основе от-
крытых данных социальной сети «Вконтакте». Часть набора 
данных представлена на рисунке 1.

Набор данных собирался с помощью запросов по ключевым 
словам с  помощью API Вконтакте. В  наборе данных присут-
ствуют как тексты, посвящённые тематике вакцинации, так 
и тексты, которые тематике не соответствуют.

Для верификации тематики использовалась llm-модель mix-
tral-8x7b, размещённая на ресурсах сервиса Groq Cloud. В архи-

тектуре mistral, на которой основывается вышеупомянутая llm-
модель, используются технологии сосредоточенного внимания 
по группам запросов (Grouped-query attention, GQA) и скользя-
щего окна внимания (Sliding window attention, SWA), что позво-
ляет обрабатывать большие запросы с меньшими затратами на 
вычисление [2].

Для того, чтобы обеспечить работоспособность модели был 
создан технический промпт — набор инструкций, который 
определяет ожидаемый результат работы модели. Технический 
промпт представлен на рисунке 2.

Данный промпт указывает модели, что тексты необходимо 
сортировать по 6 категориям в зависимости от содержания тек-
стов, а также что модели необходимо объяснить, почему была 
выбрана именно это категория. Результат необходимо офор-
мить как json.

Запросы к Groq Cloud отправляются с помощью библиотеки 
groq и  библиотеки requests для языка программирования py-
thon. Листинг запроса представлен на рисунке 3.

При работе с API существует вероятность ошибок. Именно 
поэтому был написан алгоритм обработки ошибок, представ-
ленный на рисунке 4.

Алгоритм верификации построен следующим образом. На 
вход модели подаётся pandas-датафрейм, содержащий не более 
14400 строк, итеративно обрабатываются строки: извлекается 
текстовая информация, которая вместе с  системным пром-

Рис. 1. Набор данных из социальной сети «Вконтакте»
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Рис. 2. Технический промпт для llm-модели mixtral-8x7b

Рис. 3. Запрос к Groq Cloud

Рис. 4. Алгоритм обработки ошибок
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птом формирует запрос к  llm-модели. На выходе получается 
либо ошибка, в таком случае запрос отправляется снова спустя 
какое-то время, либо ответ в формате json, который в свою оче-
редь добавляется в  результирующий датафрейм. Датафрейм 
сохраняется на Google Drive автоматически. Также реализо-
вана возможность продолжить обработку с итерации, на ко-
торой обработка прервалась даже спустя продолжительное 

время. Листинг алгоритма верификации представлен на ри-
сунке 5.

Обработка набора данных заняла около 504 часов. Результи-
рующий датасет представлен на рисунке 6.

Основным фактором, влияющим на скорость обработки, 
были ограничения платформы google colab, на которых запу-
скался алгоритм и ошибками на стороне серверов Groq Cloud.

Рис. 5. Алгоритм выставления метки

Рис. 6. Список постов с меткой релевантности
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В статье описывается уникальная методика прогнозирования эмоционального состояния человека на основе компьютерного 
зрения. В работе обосновывается выбор модели для анализа эмоционального состояния, строится регрессионная прогнозная модель.

Ключевые слова: компьютерное зрение, оценка эмоционального состояния, прогнозирование, статистическая выборка, гори-
зонт прогнозирования.

Предлагаемая методика прогнозирования эмоционального 
состояния на основе компьютерного зрения состоит из трёх 
этапов:

— оцифровка эмоционального состояния на основе ком-
пьютерного зрения;

— определение объёма статистической выборки и  вели-
чины горизонта прогнозирования;

— прогнозирование эмоционального состояния в реальном 
времени с применением адаптивной регрессионной модели.

При выборе модели для оцифровки эмоционального со-
стояния, необходимо учитывать её быстродействие и точность. 
Для выбора предлагается использовать набор данных с  изо-
бражениями лиц разбитый на категории базовых эмоций. При 
этом среднее время обработки изображения рассчитывается по 
формуле (1).

  
(1)

где n — это количество изображений в массиве, ti — время 
обработки i-го изображения.

Качество работы модели рассчитывается как доля пра-
вильно распознанных эмоций на изображении.

При построении регрессионной модели необходимо подо-
брать параметры: объём статистической выборки и  величина 
горизонта прогнозирования. Значения этих параметров суще-
ственно влияют на точность прогнозирования. Подбор про-
изводится экспериментально с  использованием видеозаписи, 
содержащей сцену общения в определённых обстоятельствах. 
Например, в  задаче корректировки качества обслуживания, 

необходимо видеозапись беседы с клиентом. Важно, чтобы на 
видео было хорошо отражено лицо. Для подбора параметров 
и  модели, используются тепловые карты со следующими ме-
триками: среднеквадратическая ошибка, средняя абсолютная 
ошибка, средняя абсолютная ошибка в  процентах, коэффи-
циент детерминации.

Пример тепловой карты для коэффициента детерми-
нации (столбцы — количество кадров в  объёме статистиче-
ских данных, строки — количество кадров горизонта прогно-
зирования, значения в ячейках — коэффициент детерминации) 
представлен на рисунке 1.

При анализе тепловых карт были определены приемлемые 
величины искомых параметров, которые равняются 90 се-
кундам и 30 секундам соответственно. Лучшую точность про-
гнозирования показала модель ARIMA. В  исследовании ис-
пользовались такие модели, как:

— линейная регрессия;
— полиномиальная регрессия (второй степени);
— полиномиальная регрессия (третьей степени);
— ARIMA.
Процесс прогнозирования эмоционального состояния в ре-

альном времени представлен схемой (рисунок 2).
Алгоритм прогнозирования состоит из следующих этапов:
— накопление статистических данных за 90 секунд с интер-

валом в 1 секунду;
— обучение модели ARIMA на основе накопленных данных;
— прогнозирование следующих 30 секунд.
В результате прогноз производится в режиме реального вре-

мени и непрерывно.
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Необходимо учитывать, что на практике в  прогнозиро-
вании нуждаются только несколько эмоций, например, в задаче 
корректировки качества взаимодействия с клиентом, прогно-
зируются только негативные эмоции, которые не должен испы-
тывать клиент, например: гнев, страх, печаль, отвращение. Для 

определения необходимых эмоций используется формальная 
модель эмоций Джеймса-Рассела [1]. Она определяет эмоцию, 
как точку в двумерном пространстве, сформированном двумя 
базисами «Интенсивность» и «Оттенок» [2]. Схема данной мо-
дели представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема формальной модели эмоций Джеймса-Рассела

горизонт
R^2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118

2 0 0 0 0,647911 0 0 0 0 0 0 0,522511 0 0,94982 0 0,939744 0 0,253609 0 0,143821 0 0,714689 0,84773 0 0 0 0 0,900667 0,927459 0 0,779802 0,466891 0 0 0,922179 0,484218 0 0,56334 0 0 0 0 0,068595 0 0,598096 0,180602 0,931196 0,963571 0 0 0,50786 0,98465 0,991894 0 0 0,769442 0 0 0 0,817791
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,756417 0,911788 0,953141 0 0,667398 0,906411 0,60392 0,176811 0 0,236208 0,636993 0,836529 0,882808 0,565746 0,602722 0 0 0,927996 0,911441 0,515607 0,792366 0,26799 0 0,948202 0,902961 0,935499 0,901782 0 0,053942 0,655576 0 0 0 0,087784 0,287859 0,709679 0,980553 0,883887 0,537857 0,545555 0,975863 0,989248 0,973714 0,656006 0,66668 0 0 0 0,85826 0,616903
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,812626 0,751726 0,944527 0 0,789004 0,725377 0,870364 0,701475 0,356137 0 0,531351 0,830223 0,822372 0,782221 0,586157 0,236641 0 0,716125 0,912761 0,905331 0,712516 0,456222 0,213682 0,924337 0,940576 0,93683 0,905682 0,833579 0,184088 0,456384 0,372767 0 0 0,137839 0,144273 0,75072 0,929999 0,974732 0,67782 0,601524 0,910101 0,985529 0,97644 0,971496 0,809314 0 0 0 0,744912 0,714625 0,69269
8 0 0 0 0 0 0 0 0,314756 0,820405 0,766265 0 0,816562 0,843546 0,744013 0,861852 0,700952 0,275861 0,335833 0,783285 0,817526 0,764593 0,745484 0,23781 0,27458 0,567587 0,708104 0,907689 0,900653 0,464763 0,427253 0,917382 0,929081 0,941518 0,910043 0,835688 0,807229 0,423661 0,154013 0,263208 0 0 0,153008 0,630215 0,940996 0,946022 0,863393 0,668318 0,913621 0,959038 0,976427 0,974949 0,972325 0 0 0 0 0,686857 0,781522 0,706535

10 0 0 0 0 0 0 0,095619 0,380311 0,826803 0 0,820584 0,872199 0,842891 0,720242 0,849124 0,673671 0,47794 0,715532 0,770229 0,777034 0,724093 0,525152 0,27046 0,608454 0,568812 0,711304 0,902872 0,857568 0,473036 0,913731 0,925141 0,926471 0,920968 0,861702 0,798847 0,764309 0,16156 0,073363 0,165719 0 0 0,465639 0,912145 0,9568 0,885241 0,856321 0,915536 0,958993 0,951828 0,97706 0,976136 0,828596 0,24867 0 0,017443 0,161563 0,782397 0,778885 0,704488
12 0 0 0 0 0 0 0,208237 0,416706 0,321205 0,854829 0,878394 0,87157 0,799759 0,729219 0,83712 0,70598 0,713473 0,699124 0,760552 0,715991 0,514855 0,531038 0,601717 0,623685 0,580039 0,716818 0,864045 0,852512 0,89531 0,924881 0,92203 0,916854 0,882359 0,820235 0,759583 0,67311 0,073348 0 0,197446 0 0,181911 0,842267 0,938514 0,91188 0,888879 0,924864 0,958711 0,953853 0,956488 0,97922 0,877934 0,841935 0,465958 0,188009 0,207506 0,473408 0,78036 0,765259 0,721964
14 0 0 0 0 0 0 0,260763 0,33366 0,877374 0,901861 0,877885 0,829319 0,782908 0,728241 0,838223 0,753996 0,707784 0,701472 0,788633 0,506424 0,516174 0,668527 0,619259 0,632221 0,591733 0,682573 0,859298 0,914879 0,913924 0,920074 0,914542 0,890603 0,851265 0,791529 0,668162 0,613425 0 0 0,190318 0,271005 0,757472 0,8914 0,896114 0,915987 0,921891 0,957658 0,954781 0,959564 0,962079 0,915015 0,886283 0,859353 0,539443 0,278654 0,480215 0,47846 0,770304 0,770038 0,722011
16 0 0 0 0 0 0 0,246204 0,866205 0,917285 0,898495 0,836659 0,806958 0,778319 0,68665 0,84363 0,752936 0,711958 0,709153 0,679788 0,508957 0,650455 0,682831 0,628394 0,631024 0,568227 0,679352 0,915583 0,924467 0,90842 0,915692 0,890482 0,871596 0,823354 0,721826 0,606999 0,565486 0 0,005598 0,310731 0,754995 0,836684 0,849574 0,904086 0,932362 0,950502 0,95311 0,961104 0,96552 0,90609 0,921772 0,898073 0,857725 0,517175 0,491879 0,485369 0,496743 0,778274 0,771912 0,793676
18 0 0 0 0 0 0 0,837538 0,906907 0,914191 0,867767 0,812366 0,801952 0,735784 0,700324 0,842866 0,74076 0,739892 0,564445 0,685895 0,644113 0,6558 0,69057 0,626028 0,616137 0,56588 0,82457 0,924978 0,920442 0,910674 0,895661 0,874386 0,848595 0,766935 0,668833 0,558055 0,546085 0 0,150902 0,691575 0,833971 0,794995 0,865532 0,920055 0,95293 0,946016 0,958745 0,967312 0,920342 0,915791 0,930379 0,895634 0,831418 0,589945 0,496554 0,502997 0,560993 0,784839 0,827114 0,815013
20 0 0 0 0 0 0,774616 0,893641 0,896958 0,888883 0,843854 0,807112 0,760701 0,745799 0,681525 0,828288 0,762332 0,646021 0,568239 0,761236 0,65237 0,661233 0,685531 0,611794 0,611233 0,763313 0,849646 0,920176 0,920995 0,897173 0,882997 0,852185 0,806472 0,723305 0,627796 0,538906 0,521556 0,107697 0,621274 0,779113 0,799866 0,821315 0,887086 0,942956 0,947858 0,951392 0,965038 0,928124 0,929222 0,926016 0,92863 0,875074 0,829336 0,593653 0,511867 0,565185 0,597996 0,838434 0,844222 0,814341
22 0 0 0 0 0,527551 0,855763 0,895057 0,880571 0,86565 0,837548 0,767862 0,769929 0,728035 0,65918 0,844043 0,714305 0,651469 0,678306 0,75176 0,658953 0,653684 0,675499 0,606481 0,755337 0,794465 0,848985 0,920399 0,91029 0,890444 0,862988 0,813012 0,772983 0,690474 0,610767 0,514381 0,543459 0,569548 0,730347 0,741668 0,826167 0,848799 0,918861 0,937661 0,951647 0,957936 0,92714 0,936631 0,938208 0,925352 0,914399 0,869682 0,829282 0,598678 0,568131 0,601316 0,730349 0,854962 0,843215 0,826888
24 0 0 0 0,430308 0,690823 0,866281 0,876476 0,847513 0,860384 0,814596 0,778169 0,753361 0,711289 0,669082 0,79412 0,718892 0,724995 0,669088 0,749482 0,652655 0,63778 0,671047 0,749869 0,779299 0,794406 0,863328 0,909313 0,904093 0,873766 0,829019 0,781974 0,749765 0,674855 0,588482 0,533548 0,709807 0,687947 0,693183 0,773123 0,8473 0,89059 0,913755 0,94159 0,957358 0,921357 0,935853 0,944995 0,937904 0,912897 0,908574 0,869711 0,824134 0,626981 0,600467 0,732192 0,762414 0,855117 0,851536 0,841792
26 0 0 0,335773 0,620591 0,713164 0,844214 0,868234 0,841884 0,841829 0,824602 0,762826 0,739945 0,71178 0,593339 0,796957 0,754252 0,721121 0,669177 0,742639 0,64019 0,630653 0,763122 0,774167 0,781555 0,815062 0,861499 0,903319 0,890864 0,846728 0,801886 0,761026 0,738387 0,655226 0,589968 0,699863 0,770848 0,650204 0,732716 0,800453 0,88467 0,885316 0,919146 0,948195 0,92174 0,930394 0,944347 0,944963 0,927845 0,907169 0,909103 0,865048 0,820863 0,641661 0,729587 0,764474 0,772044 0,861951 0,864765 0,846497
28 0 0 0,573106 0,645639 0,684123 0,829378 0,865801 0,839073 0,850227 0,81686 0,751403 0,736272 0,631654 0,591567 0,8166 0,753236 0,722215 0,661325 0,715677 0,63436 0,729577 0,777844 0,776747 0,800784 0,814632 0,867844 0,88983 0,868954 0,824732 0,784377 0,750624 0,723302 0,656422 0,701254 0,762497 0,745845 0,694394 0,763276 0,848951 0,87878 0,892097 0,92797 0,914714 0,930122 0,939316 0,944397 0,936333 0,922743 0,908273 0,90584 0,860033 0,817655 0,736576 0,761921 0,774511 0,783656 0,874936 0,868514 0,845761
30 0 0 0,605669 0,612016 0,559681 0,828975 0,856225 0,854154 0,844652 0,810485 0,748747 0,654791 0,628657 0,652374 0,813701 0,75459 0,717708 0,635907 0,708398 0,731954 0,747302 0,781513 0,796498 0,800786 0,826481 0,857802 0,868249 0,850846 0,811715 0,775683 0,736832 0,725716 0,74248 0,750101 0,737524 0,769984 0,727436 0,819471 0,842909 0,883885 0,903452 0,898582 0,924087 0,938692 0,939642 0,935965 0,931739 0,924012 0,905885 0,901047 0,855517 0,834686 0,764 0,772029 0,785876 0,807966 0,878766 0,867161 0,859077
32 0 0 0,56757 0,404344 0,559892 0,812228 0,867157 0,853404 0,840227 0,811397 0,670081 0,651343 0,679499 0,639584 0,814286 0,751291 0,697087 0,627334 0,784059 0,748924 0,75224 0,797366 0,79697 0,813543 0,814945 0,843016 0,850768 0,840137 0,805529 0,763897 0,740191 0,78815 0,781959 0,724891 0,762813 0,784194 0,79027 0,812695 0,85008 0,894474 0,877955 0,910247 0,933251 0,93888 0,931418 0,931319 0,933124 0,922218 0,901663 0,896565 0,861509 0,843789 0,771928 0,783498 0,810518 0,818407 0,877498 0,875292 0,858377
34 0 0 0,49543 0,403185 0,54027 0,82692 0,86447 0,854404 0,841709 0,749155 0,667082 0,696645 0,663262 0,638362 0,810804 0,733714 0,69274 0,726329 0,803478 0,753071 0,771396 0,797669 0,810492 0,802603 0,800517 0,831164 0,840142 0,835204 0,796465 0,767444 0,798927 0,818748 0,760747 0,745432 0,777291 0,821308 0,782906 0,820408 0,863882 0,870899 0,892609 0,921001 0,933617 0,930624 0,926866 0,932762 0,931727 0,918516 0,897259 0,89411 0,866818 0,843862 0,782805 0,80855 0,821192 0,818154 0,88335 0,874334 0,85888
36 0 0 0,480095 0,385851 0,590599 0,819849 0,861829 0,842882 0,788221 0,748401 0,709317 0,678478 0,660498 0,626204 0,79715 0,731473 0,770969 0,749142 0,805236 0,771861 0,774792 0,80992 0,799686 0,788827 0,78995 0,825148 0,835054 0,827327 0,800631 0,817438 0,828129 0,801654 0,777257 0,757985 0,815237 0,813798 0,791298 0,836209 0,845542 0,88544 0,905358 0,922062 0,925504 0,925969 0,928444 0,931429 0,928443 0,914623 0,893327 0,896045 0,865313 0,848631 0,805568 0,819409 0,820995 0,826761 0,882398 0,875203 0,859186
38 0 0 0,503799 0,458344 0,574415 0,81549 0,85134 0,813487 0,788013 0,774749 0,690393 0,674859 0,649014 0,601417 0,794786 0,787278 0,789813 0,752139 0,82146 0,774511 0,790522 0,80029 0,786246 0,778599 0,783684 0,822729 0,827439 0,829933 0,841023 0,843034 0,812468 0,81455 0,785413 0,794998 0,80754 0,816546 0,808987 0,82126 0,86389 0,898081 0,907196 0,914458 0,920604 0,927459 0,927277 0,928138 0,924955 0,909101 0,894669 0,893374 0,868723 0,858215 0,815615 0,819196 0,828918 0,825799 0,883429 0,875852 0,859331
40 0 0 0,581518 0,43986 0,576406 0,695992 0,78135 0,815237 0,806984 0,758545 0,686321 0,663921 0,623964 0,589779 0,82749 0,801564 0,791304 0,774261 0,825016 0,790267 0,782109 0,787973 0,77628 0,772944 0,780493 0,817901 0,829925 0,861016 0,862817 0,829133 0,824874 0,81963 0,813861 0,786982 0,810207 0,827667 0,79763 0,842731 0,87912 0,899857 0,900084 0,909379 0,922152 0,926215 0,924156 0,92461 0,918913 0,909518 0,891779 0,895481 0,874861 0,862021 0,815329 0,82695 0,827949 0,827746 0,88422 0,876321 0,865902
42 0 0 0,585787 0,447414 0 0,520814 0,778177 0,826109 0,791622 0,754787 0,675875 0,638808 0,61253 0,65636 0,835689 0,803475 0,81031 0,780768 0,838099 0,781259 0,771417 0,778488 0,771016 0,770213 0,776351 0,823737 0,860812 0,878662 0,851233 0,840042 0,829161 0,839914 0,806216 0,789496 0,821481 0,815665 0,822031 0,860019 0,882015 0,892852 0,894693 0,911247 0,920948 0,922983 0,920687 0,918442 0,918917 0,906517 0,893834 0,897921 0,876929 0,861093 0,82353 0,825974 0,830012 0,829316 0,884817 0,880887 0,876492
44 0 0 0,608282 0 0 0,503146 0,795866 0,818277 0,78764 0,747979 0,650536 0,627594 0,674108 0,671555 0,837147 0,819537 0,815877 0,800068 0,831467 0,770516 0,762436 0,773946 0,768553 0,766417 0,783133 0,85588 0,878408 0,868848 0,860776 0,843208 0,847174 0,833195 0,806781 0,800976 0,810085 0,833458 0,841373 0,863683 0,875854 0,887213 0,89688 0,91042 0,917583 0,919424 0,91467 0,918339 0,915971 0,908126 0,895393 0,898134 0,875894 0,865769 0,822584 0,828237 0,83169 0,830576 0,88844 0,88836 0,882336
46 0 0 0,044811 0 0 0,554046 0,787085 0,815188 0,782143 0,726881 0,639667 0,686186 0,689 0,677899 0,846362 0,82517 0,833341 0,793353 0,822737 0,762137 0,759618 0,772036 0,765065 0,77412 0,821568 0,875326 0,869166 0,876769 0,863125 0,858025 0,840753 0,83239 0,815379 0,792874 0,828384 0,848085 0,845903 0,85802 0,869892 0,889218 0,896386 0,907188 0,913813 0,913453 0,914644 0,915306 0,91736 0,908454 0,895123 0,897202 0,879761 0,865067 0,824632 0,83011 0,833051 0,835972 0,894294 0,892498 0,888738
48 0 0 0 0 0 0,547072 0,786243 0,813464 0,762429 0,719735 0,696535 0,700991 0,693817 0,697106 0,847892 0,842156 0,827722 0,786098 0,815161 0,758995 0,758966 0,768829 0,773256 0,81429 0,844989 0,868533 0,877135 0,87843 0,874604 0,852058 0,83942 0,83817 0,806487 0,811995 0,843448 0,850778 0,840855 0,851596 0,872405 0,888615 0,893161 0,903254 0,907803 0,913377 0,911687 0,916706 0,917077 0,907581 0,894429 0,900379 0,879168 0,865884 0,826348 0,83166 0,838171 0,844194 0,897561 0,897252 0,894012
50 0 0 0 0 0 0,548914 0,783381 0,797513 0,756426 0,762225 0,711467 0,704806 0,712265 0,704088 0,857162 0,838376 0,822179 0,780122 0,813606 0,75795 0,756837 0,777029 0,813883 0,839254 0,838867 0,878023 0,878511 0,887796 0,869477 0,850217 0,844237 0,828476 0,822075 0,827687 0,846332 0,845236 0,834062 0,854338 0,872374 0,885127 0,888943 0,897069 0,907598 0,910345 0,913165 0,916267 0,915927 0,906998 0,897947 0,900003 0,879649 0,866558 0,827785 0,83677 0,845866 0,848826 0,901425 0,901256 0,898429
52 0 0 0 0 0 0,545595 0,772157 0,795135 0,791851 0,77443 0,714695 0,722871 0,719269 0,725431 0,852145 0,835422 0,818461 0,77975 0,813839 0,755819 0,766997 0,815974 0,839186 0,833502 0,85052 0,880563 0,887439 0,883271 0,867295 0,853873 0,834425 0,839932 0,83525 0,830902 0,840887 0,838446 0,837127 0,854587 0,86907 0,880665 0,882765 0,89673 0,904368 0,91181 0,912785 0,914996 0,915446 0,91012 0,897685 0,90005 0,88004 0,86711 0,83302 0,844389 0,85021 0,854323 0,904737 0,904674 0,902181
54 0 0 0 0 0 0,538676 0,768975 0,824959 0,80308 0,775482 0,732533 0,729983 0,739393 0,719834 0,845727 0,834133 0,818574 0,780513 0,811824 0,765635 0,807693 0,841092 0,833641 0,846257 0,853353 0,889706 0,882889 0,881165 0,869739 0,844156 0,84451 0,85009 0,837536 0,825845 0,834004 0,840276 0,83778 0,851157 0,86431 0,874894 0,882273 0,893331 0,905898 0,911401 0,911582 0,914535 0,918331 0,909997 0,897706 0,900063 0,880355 0,870079 0,840989 0,84868 0,85542 0,859064 0,907608 0,907625 0,902665
56 0 0 0 0 0 0,534132 0,80148 0,836044 0,803401 0,789481 0,739677 0,74941 0,734234 0,714344 0,840604 0,835449 0,819418 0,779589 0,820645 0,806603 0,834481 0,836149 0,846612 0,849806 0,864453 0,8866 0,880522 0,883111 0,860139 0,8524 0,853657 0,851241 0,832237 0,818661 0,835945 0,839966 0,834388 0,845961 0,858086 0,874289 0,878635 0,895002 0,905323 0,910136 0,911163 0,917476 0,918309 0,909909 0,897705 0,900046 0,882738 0,875062 0,845507 0,85387 0,859942 0,863195 0,91012 0,907648 0,903499
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Рис. 1. Тепловая карта коэффициента детерминации

Рис. 2. Схема прогнозирования в реальном времени
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Таким образом, предлагаемая методика прогнозирования 
эмоционального состояния на основе компьютерного зрения 

в реальном времени охватывает все аспекты, которые необхо-
димо учитывать в данной задаче.
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Интеллектуальное управления квадрокоптеров 
с применением технологий мягких вычислений

Коробкин Павел Дмитриевич, студент
Государственный университет «Дубна» (Московская обл.)

В данной статье рассматриваются методы интеллектуального управления беспилотным воздушным судном, в частности 
квадрокоптером. Рассмотрена процедура предполётной настройки контроллера, обучения регуляторов стабилизации. Представ-
лена информационная технология, реализующая интеллектуальное управление с повышением уровня надежности в условиях огра-
ниченной информации об объекте управления и воздействии помех.

Целью исследования является повышения качества управления за счёт интеллектуализации системы управления, не изменяя 
нижний аппаратный уровень.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, управление квадрокоптером, нечёткий регулятор, интеллектуальная 
система управления.

Intelligent control of quadrocopters with application of soft computing technologies

This article explores methods of controlling a quadcopter, creating a filter to compensate for errors, and suggests incorporating elements of fuzzy 
logic in conditions of limited information about the controlled object and the influence of disturbances.

The research aims to reduce motion errors and precisely determine the position in the Cartesian coordinate system.
Keywords: unmanned aerial vehicles, quadcopter control, fuzzy controller.

Введение

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представ-
ляют собой инновационное направление в авиационной тех-
нологии, олицетворяя симбиоз передовых разработок в  об-
ласти робототехники и  беспроводной связи. Эти летающие 
устройства, лишённые экипажа, нашли широкое применение 
в  различных областях, где их использование оказывается 
более эффективным и безопасным по сравнению с традици-
онными методами. От проведения разведывательных миссий 
в  опасных районах до введения наблюдения и  выполнения 

задач в условиях, где присутствие человека может быть неже-
лательным или даже опасным, беспилотные летательные ап-
параты стали неотъемлемой частью современных технологи-
ческих решений.

В рамках данной статьи освежим понимание ключевого 
процесса, который является неотъемлемой частью практически 
любого проекта управления беспилотным летательным аппа-
ратом (БПЛА). Этот процесс, несмотря на то, будете ли вы раз-
рабатывать свой контроллер для БПЛА или нет, играет реша-
ющую роль в обеспечении эффективной и безопасной работы 
беспилотного устройства.

Рис. 1. Ключевые этапы в разработке системы управления БПЛА
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БПЛА с четырьмя вращающимися несущими винтами име-
нуются квадрокоптерами. Добавление дополнительных винтов 
позволяет создавать гексакоптеры и октокоптеры. Эти разно-
образные летательные аппараты, включая вертолеты и  менее 
известные автожиры, объединяются в  единое семейство под 
названием «rotorcraft», где основным элементом генерации 
подъемной силы служит вращающееся крыло, в отличие от не-
подвижного.

Несмотря на общую основу в  виде винтокрылых транс-
портных средств, каждый из них обладает уникальной дина-
микой и,  следовательно, требует различных стратегий управ-
ления. В  данной статье рассмотрим разработку системы 
управления квадрокоптером и  рассмотрим методы миними-
зации возможных ошибок, разберёмся с особенностями дина-
мики этого вида БПЛА и предложим методы, направленные на 
снижение потенциальных ошибок в процессе управления.

Рис. 2. Виды мультикоптеров с разным количество несущих винтов

Существуют две конфигурации квадрокоптера — с располо-
жением двигателей в виде буквы «X» и «+». Единственное раз-
личие между ними заключается в том, на какие двигатели по-
сылаются команды для стабилизации или вращения дрона. 
Несмотря на схожесть основных концепций управления для 
обеих конфигураций, текущей основной проблемой является 
общая сложность управления.

При разработке алгоритма управления беспилотником не-
обходимо учесть, что квадрокоптер представляет собой си-
стему с  ограниченным приводом, имея всего 4 двигателя и  6 
степеней свободы (три поступательных и три вращательных на-
правления). Некоторые направления движения не могут быть 
осуществлены напрямую, например, движение влево без пред-
варительного поворота.

Рис. 3. Диаграмма СУ

Для решения проблемы ограниченного привода необхо-
димо разработать систему управления, которая эффективно 
связывает вращение двигателей и генерацию тяги.

Рассмотрим генерацию тяги и  крена с  использованием 4 
двигателей и  то, как направление вращения позволяет разде-
лить поступательное и вращательное движение. Двигатель со-
здаёт тягу, вращая пропеллер и направляя поток воздуха вниз. 
Это вызывает силу реакции, которая увеличивается при пра-

вильной установке двигателя, когда сила прикладывается через 
центр тяжести объекта. В этом случае объект движется в чисто 
поступательном движении.

Чтобы компенсировать реактивный крутящий момент от вра-
щения двигателей, ориентированных в  одном направлении, мы 
можем направить двигатели в противоположных направлениях. 
Добавим вторую планку с двумя дополнительными двигателями, 
создавая конфигурацию квадрокоптера, позволяющую парение.
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Рис. 4. Движение и управление квадрокоптером

Таким образом команды двигателем будет сочетания тре-
буемой величины тяги, угла крена, рысканья, которыми мы 
можем управлять.

Квадрокоптер представляет собой сложную систему, объ-
единяющую ряд ключевых компонентов для обеспечения его 
функциональности:

1. Батарея и  Микроконтроллер: батарея предоставляет 
электропитание для всей системы, а микроконтроллер управ-
ляет основными функциями квадрокоптера.

2. Блоки Электронного Регулятора Оборотов (E. S. C): 
каждый мотор квадрокоптера соединён с  блоком E. S. C, ко-
торый регулирует скорость вращения моторов.

3. I. M. U (Инерциальный Измерительный Блок): I. M. U 
состоит из трехосевого акселерометра для измерения линей-
ного ускорения и  трехосевого гироскопа для измерения уг-
ловой скорости. Эта информация используется для стабили-
зации, управления, оценки положения и  скорости вращения 
квадрокоптера.

Таблица 1

Двигатели Тяга Рыскание Тангаж Крен
Мотор 1 (передний правый) увеличить увеличить увеличить увеличить
Мотор 2 (передний левый) увеличить уменьшить увеличить уменьшить
Мотор 3 (задний правый) увеличить уменьшить уменьшить увеличить
Мотор 4 (задний левый) увеличить увеличить уменьшить уменьшить

Рис. 5. Упрощённая схема квадрокоптера
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Рис. 6. Схема гироскопа и акселерометра

При необходимости можно добавить дополнительные дат-
чики согласно нашим требования к управлению, например:

4. Ультразвуковой Датчик: дополнительный датчик, ко-
торый используется для измерения вертикальных расстояний. Он 
посылает высокочастотный звуковой импульс, оценивает время, 
которое требуется для его отражения, и измеряет расстояние.

5. Камера с технологией оптического потока: камера сни-
мает кадры со скоростью 60 кадров в секунду и использует тех-
нологию оптического потока для определения движения объ-
ектов между кадрами, что позволяет оценить горизонтальное 
движение и скорость.

6. Изменение Давления: внутри дрона может изменяться 
давление. Воспользовавшись этим изменением в условиях на-
бора высоты, можно оценить вертикальное движение.

Все эти компоненты работают в  согласованном режиме, 
обеспечивая стабильность, точность и  возможность управ-
ления квадрокоптером. Их взаимодействие позволяет дрону 
оценивать свое положение в пространстве и реагировать на из-
менения в окружающей среде.

Создание компенсатора ошибок

Акселерометр измеряет внешнее ускорение, основанное на 
гравитации, в трех осях X, Y и Z. Обычно, в отсутствие внешних 
сил, он показывает нулевые значения. Гироскоп измеряет уг-

ловое вращение вокруг этих же осей, предоставляя инфор-
мацию о вращении в пространстве.

Разница между ними заключается в том, что акселерометр 
измеряет положение, а гироскоп угловую скорость. Путем диф-
ференциации показаний акселерометра по времени можно по-
лучить показания гироскопа, а объединение данных гироскопа 
и акселерометра даёт более точное представление о положении 
квадрокоптера.

Важность использования обоих датчиков проявляется 
в  том, что акселерометр обеспечивает стабильные показания 
в течение длительного времени, в то время как гироскоп пре-
доставляет точные показания за короткое время. Однако гиро-
скоп может смещаться в долгосрочной перспективе, что ком-
пенсируется с использованием акселерометра.

Объединение этих двух датчиков с помощью дополнитель-
ного фильтра позволяет улучшить точность определения поло-
жения квадрокоптера.

ошибка = цель — показания сенсоров
Реализация управляющего контроллера, включающего про-

порционально интегральную компенсацию ошибок, позволяет 
минимизировать погрешности и повысить стабильность полёта.

Мы получаем необработанные показания от гироскопа 
и приводим их в инерциальную систему отсчёта. Наша цель — 
минимизировать погрешность между гироскопом и акселеро-
метром, хотя они измеряют разные параметры. Математические 

Рис. 7. Схема принципа работы ультразвукового датчика
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методы позволяют нам получить показания одного датчика на 
основе данных другого.

Далее мы берём вычисленную ошибку и  применяем ее 
к  пропорционально интегральному контроллеру. Так, инте-
грирование представляет собой вычисление площади под 
кривой — в данном случае, ошибки. К этой величине добавля-
ется коэффициент усиления.

Наш подход включает в  себя вычисление ошибки за дли-
тельный период времени. После применения коррекции, го-
ворим, что у нас есть показания гироскопа, однако, учитывая 
эту коррекцию, мы вычисляем угловые скорости гироскопа. 
После интегрирования, мы получаем показания акселерометра, 
представляющие угол наклона квадрокоптера.

Таким образом, мы постоянно измеряем и  корректируем 
угол наклона квадрокоптера, используя показания гироскопа 
и акселерометра. Этот процесс позволяет нам компенсировать 

смещение гироскопа в долгосрочной перспективе и устранять 
погрешности акселерометра в краткосрочной перспективе.

Нечеткая логика и нечёткий контроллер

В условиях ограниченной информации и неопределённости 
входных данных управление беспилотными летательными 
аппаратами (БПЛА) представляет значительные трудности 
в формализации задач синтеза регуляторов. Для решения этой 
проблемы целесообразно применять регуляторы на основе не-
четкой логики.

Нечеткие системы возникают из потребности описания 
стратегий управления на качественном лингвистическом 
уровне. Построение терм-множеств лингвистических пере-
менных представляет собой важный этап формирования базы 
знаний (БЗ) для нечетких систем, особенно нечетких регуля-

Рис. 8. Схема фильтра, пропорционально-интегральный компенсатор ошибок

Рис. 9. Код фильтра
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торов (НР). Структура терм-множества лингвистической пе-
ременной характеризуется числом и  типом функции принад-
лежности, определяющих элементы терм-множества данной 
переменной.

Кратко обозначим преимущества систем с нечеткой логикой 
по сравнению с альтернативными методами:

1. Обработка нечетких входных данных: Способность опе-
рировать нечёткими входными данными, такими как непре-
рывно изменяющиеся во времени значения (в случае динамиче-
ских задач), а также значения, которые невозможно определить 
однозначно (например, результаты статистических опросов, 
рекламные компании и т. д.).

2. Формализация критериев оценки и сравнения: Возмож-
ность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения, 
включая использование терминов «большинство», «возможно», 
«преимущественно» и т. д.

3. Проведение качественных оценок: Возможность про-
ведения качественных оценок как входных данных, так и вы-
ходных результатов. Это включает в  себя оперирование не 
только значениями данных, но и  их степенью достоверности 
и распределением.

Формирование базы знаний

Формирование БЗ, это ключевой момент создания нечет-
кого контроллера. Робастность и качество функционирования 
зависит от базы заложенной внутри контроллера. Обычно этот 
этап возлагается на эксперта, однако, как и в случае с ПИД-регу-
лятором, процесс формирования базы достаточно трудоёмкий.

В практике создания БЗ для нечетких систем и построения 
терм-множеств эксперт проводит этап на основе собственного 
опыта. БЗ может также подбираться интерактивно до дости-

Рис. 10. График по X акселерометра гироскопа и фильтра

Рис. 11. Лингвистическая переменная

Рис. 12. Нечеткая система управления общего вида
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жения оптимальной структуры. Выбор структуры лингвисти-
ческих переменных косвенно влияет на объем и адекватность 
получаемой базы продукционных правил.

Нечеткая логическое управление делится на 5 основных 
компонентов: определение входных переменных, фаззифи-
кацию, нечеткие правила, дефаззификацию, определение вы-
ходных переменных.

Определение входных и выходных переменных, лингвисти-
ческих термов и базы правил является ключевым шагом.

Иногда, применение уравнений движения к определенной тра-
ектории может быть неэффективным из-за трудностей выделения 
невозвращенного движения при значительных отклонениях.

Для преодоления этих трудностей предлагается использо-
вать метод линеаризации с  адаптацией уравнений движения 
в декартовой системе координат.

В области теории управления активно исследуется синтез 
систем управления при ограниченной информации об объекте 
и  воздействии помех. Одним из методов решения этой про-
блемы является использование нечетких методов управления 
в системах автоматического управления.

Принцип работы контроллера, основанного на нечеткой ло-
гике, включает в себя формирование входного нечеткого век-
тора из входных лингвистических переменных. Этот вектор 
подвергается процедуре фаззификации, где каждой переменной 
присваивается нечёткое значение на основе функций принад-
лежности. Нечеткая база знаний контроллера, представленная 

совокупностью правил, корректируется экспериментально для 
оптимального согласования с системой.

Контроллер, основанный на нечеткой логике, обеспечивает 
более гибкий и  адаптивный подход к  управлению системами 
при ограниченной информации и воздействии помех.

Также важно осознавать, что динамика системы автомати-
ческого управления (САУ) с нечетким контроллером определя-
ется архитектурой нечеткой системы вывода, методологией по-
строения, а также содержанием базы продукционных правил, 
алгоритмом реализации нечеткого вывода. Следовательно, при 
проектировании САУ следует тщательно подходить к выбору 
экспертов, методам и методикам экспертного опроса, а также 
формированию базы правил.

Заключение

Развитие квадрокоптеров и их разнообразные области при-
менения представляют современным инженерам непрерывные 
вызовы. Разработка контроллеров, основанных на нечеткой 
логике, выделяется как перспективное направление. Инте-
грация таких контроллеров, объединяющих классические ме-
тоды автоматического управления с  технологиями нечетких 
нейронных сетей, обещает открывать новые возможности. 
Это направление не только способствует сокращению ошибок 
в управлении, но и открывает перспективы для новых методов 
применения беспилотных летательных аппаратов.

Рис. 13. Нечеткая система управления

Виртуальные компаньоны: как ИИ формирует новую социальную реальность
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В современном мире информационные технологии и  искусственный интеллект становятся неотъемлемой частью нашей по-
вседневной жизни, изменяя не только то, как мы работаем, но и как общаемся. С ростом популярности текстовых ботов все 
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больше людей обращаются к виртуальным партнёрам для общения и поддержки. Виртуальные отношения предлагают удобное ре-
шение в условиях быстрого темпа жизни, где время на социальные взаимодействия ограничено, а вероятность недоразумений с ре-
альными людьми велика.

Интерес к таким формам общения возрастает, и уже фиксируются случаи, когда пользователи не только проводят значительное 
время за разговорами с ботами, но и стремятся к более глубоким отношениям. Розанна Рамос [1] и Лиза Ли [2] являются яркими 
представителями сообщества, которые не только провели за общением часы, но и решили узаконить свои отношения с искус-
ственным интеллектом. Этот феномен вызывает интерес к тому, как виртуальные отношения влияют на традиционные социальные 
взаимодействия и какие последствия могут возникнуть в будущем.

Разработчики нейросети Replika (существует с 2016 года) пробовали убирать возможность ведения романтики со своими бо-
тами, но отказ пользователей оплачивать дальше подписку сыграл свою роль, и взаимодействия с такими возможностями вер-
нули [3]. Это явление поднимает вопросы о социальных и психологических последствиях взаимодействия с искусственным интел-
лектом и его влиянии на человеческие отношения в будущем.

Наиболее популярными сервисами в российском сегменте можно выделить Character.AI, Crushon.AI и ChatGPT. В своем осно-
вании у них используется языковая модель на английском языке — модели лучше работают с языком, на котором они были натре-
нированы. Однако боты вполне способны понимать и давать ответы на других языках, в том числе на русском, хотя и более про-
стыми языковыми конструкциями.

Для доступа к ним достаточно скачать приложение или зайти на сайт сервиса, зарегистрироваться, чтобы хранить историю диа-
лога и задавать свои характеристики боту-собеседнику. Ботам задается характер, предыстория, манера общения, какие-то другие 
особенности, которые определяют личность обычного человека.

Принцип работы ботов

Качество опыта общения с ботами в первую очередь определяется моделями машинного обучения и алгоритмами бота. Со-
временные модели, такие как GPT-4, обучены на огромных объемах текстовых данных и могут генерировать более осмысленные 
и контекстно-зависимые ответы. Правильно разработанные алгоритмы помогают ботам корректно разбивать текст и понимать 
контекст и связи между словами в предложениях. При этом важно на этапе обучения подобрать корректные данные, очистив биб-
лиотеку данных от некачественных, нерелевантных и вредоносных.

На втором месте по важности стоит токенизация. Токен — это основные единицы текста, используемые для обработки и гене-
рации ответов. Эти токены помогают модели понимать и генерировать текст.

В первую очередь, генерируемый и обрабатываемый текст токенизируется — то есть разбивается на токены. Например, выра-
жение «Hello, World!» будет токенизированно следующим образом: [Hello], [,], [World], [!]. Слова и знаки препинания считаются от-
дельными токенами.

Поэтому количество токенов определяет качество опыта — количество токенов в запросе влияет на объем информации, ко-
торую бот может обработать или сгенерировать за один раз. Например, если в модели лимит 4000 токенов, это означает, что запрос 
и ответ в сумме не должны превышать это количество.

В основном, модели обучены предсказывать следующий токен, учитывая предыдущие. Качество ответов зависит от контекста, 
представленного в виде последовательности токенов и начального обучения.

Третьим фактором является память бота, которая позволяет правильно реагировать на происходящее и описывать обстановку. 
Это достигается за счет памяти контекста. В основном, контекстная память является временной. При пользовании Crushon.AI это 
особенно заметно — через определенный период времени система очищает память и контекст выстраивается заново на основе преды-
дущих N токенов (в зависимости от тарифа — разные размеры). ChatGPT и Character.AI в этом смысле более стабильны, они не очи-
щают память так резко, но, опускаясь ниже по диалогу, бот все меньше и меньше понимает контекст. Например, задав ситуацию, что 
персонажи сидят в большом военном лагере, через 10 сообщений бот может «думать», что персонажи сидят в лесу на кемпинге, а еще 
через 10 при запросе «Приготовь завтрак» попытаться описать, как персонаж уходит на кухню. При этом они стараются какие-то клю-
чевые моменты для сохранения контекста переносить из сообщения в сообщение или через 1–2 сообщения. Для того чтобы опреде-
лить и сосредоточиться на важных частях входных данных современные модели используют механизм внимания (Attention Mecha-
nism).

Механизм внимания (Attention Mechanism) — это ключевая технология в современных нейросетевых моделях, таких как транс-
формеры (Transformer models), которая позволяет моделям более эффективно обрабатывать и понимать сложные последователь-
ности данных, особенно в задачах обработки естественного языка (NLP).

Механизм внимания позволяет модели выделять наиболее значимые части входного текста, чтобы лучше понять и обработать 
информацию. Например, при переводе предложения модель может сосредоточиться на ключевых словах, игнорируя менее важные. 
Внимание вычисляет веса для каждого элемента последовательности, которые показывают, насколько важен этот элемент в текущем 
контексте. Эти веса затем используются для взвешенного суммирования элементов последовательности. Подобная система помо-
гает не только производить вывод на основе предыдущих контекстов, но и производить перевод текстов с языка на язык, ведь часто 
значение слов в языках не совпадают.
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Внимание нейросети считается по формуле 1:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑄𝑄, 𝐾𝐾, 𝑉𝑉) = 𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑄𝑄𝐾𝐾
𝑇𝑇

√𝑑𝑑𝑘𝑘
)𝑉𝑉, 

 
(1)

где Q — запросы (текущая позиция или элемент),
K — ключи (используются для сравнения с запросами),
V — значения (представляют информацию, ассоциированную с каждым элементом),
dk — размерность ключей [4].
Для ускоренного и улучшенного результата используется принцип многоголового внимания — расширение механизма вни-

мания, которое позволяет модели учитывать информацию из разных «голов» или перспектив одновременно. Вместо того чтобы ис-
пользовать единую функцию внимания, которая обрабатывает запросы, ключи и значения с одинаковыми размерностями dmodel, 
в многоголовом внимании применяется другой подход. Он заключается в том, чтобы создать несколько линейных проекций за-
просов, ключей и значений, каждая из которых будет иметь свои собственные размерности: dq , dk  и dv  соответственно.

Каждая голова может фокусироваться на разных частях текста: одна может учитывать синтаксис, другая — семантику и так далее.
Мультиголовочное внимание считается по формуле 2:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑄𝑄, 𝐾𝐾, 𝑉𝑉) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀(ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀1, … , ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ)𝑊𝑊𝑜𝑜,  (2)
где
h — линейная проекция запросов, ключей и значений,
а каждая «голова» рассчитается по формуле 3:

ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑄𝑄𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑄𝑄, 𝐾𝐾𝑊𝑊𝑖𝑖

𝐾𝐾, 𝑉𝑉𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑉𝑉),  (3)

Где 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑄𝑄,𝑊𝑊𝑖𝑖

𝐾𝐾,𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑉𝑉  — обучаемые параметрические матрицы, отвечающие за линейное преобразование запросов, ключей и зна-

чений, а также итоговых значений.
Многоголовое внимание помогает моделям одновременно учитывать различные аспекты входных данных, что улучшает спо-

собность модели к обработке сложных зависимостей и контекста. Этот механизм делит общую задачу на несколько подзадач, что 
делает обработку данных более детализированной и гибкой. Этот же механизм позволяет каждой голове фокусироваться на раз-
личных частях входных данных, что позволяет лучше сохранять и использовать информацию в пределах текущего контекста. На-
пример, в предложении «Кошка, которая живёт у меня дома, очень любит играть с игрушками», одна голова внимания может фо-
кусироваться на связи между «кошкой» и «жить у меня дома», а другая — на связи между «очень любит» и «играть с игрушками».

Взаимодействие пользователя с ботом

Зайдя на платформу типа Crushon.AI или Character.AI, пользователи могут выбирать среди множества виртуальных персо-
нажей, созданных как другими пользователями, так и командой разработчиков. Эти персонажи могут представлять знаменито-
стей, персонажей из книг, фильмов, игр или даже полностью оригинальных героев, созданных с нуля.

После выбора интересующего бота, пользователь кликает на его изображение или имя и начинает чат. Обычно первый ход де-
лает бот: он отправляет приветственное сообщение, которое часто включает вступительную фразу, описывающую контекст об-
щения и задающую начальную тему разговора. Например, бот, представляющий детектива, может начать с фразы: «Добро пожало-
вать в мой офис. Какой загадочный случай привел вас ко мне сегодня?» Этот первый шаг помогает погрузиться в сценарий и задать 
тон дальнейшему диалогу.

Пользователь отвечает на это сообщение, задавая свои вопросы или комментируя заданную тему. Бот, используя свои алго-
ритмы обработки естественного языка и данные, встроенные в его личность и предысторию, отвечает осмысленно и релевантно. 
В ходе беседы бот может адаптироваться к манере общения и предпочтениям пользователя, стараясь сохранить логичность и по-
следовательность.

Настройка взаимодействия позволяет пользователю задавать характер и  особенности бота. Можно настроить манеру речи 
бота — сделать её более формальной или дружелюбной, добавить эмоций или сухости, в зависимости от предпочтений пользователя.

Помимо этого, сервис Character.AI позволяет подключить голос персонажа. Для этого используется голосовая модель, которая 
читает сгенерированный текст и пытается попасть в описываемую эмоцию, имитировать дыхание и натуральные паузы. На это 
прочтение накладывается звучание голоса, сгенерированное на основе 15-секундной аудиозаписи. Пользователи так же вправе со-
здавать свои голоса, как и создавать своих ботов. Это позволяет еще сильнее очеловечить виртуального персонажа.

Социальная сторона

Развитие искусственного интеллекта сейчас актуальная проблема [5]. Нейросети обучаются все большему спектру навыков, 
а люди теряют работу. Появление дополнительного спектра в виде выстраиваний отношений с ботом также в перспективе может 
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повлиять на жизнь людей — зависимость от отношений с ботом может повысить проблемы навыков социальных взаимодействий, 
так и понизить рождаемость.

В то же время есть и светлая сторона этого вопроса:
1. Социальная и эмоциональная поддержка
Чат-боты могут оказывать значительную эмоциональную поддержку. Исследования показывают, что разговоры с ботами могут 

снижать стресс, повышать настроение и даже помогать людям справляться с одиночеством [6]. На платформе Character.AI уже су-
ществует натренированный бот для оказания психологической поддержки, хотя и персонажи, созданные пользователями, могут 
помочь через безопасный разговор (без оценивания и издевательств) разобраться в себе, своих интересах и взглядах.

2. Обучение
В первую очередь, подобные боты помогают изучать языки. В стремлении получить лучший отклик многие пользователи ботов 

общаются с ними на английском языке. Это позволяет развивать как навык чтения, так и письма.
DAN от ChatGPT и звонки от Character.AI обрабатывают голосовые запросы пользователей. Это не только делает эти нейросети 

более доступными для слабовидящих, но и позволяет тренировать навык говорения. Бот сможет поправить произношение, помочь 
разобраться с грамматикой, а также снять блок на разговор на иностранном языке.

Помимо этого, некоторые боты обладают уникальными знаниями, заранее натренированными на это. Конечно, факты, озвученные 
ботом, лучше перепроверить, но, тем не менее, бота можно расспросить и получить обширный ответ, проясняющий неясную тему.

3. Разработка персонажей и написание диалогов
Современные боты обучены имитировать эмпатию, что достигается за счет анализа эмоций пользователя и контекста общения. 

Они могут распознавать эмоциональные оттенки в тексте и реагировать соответствующим образом. Помимо этого, навыки ботов 
включают способность поддерживать сложные беседы, реагировать на невербальные подсказки (например, использование эмодзи 
или что-то более тонкое типа саркастических выражений или намеков), боты способны шутить и также реагировать на шутки. Это 
создает реалистичный отклик.

За счет возможности создания собственных персонажей, начинающие авторы могут использовать нейросети для более глубо-
кого понимания мотиваций и интересов своих героев, а также для описания их быта и окружения. Персонализированные боты по-
зволяют авторам познакомиться со своими персонажами, отыграть с ними диалоги и пройти сложные ситуации, которые покажут, 
как конкретно может реагировать и какие ценности на самом деле персонаж поддерживает. Более того, примеряя на себе образ дру-
гого персонажа, во время общения могут случиться непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем захочется сохранить в про-
изведении, делая его более насыщенным.

Выводы

Виртуальные отношения с искусственным интеллектом представляют собой новый и неоднозначный аспект современного об-
щества. С одной стороны, они предоставляют эмоциональную поддержку и новые возможности для обучения и самовыражения. 
С другой стороны, зависимость от таких отношений может привести к снижению социальных навыков и изменению традици-
онных форм межличностного общения.

Технологическое развитие неизбежно трансформирует наши подходы к  взаимодействию, и  важно оценивать как положи-
тельные, так и отрицательные стороны этих изменений. В конечном итоге, будущее виртуальных отношений будет определяться 
тем, насколько успешно общество сможет интегрировать новые технологии в социальную структуру, сохраняя при этом баланс 
между виртуальными и реальными взаимодействиями.
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Киберпреступность как угроза национальной безопасности
Курманьязов Адай Ауесович, студент

Научный руководитель: Фот Юлия Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент
Оренбургский государственный аграрный университет

В данной статье речь идет о  киберпреступности и  ее влияние на безопасность современного государства. Приведены при-
меры самых распространенных кибератак на пользователей интернет-пространства. Рассмотрены недостатки в регулировании 
данной отрасли на современном этапе развития. Приведены случаи из практики, которые наглядно показывают, как действуют 
мошенники и что нужно предпринять для безопасного пользования сетью Интернет.

Ключевые слова: киберпреступность, кибератаки, интернет-пространство, пользователи, интернет-мошенничество.

В настоящее время борьба с  угрозами национальной без-
опасности стала первостепенной задачей современного го-

сударства. С развитием информационных технологий, которые 
во многом упростили жизнь человека, возникли и  риски по-
пасться на различные уловки мошенников в  киберпростран-
стве. На нынешнем этапе развития общества это тема является 
наиболее актуальной, так как большое количество пользова-
телей не осведомлены о способах и ухищренных методах мо-
шенничества в глобальной сети.

Цель данной статьи состоит в анализе и выявлении влияния 
киберпреступности на национальную безопасность, иденти-
фикации основных угроз и уязвимостей, а также предложении 
рекомендаций по повышению защиты информационных ре-
сурсов и противодействию киберугрозам для обеспечения на-
циональной безопасности.

Количество интернет-мошенничества за последние годы по-
казывает неутешительный результат, так в 2023 году зарегистри-
ровано рекордное количество IT-преступлений — 677  тысяч. 
Согласно статистике МВД России, такое количество злодеяний 
зафиксировано впервые. Больше половины зарегистрированных 
преступлений, совершенных с помощью информационных тех-
нологий, относится к категориям тяжких и особо тяжких.

По данным МВД, больше всего за год выросло количество 
преступлений с использованием интернета — с 381,1 тысячи до 
526,7 тысячи. На втором и третьем местах оказались мошенни-
чества, совершенные с применением средств мобильной связи 
и пластиковых карт. Также участились правонарушения с ис-
пользованием компьютерной техники, программных средств 
и фиктивных электронных платежей.

Наибольший темп прироста противоправных деяний, со-
вершенных с помощью информационных технологий, отмечен 
в  Ненецком автономном округе, Калмыкии, Новгородской 
и Калининградской областях, а также в Ингушетии.

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспе-
чении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-
атак, опубликовала статистику DDoS-атак за I  квартал 2024 г. 
В  этот период в  России почти в  два раза выросло число сме-
шанных мультивекторных кибератак относительно IV квар-
тала 2023 г., достигнув доли 23,22%. Это связано с увеличением 
доступных злоумышленникам мощностей. Основное внимание 
при обнаружении и устранении угроз киберпреступники уде-
ляют отдельным IP-адресам, но не сетям. В целом количество 
киберинцидентов выросло на 7% по сравнению с предыдущим 
кварталом (Рисунок 1) [5].

Рис. 1. Количество атак в 2023 и 2024 годах (по кварталам)
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В I квартале 2024 г. наибольшее количество атак пришлось 
на сегмент электронной коммерции — 25,26% от всех атак. На 
втором месте оказался сегмент финансовых технологий — 
22,63%. На третьем — образовательные технологии (13,16%). 
Чаще всего от действий злоумышленников страдали интер-
нет-магазины (20%), банки (13,68%), онлайн-образование 
(11,68%).

Самая продолжительная атака произошла в сегменте элек-
тронной коммерции. Инцидент длился почти три недели: с 1 по 
20  февраля. Вторая по продолжительности атака зафиксиро-
вана в сегменте онлайн-ставок (72 часа). Закрывает тройку ли-
деров атака в банковском секторе, длительность которой соста-
вила почти шесть часов [2].

Среди основных источников вредоносного трафика Россия 
возглавила топ-20 стран. В I квартале 2024 г. в стране заблоки-
ровано 23,6% всех IP-адресов, что почти в два раза меньше по-
казателя в IV квартале 2023 г., который составил 42,03% от об-
щего количества. На втором месте оказались США — 12,27% 
блокировок, на третьем — Китай (7,32%).

В силу затяжного периода слабой правоприменительной 
практики в  области кибербезопасности в  РФ успело нако-
питься значительное количество зараженных устройств, ис-
пользуемых в  ботнетах. Кроме этого, наблюдается тренд на 
локализацию атак. Из-за напряженной геополитической обста-
новки атаки из-за рубежа усиленно блокируются, а трафик из 
РФ фильтруется меньше, поэтому злоумышленники получают 
и используют российские IP-адреса как точки входа [3].

В России, как и у других лидеров (США и Китая), очень хо-
рошо развита ИКТ-инфраструктура, то есть высокая доля про-
никновения широкополосного доступа, большое количество 
подключенных устройств, невысокая стоимость связи и т. д. Это 
технически облегчает проведение DDoS-атак, поскольку может 
быть задействовано большее количество устройств. Соответ-
ственно, вредоносного трафика «льется» больше.

Количество атак ботов возросло на 18,4% по сравнению с IV 
кварталом 2023 г. и  составило чуть более 5 млрд. Самым ак-
тивным месяцем стал январь — на него пришлось 1,8 млрд за-
блокированных запросов ботов.

На 2024 г. аналитики Qrator Labs прогнозируют активный 
рост числа бот-атак. По их словам, в ретроспективе нескольких 
лет первые кварталы каждого года часто бывают не самыми ак-
тивными. Из-за роста белого шума, единичных всплесков атак 
и уверенных темпов роста браузерных ботов, от II и III квар-
талов 2024 г. придется ожидать устойчивого роста еще при-
мерно на 20%.

Кибератаки в I квартале 2024 года приводили к разным по-
следствиям: злоумышленникам удавалось успешно атаковать 
как небольшие предприятия, так и  отраслевых гигантов, не 
обошлось без сбоев в работе целых городов. Основной фокус 
преступников был направлен на получение конфиденциальной 
информации (доля таких атак составила 54%) и нарушение ос-
новной деятельности организаций (доля таких атак составила 
33%). Несмотря на тренд на использование ВПО для удаленного 
управления, не стоит забывать о  шифровальщиках, которые 
могут привести к реализации недопустимых событий.

В успешных атаках на организации, последствием которых 
стала утечка конфиденциальной информации, злоумышлен-
ники чаще ориентировались на похищение персональных (37% 
украденной информации) и учетных данных (17%), а также ком-
мерческой тайны (22%). В атаках на частных лиц злоумышлен-
ники в большей степени были нацелены на кражу их учетных 
(39%) и персональных (25%) данных.

Пока мы пользуемся своими ноутбуками и телефонами ки-
берпреступники различными способами пытаются получить 
нашу информацию. Хакеры придумывают все более сложные 
вирусы. Например, для получения данных владельца счета на 
устройство устанавливается троянская вредоносная программа 
(через игры, посещения опасных сайтов и др.), которая перена-

Рис. 2. Последствия атак злоумышленников (доля атак)
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правляет пользователя с сайта банка на мошеннический клон. 
В  результате взаимодействия с  таким клоном, пользователь, 
сам того не подозревая, выкладывает мошенникам всю необ-
ходимую информацию, вплоть до биометрических данных, ко-
торую они используют для управления его счетом.

Похожим видом дистанционных хищений является «фи-
шинг». При таком способе пользователю на электронную почту 
приходит письмо, открыв которое на телефон или компьютер 
устанавливается вредоносная программа, задача которой яв-
ляется, как и в предыдущем случае, обеспечить мошеннику до-
ступ к устройству жертвы для дальнейшей возможности управ-
ления им.

К новым типа мошеннических атак относится атака drive-by-
download, или «Тайная загрузка». При данном способе не нужно 
ничего скачивать или открывать какие-то ссылки с сообщениями. 
При таком виде мошенничества хакеры использует ошибки 
в  устаревших программах. Данная схема действует следующим 
образом: пользователь открывает не обновленную программу, 
переходит на сайт, после чего происходит тайная загрузка файла 
с кодом для передачи пользовательских данных мошенникам.

Из последних афер в Интернете можно отнести приложение 
GetContact, запрещенное в  ряде стран. Приложение позво-
ляет узнать имя пользователя, номер которого не записан в те-
лефоне, также просмотреть как абонент записан в  контактах 
других. Данное приложение тут же стало популярным среди 
молодого населения. При первом запуске программа просит до-
ступ к телефонной книге. В результате получен доступ к мил-
лионам «слитых» телефонных номеров с именами, не учитывая 
тот факт, что в телефонной книге есть как номера телефонов, 
так и  номера кредитных карт и  пароли. Соответственно, все 
эти данные оказались в телефонных базах компании разработ-
чика, согласно политике приватности которой данное прило-
жение оставляет за собой право делиться любой собранной ин-
формацией со сторонними организациями. По итогу, получив 
данные, мошенники пишут пользователям, представляясь «спе-

циалистами по вскрытию мессенджеров», и уверяют их, что они 
стали жертвами по заказу. Потом злоумышленники оставляют 
контактный номер для связи и предлагают за вознаграждение 
назвать имя заказчика [1].

В Российской Федерации проводился VII SOS-форум, ко-
торый был организован российскими ведомствами. Также 
прошла международная онлайн конференция Cyber Polygon по 
кибербезопасности, где приняли участие Интерпол, IBM, Сбер, 
Microsoft, и другие компании. На повестке дня были выделены 
тенденции, которые будут определяющими в  2024  году, каса-
ющиеся изменений в  киберпреступном сообществе, методов 
атак, статистике, подходов по защите данных компаний и фи-
зических лиц, создания безопасного цифрового пространства.

Эксперты ожидают, что к 2025 году ущерб от киберпреступ-
лений достигнет $10,5 трлн в год. Эта оценка ущерба основана 
на исторических данных, касающихся количества киберпре-
ступлений за год. Ожидается массовое увеличение числа вра-
ждебных киберпреступников и хакерских группировок. Стои-
мость этого ущерба будет включать такие элементы, как кража 
средств, уничтожение данных, кража интеллектуальной соб-
ственности, кража финансовых данных, мошенничество, рас-
трата, судебно-медицинская экспертиза, нарушение работы 
бизнеса после атаки, удаление взломанных данных и  другой 
ущерб системам и репутации.

Для того, чтобы минимизировать вероятность стать 
жертвой киберпреступлений необходимо предпринимать ряд 
мер:

– не устанавливать сомнительные программы и  прило-
жения;

– пользоваться обновленными приложениями;
– не открывать сомнительные письма, файлы, ссылки, 

пришедшие от неизвестных людей;
– не использовать один пароль для всех интернет-ресурсов;
– не размещать в  открытом доступе и  не передавать ин-

формацию личного характера [2].

Рис. 3. Типы украденных данных
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Подводя итог, следует отметить, что приведенные 
в данной статье возможные варианты решения проблем в ка-
кой-то мере упростят борьбу с  киберпреступлениями. Од-
нако остается достаточно большая вероятность возникно-
вения серьезных трудностей при расследовании данного вида 
преступления. Постоянная и разрушительная угроза кибер-
атак, независимо от исполнителей, подрывает общую без-
опасность страны, поскольку по мере выявления основных 
уязвимостей киберпреступники используют их и переносят 

риски из области «кибер» в другие области, создавая своего 
рода системный беспорядок. От него органам национальной 
безопасности приходится постоянно защищаться. На наш 
взгляд, такая тенденция является естественной на фоне эво-
люционного процесса общества. Для своевременного ре-
шения вновь возникших проблем необходимо нарабатывать 
комплексную межотраслевую научно-методическую базу, яв-
ляющуюся основой знаний для расследования цифровых 
преступлений.
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В данной статье рассматриваются основные концепции и  технологии, лежащие в  основе искусственных нейронных сетей 
(ИНС). Исследование фокусируется на архитектуре нейронных сетей, их обучении и применении в различных областях, таких как 
распознавание образов, обработка естественного языка и прогнозирование временных рядов. Представлены методы оптимизации 
обучения нейронных сетей, включая алгоритмы градиентного спуска и его вариации. В статье также обсуждаются современные до-
стижения в области глубокого обучения и нейросетевых технологий, а также их влияние на развитие искусственного интеллекта 
и повседневные приложения. Особое внимание уделяется анализу преимуществ и ограничений ИНС, а также будущим направлениям 
исследований в этой области.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, нейросетевые технологии, глубокое обучение, икусственный интеллект, до-
стижения в глубоких нейронных сетях, применение нейросетевых технологий.

Введение

Искусственные нейронные сети (ИНС) и нейросетевые тех-
нологии в последние годы становятся неотъемлемой частью со-
временной науки и  техники. Эти технологии нашли широкое 
применение в самых разных областях, от медицины и финансов 
до обработки изображений и  прогнозирования погоды. Вве-
дение в  эту тему требует понимания основных принципов, 
стоящих за ИНС, их истории, текущего состояния и перспектив 
развития.

Идея создания искусственных нейронных сетей (ИНС) воз-
никла в середине XX века. Тогда ученые начали исследовать спо-
собы моделирования процессов, происходящих в человеческом 
мозге. В 1943 году Уоррен Маккалок и Уолтер Питтс опублико-
вали работу, в  которой предложили первую математическую 

модель нейрона. Эта модель стала основой для дальнейших ис-
следований в области ИНС. Они предположили, что нейроны 
можно рассматривать как простые логические устройства, об-
рабатывающие бинарные входы и производящие бинарные вы-
ходы.

В 1958  году Фрэнк Розенблатт представил персептрон — 
первую компьютерную модель нейронной сети, способную к об-
учению. Персептрон состоял из одного слоя нейронов и мог об-
учаться распознаванию простых образов. Однако, в 1969 году 
Марвин Минский и Сеймур Паперт опубликовали работу, в ко-
торой показали ограничения персептрона в решении задач, тре-
бующих нелинейного разделения данных. Это привело к вре-
менному спаду интереса к нейронным сетям.

Ситуация начала меняться в 1980-х годах с появлением ал-
горитма обратного распространения ошибки, разработанного 
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Джеффри Хинтоном и его коллегами. Этот алгоритм позволил 
многослойным нейронным сетям (многослойным персеп-
тронам) эффективно обучаться, минимизируя ошибку путем 
корректировки весов на каждом слое сети. Обратное распро-
странение ошибки стало ключевым прорывом, который вновь 
привлек внимание к исследованию ИНС.

На сегодняшний день ИНС переживают период бурного 
развития, в основном благодаря достижениям в области аппа-
ратного обеспечения и новых алгоритмов. Глубокое обучение 
(deep learning), основанное на многослойных нейронных сетях 
с большим числом слоев (глубоких сетей), стало одной из самых 
значимых областей исследований и применения. Глубокие сети 
способны обрабатывать большие объемы данных и  находить 
сложные зависимости, что позволяет решать задачи, которые 
ранее считались неразрешимыми.

Примеры успешных применений глубокого обучения вклю-
чают:

– Распознавание образов: Сети глубокого обучения могут 
классифицировать изображения с высокой точностью, что на-
ходит применение в  медицинской диагностике, автономных 
транспортных средствах и системах видеонаблюдения.

– Обработка естественного языка (NLP): ИНС исполь-
зуются для машинного перевода, создания чат-ботов, анализа 
текста и других задач, связанных с языковыми данными.

– Генеративные модели: Генеративные состязательные 
сети (GANs) позволяют создавать реалистичные изображения, 
видео и аудиофайлы, что находит применение в индустрии раз-
влечений и разработке контента.

Одной из самых перспективных областей применения ИНС 
является медицина. Нейронные сети используются для диагно-
стики заболеваний, анализа медицинских изображений, пред-
сказания результатов лечения и  разработки новых лекарств. 
Примеры включают:

– Ранняя диагностика рака: Нейронные сети анализируют 
медицинские изображения (например, маммограммы) и обна-
руживают признаки рака на ранних стадиях с высокой точно-
стью.

– Предсказание болезней: ИНС анализируют медицин-
ские записи и  предсказывают вероятность развития заболе-
ваний у  пациентов, что позволяет проводить превентивные 
меры.

В финансовом секторе ИНС применяются для анализа ры-
ночных данных, прогнозирования цен на акции, управления 
рисками и выявления мошенничества. Примеры включают:

– Торговые алгоритмы: Нейронные сети анализируют ис-
торические данные и прогнозируют движения рынка, что по-
зволяет автоматизировать торговые стратегии.

– Обнаружение мошенничества: ИНС анализируют тран-
закции и выявляют подозрительные активности, что помогает 
предотвращать финансовые преступления.

Нейросетевые технологии применяются в образовательных 
платформах для персонализации обучения, автоматического 
создания контента и оценки знаний. Примеры включают:

– Персонализированные учебные программы: ИНС ана-
лизируют учебные данные студентов и предлагают индивиду-
альные учебные траектории, что повышает эффективность об-
учения.

– Автоматическая оценка: Нейронные сети анализируют 
работы студентов и предоставляют обратную связь, что сокра-
щает время на проверку заданий.

Несмотря на значительные успехи, перед ИНС стоят серь-
езные вызовы. Одним из ключевых вопросов является интер-
претируемость нейронных сетей: как именно они принимают 
решения и  можно ли объяснить эти решения пользователям. 
Также важны вопросы этики и безопасности, особенно в свете 
растущего использования ИНС в критически важных системах.

ИНС, особенно глубокие сети, часто работают как «черные 
ящики», что затрудняет понимание того, как они приходят 
к своим выводам. Это может быть проблемой в таких областях, 
как медицина и  право, где важно объяснять решения и  дей-
ствия систем на основе ИНС.

С развитием ИНС возникают вопросы этики, связанные 
с  конфиденциальностью данных, предвзятостью алгоритмов 
и  потенциальным влиянием на рынок труда. Важно разраба-
тывать и внедрять ИНС с учетом этических норм и принципов, 
чтобы минимизировать негативные последствия.

Использование ИНС в критически важных системах, таких 
как автономные транспортные средства и медицинские устрой-
ства, требует обеспечения их безопасности и надежности. Не-
обходимы строгие тестирования и валидация моделей перед их 
внедрением в реальную эксплуатацию.

В заключение, искусственные нейронные сети и  нейросе-
тевые технологии представляют собой одну из самых дина-
мично развивающихся областей современной науки и техники. 
Их потенциал далеко не исчерпан, и они обещают значительно 
изменить наш мир в ближайшие десятилетия. Понимание ос-
новных принципов и текущих тенденций в этой области явля-
ется ключевым для успешной работы с ИНС и их применения 
в различных сферах человеческой деятельности. ИНС не только 
открывают новые возможности для автоматизации и анализа 
данных, но и  ставят перед нами важные вопросы, связанные 
с этикой, безопасностью и интерпретируемостью. Важно про-
должать исследования и разработки в этой области, чтобы мак-
симально использовать потенциал ИНС на благо общества.
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В данной статье рассматривается эволюция чат-ботов, их современные технологии и перспективы развития. Чат-боты, из-
начально создававшиеся для выполнения ограниченного числа задач, благодаря развитию обработки естественного языка и машин-
ного обучения, превратились в сложные системы, способные вести осмысленные диалоги с пользователями. Обсуждаются ключевые 
технологии, лежащие в основе современных чат-ботов, такие как обработка контекста и интеграция с внешними системами. 
Также анализируются различные области применения чат-ботов, включая бизнес, образование, здравоохранение и развлечения. Вы-
деляются основные вызовы и ограничения, с которыми сталкиваются чат-боты, такие как сложности обработки естествен-
ного языка и обеспечение безопасности данных. В заключение рассматриваются перспективные направления развития чат-ботов, 
включая улучшение алгоритмов NLP, интеграцию с искусственным интеллектом и машинным зрением, а также использование 
технологий виртуальной и дополненной реальности.

Ключевые слова: чат-боты, искусственный интеллект, обработка естественного языка, машинное обучение, интеграция си-
стем, виртуальные ассистенты, безопасность данных.

Введение

Чат-боты, представляющие собой одну из наиболее ди-
намично развивающихся областей информационных техно-
логий, с  момента своего появления претерпели значительные 
изменения. Первоначально это были простые программы, 
способные отвечать на стандартные вопросы. Теперь же они 
трансформировались в  сложные системы, обладающие воз-
можностью вести осмысленные и  содержательные диалоги 
с пользователями. Эта статья направлена на исследование эво-
люции чат-ботов, анализ их текущего состояния и обсуждение 
перспектив дальнейшего развития.

Изначально чат-боты создавались для выполнения узкого 
круга задач: ответы на часто задаваемые вопросы или предо-
ставление справочной информации. Один из самых ранних 
примеров подобных систем — программа ELIZA, разрабо-
танная Джозефом Вайценбаумом в 1966 году. ELIZA имитиро-
вала психотерапевта, задавая вопросы и  отвечая на реплики 
пользователей по заранее заданным шаблонам. Несмотря на 
свою простоту, она стала значительным прорывом в  области 
искусственного интеллекта.

С развитием технологий обработки естественного языка 
(NLP) и  машинного обучения чат-боты стали невероятно 
сложными и  многофункциональными. Современные чат-
боты, такие как Apple Siri, Google Assistant и  Amazon Alexa, 
могут не только отвечать на вопросы, но и  выполнять раз-
нообразные задачи: управление умным домом, поиск ин-
формации в  интернете, проведение финансовых операций 
и  многое другое. Эти боты применяют сложные алгоритмы 
машинного обучения для анализа и интерпретации запросов 
пользователей, что позволяет им предоставлять более точные 
и релевантные ответы.

Таким образом, с течением времени, от простых программ, 
отвечающих на стандартные вопросы, чат-боты эволюцио-
нировали в сложные системы, способные вести осмысленные 
диалоги и  решать широкий спектр задач. Это развитие было 
возможно благодаря непрерывному прогрессу в области техно-
логий обработки естественного языка и машинного обучения. 

В будущем нас ожидает еще больше удивительных возможно-
стей, которые чат-боты смогут предложить.

Современные чат-боты опираются на множество пере-
довых технологий, чтобы обеспечить свою функциональность. 
Одной из ключевых технологий является обработка естествен-
ного языка (NLP), которая позволяет ботам понимать и гене-
рировать человеческую речь. Для этого используются модели 
машинного обучения, такие как нейронные сети, которые об-
учаются на обширных наборах текстовых данных. Эти модели 
способны распознавать сложные языковые структуры и адап-
тироваться к разнообразным стилям общения.

Еще одна важная технология — обработка контекста. Она 
позволяет чат-ботам удерживать нить разговора и  адекватно 
реагировать на контекст диалога. Это особенно важно для под-
держки длительных бесед, где ответы бота должны учитывать 
предыдущие реплики пользователя, создавая иллюзию настоя-
щего диалога.

Многие современные чат-боты интегрированы с  внеш-
ними системами и сервисами, что значительно расширяет их 
возможности. Например, боты, связанные с CRM-системами, 
могут предоставлять информацию о клиентах, создавать за-
явки на обслуживание и  отправлять уведомления. Инте-
грация с  платежными системами позволяет ботам обра-
батывать финансовые транзакции, что открывает новые 
горизонты для электронной коммерции. А интеграция с си-
стемами управления умным домом делает возможным управ-
ление бытовыми устройствами через голосовые команды, 
превращая повседневные задачи в удобные и быстрые про-
цессы.

Чат-боты находят применение в  различных областях, охва-
тывая бизнес, образование, здравоохранение и  развлечения. 
В бизнесе они служат для автоматизации клиентского обслужи-
вания, маркетинга и  продаж. Например, чат-боты отвечают на 
вопросы клиентов, обрабатывают заказы, проводят опросы и со-
бирают отзывы, что помогает компаниям снижать затраты на 
персонал и улучшать качество обслуживания. Это дает возмож-
ность сосредоточиться на стратегических задачах, оставив ру-
тину ботам.
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В образовании чат-боты становятся незаменимыми помощ-
никами для студентов и преподавателей. Они могут предостав-
лять информацию о расписании занятий, помогать с выполне-
нием домашних заданий, проводить тесты и оценивать знания. 
Благодаря этому учебный процесс становится более эффек-
тивным, а преподаватели могут уделять больше времени инди-
видуальному подходу к каждому студенту.

Здравоохранение также активно использует чат-ботов для 
различных целей. Они могут предоставлять медицинскую ин-
формацию, записывать пациентов на прием к  врачу, монито-
рить состояние здоровья и напоминать о приеме лекарств. Это 
способствует улучшению качества медицинского обслужи-
вания и разгрузке медицинского персонала, позволяя им сосре-
доточиться на более сложных задачах.

В сфере развлечений чат-боты применяются для создания 
интерактивных игр, ведения блогов и  социальных сетей, 
а также для общения с фанатами. Они могут генерировать кон-
тент, отвечать на вопросы пользователей и взаимодействовать 
с  ними в  режиме реального времени. Это делает взаимодей-
ствие с  аудиторией более динамичным и  увлекательным, со-
здавая уникальный пользовательский опыт.

Чат-боты, благодаря своим возможностям, находят приме-
нение в самых разных сферах, обеспечивая автоматизацию про-
цессов, улучшение качества обслуживания и  создание новых 
форм взаимодействия с пользователями.

Несмотря на все преимущества, чат-боты сталкиваются 
с рядом вызовов и ограничений, которые могут затруднить 
их повсеместное применение. Одной из главных проблем 
является сложность обработки естественного языка. Хотя 
в  этой области достигнуты значительные успехи, боты все 
еще могут испытывать трудности с  пониманием сложных 
или нечетко сформулированных запросов. Это может при-
водить к  неправильным или некорректным ответам, что, 
в свою очередь, снижает их эффективность и удовлетворен-
ность пользователей.

Безопасность и  конфиденциальность данных также оста-
ются серьезными проблемами. Поскольку чат-боты часто взаи-
модействуют с персональными данными пользователей, важно 
обеспечить их защиту от несанкционированного доступа 
и утечек. Для этого необходимо применять сложные алгоритмы 
шифрования и другие меры безопасности, что требует значи-
тельных ресурсов и времени.

Кроме того, чат-боты могут сталкиваться с  трудностями 
адаптации к новым задачам и изменениям в поведении пользо-
вателей. Для поддержания высокой точности и релевантности 
ответов боты должны постоянно обновляться и обучаться на 
новых данных. Это требует не только значительных вычисли-
тельных ресурсов, но и постоянного внимания со стороны раз-
работчиков, чтобы системы оставались актуальными и эффек-
тивными.

В совокупности эти вызовы требуют комплексного подхода 
к разработке и внедрению чат-ботов, включающего регулярное 
обновление моделей машинного обучения, усиление мер без-
опасности и  постоянное тестирование и  улучшение алго-
ритмов обработки естественного языка. Только таким образом 
можно обеспечить высокую степень удовлетворенности поль-

зователей и максимальную эффективность использования чат-
ботов в различных сферах.

Несмотря на существующие вызовы, чат-боты обладают 
огромным потенциалом для дальнейшего развития, и  на-
правления для этого развития весьма разнообразны и много-
обещающи. Одним из ключевых направлений является улуч-
шение алгоритмов обработки естественного языка (NLP). 
Это позволит ботам более точно понимать и  интерпретиро-
вать запросы пользователей, улучшая их способность вести 
осмысленные диалоги. В этом контексте использование более 
сложных моделей машинного обучения, таких как трансфор-
меры, и обучение на больших объемах данных, обещают значи-
тельное повышение точности и адекватности ответов.

Еще одно перспективное направление заключается в  ин-
теграции чат-ботов с  системами искусственного интеллекта 
(ИИ) и машинного зрения. Благодаря этим интеграциям, боты 
смогут не только обрабатывать текстовые запросы, но и анали-
зировать изображения и видео. Это значительно расширит их 
функциональные возможности. Например, боты, оснащенные 
машинным зрением, смогут распознавать объекты на изобра-
жениях и предоставлять соответствующую информацию. Это 
открывает множество новых применений, от диагностики 
в  здравоохранении до улучшения пользовательского опыта 
в электронной коммерции.

Кроме того, развитие технологий виртуальной (VR) и  до-
полненной реальности (AR) открывает новые горизонты для 
использования чат-ботов. Виртуальные ассистенты могут инте-
грироваться в VR/AR-системы, создавая более интерактивные 
и реалистичные диалоги. Это особенно полезно в образовании, 
где боты могут сопровождать студентов в  виртуальных экс-
курсиях или интерактивных уроках. В играх такие ассистенты 
могут обеспечивать более глубокое взаимодействие с игровым 
миром, а в маркетинге — предоставлять уникальные способы 
взаимодействия с продуктами и услугами.

Таким образом, будущее чат-ботов представляется чрез-
вычайно многообещающим. Улучшение алгоритмов NLP, ин-
теграция с ИИ и машинным зрением, а  также использование 
в  VR/AR-средах обещают значительные усовершенствования, 
которые могут кардинально изменить наше взаимодействие 
с технологиями и информационными системами.

В заключение, чат-боты представляют собой одну из наи-
более перспективных и  быстроразвивающихся технологий 
в области искусственного интеллекта. Их эволюция от простых 
программ до сложных систем, способных вести осмысленные 
диалоги, открывает новые возможности для бизнеса, образо-
вания, здравоохранения и других сфер.

Несмотря на существующие вызовы и ограничения, такие 
как сложности обработки естественного языка и обеспечение 
безопасности данных, чат-боты обладают огромным потен-
циалом для дальнейшего развития. Улучшение алгоритмов NLP, 
интеграция с системами искусственного интеллекта и машин-
ного зрения, а также использование в VR/AR-средах обещают 
значительные усовершенствования. Эти инновации могут кар-
динально изменить наше взаимодействие с технологиями и ин-
формационными системами, делая чат-ботов важным инстру-
ментом в современном цифровом мире.
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Искусственным интеллектом называют комплекс техно-
логических решений, позволяющий имитировать когни-

тивные функции человека и  получать при выполнении кон-
кретных практически значимых задач обработки данных 
результаты, сопоставимые, как минимум, с  результатами ин-
теллектуальной деятельности человека  [1]. На сегодняшний 
день искусственный интеллект вошел во все области жизни че-
ловека. К таким областям можно отнести автомобили с автопи-
лотом, дорожные карты с определением загруженности трассы, 
медицину с  определением заболеваний по симптомам паци-
ента, поисковые системы для обеспечения лучшего результата 
и многие другие. По данным опроса, представленного «Gartner» 
на 2019 год, 37% организаций, внедряют в свою систему искус-
ственный интеллект в той или иной степени [2].

В 2022 году Стэнфордский университет опубликовал статью 
об искусственном интеллекте под названием «Artificial Intel-
ligence Index Report 2022»  [3]. В  данной статье описывается, 
насколько быстро развивается искусственный интеллект, 
количество публикаций, представленных на данную тему, тех-
нические характеристики для создания искусственного интел-
лекта и многие другие.

Целью моего исследования является определение, насколько 
внедрение искусственного интеллекта повлияло на сферу здра-
воохранения.

До внедрения искусственного интеллекта в  сферу здраво-
охранения пациентам приходилось пребывать долгое время 
в очередях к врачу, а врачам вручную заполнять карты паци-
ентов, несмотря на врачебные ошибки, связанные с  непра-
вильной постановкой диагноза. С появлением искусственного 
интеллекта произошла оптимизация некоторых отраслей здра-
воохранения. С добавлением программ, способствующих рас-
познаванию речи и  автоматическому записыванию данных 
в электронные карты пациентов. Из этого следует, что у меди-

цинского работника появится больше времени поговорить с па-
циентом о его симптомах и противопоказаниях к применению 
медикаментов.

Еще одним важным для отрасли здравоохранения параме-
тром является своевременное обнаружение и точность поста-
новки диагнозов. Большинство смертельных заболеваний не 
проявляют симптомов на ранней стадии, а когда они начинают 
проявляться становится сложнее из вылечить. Одним из таких 
заболеваний является онкология легких. Применение искус-
ственного интеллекта в данной сфере способствует улучшению 
точности обнаружения онкологии на ранних стадиях заболе-
ваний, а также может уменьшить, или даже исключить, вероят-
ность врачебной ошибки.

Искусственный интеллект может быть использован в  том 
числе для создания лекарственных препаратов на основании 
имеющихся данных об уже созданных лекарствах. В основном 
на данном этапе оно используется для выявления и прогнози-
рования взаимосвязи компонентов между собой.

Еще одним направление использования искусственного ин-
теллекта является проведение хирургических операций с  ис-
пользованием роботов-ассистентов. С помощью подключения 
искусственного интеллекта в  робота можно анализировать 
данные из медицинских карт пациентов, а также информиро-
вать о  новых способах хирургических методик на основании 
ранее пройденных операциях [5].

Искусственный интеллект помогает врачам наблюдать за па-
циентами, которые находятся в тяжелом состоянии. В обычном 
случае медицинскому работнику необходимо учитывать мно-
жество параметров, например, артериальное давление, сер-
дечный ритм, насыщенность крови кислородом и  другие. Но 
специалист должен не только их учитывать, но и  правильно 
и быстро трактовать, так как от этого зависит жизнь пациента. 
Искусственный интеллект в этом случае поможет спрогнозиро-
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вать риск заболевания потенциально смертельной болезни или 
состояния и  сигнализировать специалиста для дальнейшего 
решения по лечению пациента. Данная технология исполь-
зовалась еще 2016  году, когда исследователи из Университета 
в  Сан-Франциско разработали приложение для определения, 
потенциально опасного заболевания, сепсиса [6].

Искусственный интеллект, к  сожалению, может так же, 
как и облегчить жизнь человека так и навредить. При непра-
вильной постановке диагноза должна лежать на двух людях. 

Одним из них является врач, который не проверил достовер-
ность сведений, предлагаемых ему машиной. Вторым чело-
веком является разработчик программного обеспечения, ко-
торый с  недостоверной точностью разработал программный 
продукт.

Подытожив выше сказанное можно сделать вывод о том, что 
искусственный интеллект стремительно влияет на сферу здра-
воохранения в положительную сторону, хотя все же есть риски 
его использования.
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В современном мире обеспечение безопасности воздушного 
транспорта становится все более приоритетной задачей 

для авиакомпаний и государств. С целью защиты пассажиров 
и  персонала на борту, активно разрабатываются и  применя-
ются новые методы и  технологии. Одним из таких методов 
является профайлинг, который используется для выявления 
потенциально опасных пассажиров на этапе проверки в аэро-
порту и на борту воздушного судна.

Профайлинг представляет собой метод идентификации по-
тенциально опасных пассажиров на стадии проверки в  аэро-
порту и  на борту воздушного судна. Он основан на анализе 
данных о пассажирах, собранных в процессе бронирования би-
летов, и их использовании для выявления пассажиров, которые 
могут представлять угрозу для безопасности полета.

В современных методах профайлинга широко используются 
данные из различных источников, включая базы данных бро-
нирования билетов, профили социальных сетей, кредитные ис-
тории и другие открытые и закрытые источники данных. Эта 
информация служит основой для создания профилей пасса-
жиров, которые могут потенциально представлять опасность.

Применение компьютерных алгоритмов для анализа данных 
является одним из наиболее распространенных методов про-
файлинга. Эти алгоритмы настраиваются на выявление кон-
кретных поведенческих паттернов и других факторов, которые 
могут указывать на возможную угрозу безопасности.

Другой широко используемый метод профайлинга ос-
нован на анализе поведения пассажиров. Наблюдатели об-
ращают внимание на такие факторы, как нервозность, не-
обычное поведение, взаимодействие с другими пассажирами 
и прочие признаки. Эти данные затем используются для со-
здания профилей пассажиров и  выявления тех, кто может 
представлять угрозу.

С использованием машинного обучения также разрабаты-
ваются эффективные методы профайлинга. Они основаны на 
анализе больших объемов данных о пассажирах и создании мо-
делей, способных предсказывать вероятность, с  которой пас-
сажир может представлять угрозу.

Кроме того, существуют и  другие методы профайлинга, 
такие как использование биометрических данных для иденти-
фикации пассажиров. Они могут быть особенно полезны в си-
туациях, когда профайлинг на основе других данных не дает до-
статочно точных результатов.

Профайлинг имеет несколько главных преимуществ, 
включая более эффективную идентификацию потенциально 
опасных пассажиров. Используя разнообразные источники 
данных, такие как базы данных бронирования билетов и про-
фили социальных сетей, профайлинг помогает выявлять пас-
сажиров, которые могут представлять угрозу для безопасности 
полета.

Одним из ключевых преимуществ профайлинга явля-
ется сокращение ложных срабатываний систем безопасности 
в  аэропортах и  на борту воздушных судов. Благодаря более 
точной идентификации потенциально опасных пассажиров, 
профайлинг помогает уменьшить вероятность ложных тревог.

Кроме того, профайлинг способствует улучшению качества 
обслуживания пассажиров. Например, пассажиры, не пред-

ставляющие угрозы, могут пройти предварительную проверку 
безопасности, что поможет им избежать дополнительных про-
верок при посадке на борт самолета.

Однако использование профайлинга вызывает этические 
и  юридические вопросы. Существует опасность дискрими-
нации на основе расы, национальности, религии и других фак-
торов, если такие параметры используются при создании про-
филей пассажиров. Кроме того, существует риск ошибочной 
идентификации невиновных пассажиров как потенциально 
опасных.

Для обеспечения прозрачности и  ответственности в  ис-
пользовании профайлинга важно четко определить критерии, 
используемые при идентификации потенциально опасных пас-
сажиров, и ограничить доступ к этой информации только тем 
лицам, которым это необходимо для обеспечения безопасности 
полетов [4].

Профайлинг широко применяется в аэропортах и на борту 
воздушных судов по всему миру. Например, Transportation Secu-
rity Administration (TSA) в США использует профайлинг в соче-
тании с другими методами проверки безопасности. Аэропорты 
в Европейском союзе также применяют профайлинг, даже для 
проверки пассажиров, не являющихся гражданами ЕС.

В странах, таких как Израиль, профайлинг является клю-
чевым методом обеспечения безопасности в аэропортах. Здесь 
профайлинг используется совместно с другими мерами, такими 
как дополнительная проверка безопасности и обучение персо-
нала по обнаружению поведенческих признаков, указывающих 
на потенциальную угрозу [5].

Однако применение профайлинга вызывает обсуждения 
в обществе. В Европейском союзе существует директива, запре-
щающая дискриминацию на основе расы и  национальности, 
что ограничивает использование профайлинга на основе этих 
параметров. Однако в судах США и других стран законность 
использования профайлинга в  целях обеспечения безопас-
ности была признана [2].

Профайлинг является важным методом обеспечения без-
опасности в аэропортах и на борту воздушных судов, так как 
помогает выявить потенциально опасных пассажиров и пред-
принять меры для предотвращения террористических актов. 
Однако его использование вызывает обсуждения из-за возмож-
ности дискриминации и ошибочного идентифицирования не-
виновных пассажиров как потенциально опасных [3].

Важно использовать обучающие данные, которые исклю-
чают дискриминацию и  справедливо представляют всех пас-
сажиров. При построении моделей профайлинга необходимо 
учитывать разнообразие пассажиров и избегать использования 
параметров, которые могут привести к неправомерной дискри-
минации [1].

Прозрачность и ответственность в использовании профай-
линга также играют важную роль. Это включает ясное опре-
деление критериев, используемых при идентификации потен-
циально опасных пассажиров, и  ограничение доступа к  этой 
информации только для тех, кто действительно нуждается 
в ней для обеспечения безопасности полетов. Такие меры по-
могут предотвратить злоупотребления и защитить права и сво-
боды пассажиров.
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В программировании шаблоны (или паттерны) проекти-
рования являются обобщёнными решениями для часто 

встречающихся проблем. Их использование способствует по-
вышению уровня абстракции в  проектах и  облегчает под-
держку и расширение кода [1].

Паттерн проектирования «прототип» относится к  классу 
порождающих паттернов и  представляет собой методологию 
создания новых объектов путём копирования существующих 
экземпляров. Этот паттерн особенно полезен в  ситуациях, 
когда создание копии объекта предпочтительнее его инициали-
зации с нуля. Использование «прототипа» может существенно 
сократить затраты ресурсов и время на создание объектов, осо-
бенно если они сложны в настройке или требуют значительных 
вычислительных ресурсов.

Паттерн «прототип» используется в следующих случаях:
— Когда создание копии объекта менее затратно по ре-

сурсам и времени, чем его новая инициализация.
— Когда система должна быть независима от способа со-

здания, композиции и представления объектов.
— Когда классы, инстанцируемые приложением, определя-

ются во время выполнения, например, динамическая загрузка.
Применение паттерна позволяет избежать прямой зависи-

мости между создателем и  продуктами, что увеличивает гиб-
кость и повторное использование кода.

Рассмотрим базовый пример реализации паттерна Про-
тотип, где объект копируется с  использованием встроенного 
в Python метода copy [2]. Пример представлен на рисунке 1.

В этом примере мы определили класс Car, который включает 
в себя экземпляр другого класса Engine. Это демонстрирует, как 
можно клонировать объекты, содержащие вложенные объекты. 

Использование метода copy.deepcopy обеспечивает глубокое 
копирование объекта Car, включая полное копирование всех 
его атрибутов и вложенных объектов, таких как Engine. Таким 
образом, модификации клонированного объекта не влияют на 
исходный объект, что подчеркивает независимость клонов друг 
от друга.

Преимущества:
— Высокая эффективность при создании копий сложных 

объектов. Использование прототипа может существенно 
уменьшить время и ресурсы, необходимые для создания объ-
ектов, особенно если они включают сложные или ресурсоёмкие 
процессы инициализации.

— Уменьшение прямых зависимостей между классами. По-
скольку объекты создаются путём копирования существующих 
экземпляров, не требуется зависимость от конкретных классов.

— Гибкость в добавлении или изменении атрибутов копи-
руемых объектов. Можно легко модифицировать клонируемый 
объект, добавляя или изменяя его атрибуты на этапе создания 
копии.

Недостатки:
— Сложность в  реализации при наличии циклических 

ссылок. Клонирование объектов, содержащих циклические 
ссылки, может быть непростой задачей, поскольку требует тща-
тельного управления копированием ссылок.

— Необходимость реализации глубокого копирования. Для 
объектов, содержащих сложные структуры данных (например, 
списки или словари), необходимо обеспечить глубокое копиро-
вание, что может усложнить реализацию.

— Потенциальные проблемы с  безопасностью. Создание 
копий объектов может привести к нежелательному распростра-
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нению чувствительной информации, если данные объектов со-
держат конфиденциальную информацию.

Паттерн «прототип» представляет собой мощный инстру-
мент в  арсенале разработчика, позволяющий эффективно 
управлять созданием объектов. Он особенно ценен в  ситуа-
циях, когда требуется создание копий сложных объектов с ми-
нимальными затратами времени и ресурсов. В то же время, его 
применение требует внимательного подхода к управлению па-
мятью и обработке ссылок, а также к вопросам безопасности 
данных.

Приведённые примеры кода на языке Python демонстри-
руют базовое применение паттерна «прототип» для создания 
копий объектов с  возможностью их последующей модифи-
кации. Эти примеры подчёркивают гибкость и мощь данного 
паттерна, а  также открывают простор для его использования 
в различных областях программирования.

В целом, паттерн «прототип» занимает заслуженное место 
среди других паттернов проектирования, предлагая уни-
кальные возможности для оптимизации и  гибкости в  разра-
ботке программного обеспечения.
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Рис. 1. Пример создания паттерна



«Молодой учёный»  .  № 25 (524)   .  Июнь 2024  г.106 Информационные технологии

Паттерн проектирования «состояние» в языке программирования Python
Халевин Тимофей Анатольевич, студент

Научный руководитель: Голубничий Артем Александрович, старший преподаватель
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

Данная статья рассматривает паттерн проектирования «состояние» в Python.
Ключевые слова: Python, паттерн, проектирование, состояние.

Pattern Design «state» in programming language

Th is article looks at the state design pattern in Python.
Keywords: Python, pattern, design, state.

В программировании шаблоны (или паттерны) проекти-
рования являются обобщёнными решениями для часто 

встречающихся проблем. Их использование способствует по-
вышению уровня абстракции в  проектах и  облегчает под-
держку и расширение кода [1].

Паттерн «состояние» является поведенческим паттерном 
проектирования, который позволяет объекту изменять своё по-
ведение в зависимости от внутреннего состояния. Вместо того, 
чтобы в  одном объекте реализовывать многоусловные опера-
торы, которые изменяют поведение объекта в зависимости от его 

Рис. 1. Пример создания паттерна
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состояния, паттерн предлагает вынести состояния-поведения 
в отдельные классы. Это облегчает модификацию и расширение 
состояний и поведений, а также упрощает тестирование.

Паттерн «состояние» применяется в  ситуациях, когда по-
ведение объекта должно быть изменено в зависимости от его 
состояния, и когда количество таких состояний и условий для 
перехода между ними достаточно велико. Этот паттерн позво-
ляет структурировать код таким образом, чтобы различные 
состояния и  переходы между ними были представлены от-
дельными классами, что упрощает управление состояниями 
и делает код более читаемым и поддерживаемым.

Рассмотрим пример светофора, который переключается 
между тремя состояниями: Красный, Жёлтый и  Зелёный. 
Пример представлен на рисунке 1.

В этом примере каждое состояние (RedLightState, Yellow-
LightState, GreenLightState) реализует метод switch, который 
определяет поведение светофора при переключении на данное 
состояние и  переключает его на следующее состояние. Этот 
подход облегчает добавление новых состояний и изменение ло-
гики переключения между текущими состояниями, поскольку 
каждое состояние инкапсулирует свою логику переключения 
внутри себя, не затрагивая другие части системы [2].

Преимущества:
— Локализация состояний и переходов. Паттерн позволяет 

сосредоточить всю логику, связанную с определённым состоя-
нием, в одном месте. Это облегчает понимание и изменение со-
стояний и переходов между ними.

— Упрощение кода объекта, поведение которого должно 
изменяться. Вместо того, чтобы объект сам реализовывал ло-

гику всех возможных состояний, эта ответственность делеги-
руется отдельным объектам-состояниям.

— Повышение гибкости. Внедрение новых состояний или 
изменение поведения при переходах между состояниями ста-
новится проще, поскольку не требует изменений в клиентском 
коде или в коде других состояний.

Недостатки:
— Усложнение дизайна. Для систем с  небольшим количе-

ством состояний и простыми переходами использование пат-
терна «Состояние» может привести к ненужному усложнению 
архитектуры.

— Может привести к  увеличению количества классов. 
Каждое новое состояние требует создания дополнительного 
класса, что может привести к увеличению сложности системы 
и количества её компонентов.

Паттерн «состояние» представляет собой мощный инстру-
мент для управления состояниями объектов в  программной 
системе, позволяя объектам изменять своё поведение в  зави-
симости от внутреннего состояния. Примеры использования 
паттерна включают текстовые редакторы, светофоры и многие 
другие системы, где объекты могут находиться в различных со-
стояниях с  уникальным поведением для каждого из них. Не-
смотря на свои преимущества, такие как повышение гибкости 
и  упрощение управления состояниями, паттерн также имеет 
недостатки, включая потенциальное усложнение дизайна и уве-
личение количества классов. Важно тщательно анализировать 
требования к  системе и  её архитектуру перед применением 
этого паттерна, чтобы обеспечить максимальную эффектив-
ность его использования.

Литература:

1. Бэрри П. Изучаем программирование на Python [Текст] / П. Бэрри. — М.: Вильямс, 2014. — 243 с.
2. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python [Текст] / Т. Гэддис. — СПб.: БХВ-Петербург, 2021. — 768 с.

Математическая модель надежности на основе расчета рисков возникновения отказов
Черепанов Роман Евгеньевич, директор
ООО «Флоуком — облачные решения» (г. Москва)

Латышенок Дмитрий Сергеевич, студент;
Лобанов Павел Константинович, студент;

Сидоров Денис Владимирович, студент
Тверской государственный университет

Ключевые слова: надежность, оптимальное управление, оценка риска отказа, прогнозирование рисков, RCM.

Повышение эффективности производства не всегда возможно простым увеличением выпуска готовой продукции. К увели-
чению прибыли ведет снижение расходов, вызванных непредвиденными ремонтами, простоями и непроизводственными за-

тратами. Для предотвращения отказов и простоев на производстве применяется современный метод «Техническое обслуживание, 
основанное на надежности» — принятый как Национальный стандарт РФ [1].

Основной проблемой при подходе, основанном на обеспечении надежности, являются практические методы оценки риска воз-
никновения отказа на реальном производстве. Известны способы «Построения Цифрового двойника» (например [2]), выявление 
периодичности возникновения отказа [3] и другие. Указанные методы имеют объективные практические трудности реализации — 
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не для всего оборудования можно построить цифрового двойника (как минимум это затратно), отказы редко имеют стойкий пе-
риод повторения и т. д.

В данной работе предлагается подход c точки зрения математической теории оптимальных процессов, принимая за объект 
управления «Совокупность состояний оборудования на производстве» и минимизируемой функцией — «Риск возникновения от-
казов, приводящих к простою»:

( ) ( )( )  =f ,iMt x Mt∏   (1)
где ( )ix Mt −  фазовые переменные расчета риска для i-го оборудования, в моменты Mt.
Особенностью является рассмотрение фазовых точек Mt не как текущего времени, а как моточасов наработки оборудования, 

т. к. вероятность отказа неработающего оборудования принимается нулевой.
При практическом применении модели на производстве необходимо задать:
Структуру производства — технические места с расположенными в них единицами оборудованиями в древовидном представлении.
Риск производства — вероятность возникновения определенного состояния производства на основе расчета рисков оборудо-

вания или их совокупности (древовидное представление).
Условия возникновения риска — это математические выражения, рассчитываемые на основе выявления фиксируемых со-

бытий производства или статистической вероятности отказа единицы оборудования.
События — фиксируемые изменения состояний оборудования и производства. Формируется справочник событий и Журнал 

событий.
Для иллюстрации модели покажем ее упрощенное применение для пользователя автомобиля.
Сформулируем начальные положения:
Структура:
Автомобиль
— кузов
— подвеска
— рулевое
— колеса
…
— двигатель
— фильтр масла
— топливный фильтр
— ремень ГРМ
— поршни
…
— тормозная система
— колодки
— цилиндр
Риски:
01 Остановка
01 01 Нет бензина
01 02 Прокол шин
01 03 Не работает фара
02 Поломка
03 «Лишние» траты
04 Дорогостоящий ремонт
05 Авария

Таблица1. Условия возникновения риска

Условие Риск Вероятность
бензин менее 10 литров остановка 0,7

ГРМ в работе более 60 000 км (возможен разрыв ГРМ)
Поломка

Остановка
Дорогостоящий ремонт

0,51
0,6

0,68

тормозные колодки в работе более 50 000 
Авария

Поломка
Остановка

0,53
0,6

0,72
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Для демонстрации вычисления рисков зададим Журнал событий:

Таблица 2. Журнал событий

Дата время Моточасы (пробег), Mt Событие
13/06/2024 75 780 Новое значение пробега
11/06/2024 75 100 Заправлено 35 л.
05/12/2023 55 789 Замена колодок

… … …
01/01/2018 0 Начало эксплуатации

При возникновении последнего события (Mt=75 780) модель расчета рисков выполнит проверку условий и выявит выполнение 
следующих из них:

«бензин менее 10 литров» и «ГРМ в работе более 60 000 км».
Соответственно, будут использованы вероятности расчета возникновения риска, в частности риск «Останов» должен будет 

учесть вероятности 0,7 и 0,72 по каждому из условий.
При появлении нескольких условий, одновременно влияющих на один риск, их суммарная вероятность рассчитывается по сле-

дующей формуле:

( ) ( )н т
1

1 1 1 ,
n

i
i

p p p
=

= − − −∏   (2)

где нp  — новое значение вероятности. тp — текущее значение вероятности, ip  — вероятность, при срабатывании условия i,
В данном примере вероятность риска «Останов» (при условии нулевой предыдущей вероятности) составит 0,916.
При реализации данной модели для использования в ИС «робоТоИР» (https://robotoir.ru/) была реализована следующая струк-

тура данных (см. рис. 1):

Рис. 1
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Все справочники и другая информация о производстве, необходимая для корректного функционирования модели, задаются 
пользователем. Условия в данном случае являются основным и самым сложным элементом взаимодействия пользователя и модели.

Для удобной передачи условий используется формат json, который в полной мере охватывает всевозможные разновидности вы-
ражений: математические формулы, предикаты и строки с параметрами событий.

Условия в формате json при задании проверяются на валидность структуры внутренних выражений и после положительного 
результата сохраняются в таблицу условий. Далее при возникновении новых событий в журнале все связанные с ними условия 
проверяются и вероятности рисков пересчитываются согласно вышеописанных правил.

Вычисления и проверки, а также взаимодействие с БД реализовано на языке Python.
Рассмотрим конкретный пример прогнозирования рисков. Условие, которое будет использоваться, в случае истинного зна-

чения выражения изменяет вероятность двух рисков, как представлено на рис. 2.

Рис. 2

До срабатывания условия вероятности рисков имеют значения, представленные на рис. 3.

Рис. 3

После получения нового сообщения в журнале событий, из-за которого наше условие приняло истинное значения, вероятности 
рисков изменились согласно выше описанной формуле и приняли значения, представленные на рис. 4.

Рис. 4

Заключение: Представленная в данной работе модель позволяет на практике прогнозировать надежность производства на ос-
нове расчета вероятностей рисков и отказов.
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В связи с глобальной проблемой распространения антибио-
тикорезистентных бактерий и  высокой скоростью пере-

дачи этого свойства между микроорганизмами, в мире ведется 
непрерывный поиск средств, которые были бы способны подав-
лять развитие нежелательных микроорганизмов. Вместе с тем 
новые антибактериальные средства должны быть безопасны 
для здоровья человека и животных и не должны вызывать при-
выкания у микроорганизмов. Поэтому в настоящее время на-
блюдается рост интереса к использованию природных веществ, 
а  некоторые вопросы, касающиеся безопасности синтетиче-
ских соединений, стимулируют более детальные исследования 
растительных ресурсов. На роль таких препаратов заслуженно 
претендуют натуральные растительные эфирные масла.

Эфирные масла — это продукты вторичного метаболизма 
растений, которые находят широкое применение в  народной 
медицине, пищевой ароматизации и  консервации, а  также 
в  парфюмерной промышленности. Антибактериальные свой-
ства эфирных масел известны уже много веков. За последние 
десятилетия С 1987 по 2020 год, было исследовано большое ко-
личество эфирных масел и их компонентов на предмет их анти-
микробных свойств против некоторых бактерий и грибов [4].

Эфирные масла и их компоненты входят в состав различных 
лекарственных препаратов широкого спектра действия, на-
чиная с обезболивающего, антиоксидантного, до антибактери-
ального.

Эфирные масла считаются органическими соединениями, 
которые имеют сложный химический состав. Известно, что 
основными компонентами эфирных масел являются терпены 
и  терпеноиды. Терпены считаются преобладающими компо-
нентами ЭМ, представляющими собой соединения, которые 
кратны по составу изопрену — С5Н8.

Терпеноиды — это кислородные производные терпенов, ко-
торые в  свою очередь подразделяются на спирты, альдегиды, 
эфиры и  кумарины. Биосинтез терпеноидов осуществляется 
в  полиферментных центрах, активность и  характер работы 
которых определяется прежде всего генетическими особен-
ностями растений, кроме того, активность тех или иных фер-

ментов этих центров находится под контролем гормонального 
баланса и изменяется под влиянием экзогенных факторов [1].

Согласно общепринятым представлениям, источником изо-
преновых соединений является мевалоновая кислота, образу-
ющаяся из уксусной кислоты. Образование уксусной кислоты 
и трансформация ее в мевалоновую кислоту и дальнейшее ее 
превращение в  различные терпеноиды будет определяться 
в первую очередь световым и температурным режимами, влаж-
ностью окружающей среды и  другими факторами. Образо-
вавшееся ЭМ не остается количественно и качественно не из-
мененным, а  претерпевает определенные изменения в  своем 
составе, особенно это заметно в случае недревесных растений 
в различных стадиях онтогенеза [2].

При действии на микроорганизмы, ЭМ снижают проницае-
мость цитоплазматических мембран их клеток, уменьшая тем 
самым активность их аэробного дыхания, снижается их жизне-
способность и адаптивные свойства. При действии ЭМ на ми-
кроорганизмы не были отмечены какие-либо мутагенные эф-
фекты, которые приводили бы к возникновению новых, более 
агрессивных штаммов микроорганизмов [3].

Антибактериальные свойства эфирных масел в  настоящее 
время представляют интерес в связи с быстро растущей про-
блемой распространения устойчивости микроорганизмов к ле-
карственным препаратам. Количество штаммов, устойчивых 
к  уже существующим антибиотикам постоянно растет. Появ-
ляются и штаммы микроорганизмов с приобретённой устойчи-
востью к малым дозам консервантов, применяемым в пищевой 
промышленности.

Эфирные масла, обладая антибактериальным свойством 
могут быть использованы в  качестве потенциального источ-
ника безопасных природных соединений. Их низкая токсич-
ность и  антибактериальная эффективность могут облегчить 
лечение при различных заболеваниях и заменить антибактери-
альные препараты.

Согласно опубликованным исследованиям, эфирное масло 
цитрона, имеющее в  своем составе 16 монотерпеноидных уг-
леводородов, 8 сесквитерпеноидных углеводородов, 3 кислоты 
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и 1 сложный эфир, обладало антибактериальной активностью 
в отношении грамположительных микроорганизмов, таких как 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, и в от-
ношении грамотрицательной Escherichia coli. Масло показало 
лучшую активность против грамположительных бактерий, чем 
в отношении грамотрицательных. Это может быть связано со 
структурой бактериальной мембраны. Грамотрицательные бак-
терии обладают внешней мембраной с присутствием липопо-

лисахаридов (ЛПС), которые обеспечивают гидрофильную 
поверхность. Поверхность действует как барьер, который бло-
кирует проникновение макромолекул и  гидрофобных соеди-
нений в клеточную мембрану-мишень [5].

Основываясь на различных научных исследованиях, каса-
ющихся антибактериальных свойств ЭМ и  результатах соб-
ственных экспериментов, можно сделать вывод о высоком анти-
микробном потенциале этих биологически активных веществ.
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Бронхиальная астма (БА) представляет собой гетерогенное 
заболевание, которое характеризуется хроническим воспа-

лением дыхательных путей и  проявляется вариабельными по 
времени и  интенсивности респираторными симптомами, та-
кими как одышка, свистящие хрипы, заложенность в груди и ка-
шель, вследствие гиперреактивности бронхов. На сегодняшний 
день она является одной из наиболее актуальных проблем со-
временной медицины, что связано с  ее значительной распро-
страненностью, прогрессирующим течением и высоким уровнем 
утраты трудоспособности и инвалидизации населения. Согласно 
статистике, в мире насчитывается примерно 300 млн больных БА 
и число страдающих ей пациентов с каждым годом продолжает 
увеличиваться [1]. С развитием представлений о данном заболе-
вании было предложено множество классификаций. В  зависи-
мости от патогенеза принято разделять бронхиальную астму на 
атопическую и псевдоатопическую. Одним из вариантов псевдо-
атопической БА является аспириновая астма (АА).

Аспириновая астма — отдельный неиммунный клинико-
патогенетический вариант БА, при котором фактором, при-
водящим к  бронхоконстрикции, является аспирин и  другие 
НПВП. Аспирин является одним из торговых названий ацетил-
салициловой кислоты. За более, чем столетнюю историю ис-
пользования данного препарата было выделено три вида гипер-
чувствительности, возникающих в ответ на его прием.

Тип А представляет собой респираторный синдром (рино-
синусит и собственно астма) и встречается в 15% случаев.

Тип В — Наиболее часто встречающийся тип гиперчувстви-
тельности (75% всех случаев). Включает возникновение отёка 
Квинке и крапивницы.

Тип С — Синдром Лайела, мультиформная эритема и др. Не-
которые авторы в тип С объединяют сочетание типа А и В.

Аспириновая астма относится к типу А. Обычно псевдоал-
лергическая реакция развивается не только на аспирин, но и на 
другие НПВС. При этом ее выраженность зависит от чувстви-
тельности больного и  циклооксигеназной активности препа-

рата. Высокой циклооксигеназной активностью обладают ибу-
профен, диклофенак, кетопрофен и  препараты салициловой 
и  ацетилсалициловой кислоты. При этом парацетамол и  фен-
ацетин из-за низкой способности ингибировать ЦОГ не вызы-
вают бронхоспазм у пациентов, страдающих АА. Развитие брон-
хообструктивного синдрома возможно и на препараты других 
химических групп. Чаще всего ими являются пищевые добавки: 
консерванты и красители (Тартазин, бензойная кислота и др.).

Долгое время считалось, что АА является болезнью людей 
среднего возраста. Однако дальнейшие исследования устано-
вили, что её распространенность среди детей находится на том 
же уровне, что и у взрослых.

Как правило, течение АА тяжелое и прогрессирующее, что 
приводит к  ранней инвалидизации пациента. Чаще всего за-
болевание начинается с постинфекционного ринита, который 
плохо поддается медикаментозной коррекции. Воспаление сли-
зистой оболочки носа сопровождается также ринореей и  по-
терей обоняния. При хроническом течении ринита разви-
ваются полипы, присоединяется кашель с  незначительным 
количеством мокроты и  нарушение толерантности к  аспи-
рину, сопровождающиеся приступами удушья [2]. Зависимость 
между непереносимостью аспирина, полипозным риносину-
ситом и БА была названа Sаmter и Beers аспириновой триадой. 
Классическая триада встречается только в  48–71% случаев, 
так как у некоторых пациентов может отсутствовать риноси-
нусит и/или полипоз носа. Однако при любой форме АА отме-
чается гепатобиллиарный синдром, проявляющийся наруше-
нием холестатической, выделительной и дезинтоксикационной 
функций печени. Это позволило Т. П. Сизых и Н. Ю. Ефимовой 
ввести термин «аспириновая тетрада», возникновение которой 
они связывали с развитием жирового гепатоза, обусловленного 
генетически детерминированной энзимопатией в  системе ци-
тохрома P-450 и ферментов метаболизма глутатиона [3].

Современные взгляды на патогенез АА остаются противо-
речивыми. Однако доказано, что решающим звеном в  нару-



“Young Scientist”  .  # 25 (524)  .  June 2024 115Medicine

шение толерантности к аспирину является дефект метаболизма 
арахидоновой кислоты. Арахидоновая кислота, высвобождаясь 
из фосфолипидов клеточных мембран под действием фосфо-
липазы А2, способна подвергать превращению по циклоокси-
геназному или липооксигеназному пути. Аспирин, блокируя 
фермент циклооксигеназу, вызывает нарушение образование 
простагландинов E2, F2a, простациклина I2 и  тромбоксана А2. 
При этом образовавшаяся арахидоновая кислота вынужденно 
утилизируется по липооксигеназному пути, что ведет к повы-
шению уровня цистеин-содержащих лейкотриенов ЛТ С4, ЛТ Д4 
и ЛТ Е4. Многочисленные исследования пациентов с БА позво-
лили обнаружить повышенные уровни ЛТ Е4 в моче и ЛТ С4 в на-
зальном секрете больных АА, наиболее сильно возрастающие 
непосредственно во время приступа. Избыточная выработка 
данных веществ вызывает отёк слизистой бронхов и  бронхо-
спазм  [4]. При этом корреляции между уровнем данных БАВ 
и тяжестью бронхоспазма установлено не было. Определенное 
значение в процессе развития АА также имеет способность ас-
пирина конкурентно связываться с  холинэстеразой и  повы-
шать уровень холина в синаптической щели, что увеличивает 
его констрикторное влияние на бронхи.

Некоторые авторы отдают ведущую роль в патогенезе АА на-
рушению функциональной активности тромбоцитов [5]. Было 
установлено, что у больных АА увеличена интенсивность и ско-
рость агрегации тромбоцитов, при сниженном уровне тромбо-
ксана А2 и ПГ I2 в крови. При добавлении различных доз АСК in 
vitro выявляется высокая чувствительность и низкая реактив-
ность тромбоцитов, что способствует нарушению микроцирку-
ляции в легких и вызывает различный по выраженности брон-
хообструктивный синдром. Активация тромбоцитов может 
сопровождаться повышением уровня кальция в  цитоплазме 
и усилением метаболизма фосфолипидов мембраны, что спо-
собствует агрегации и образованию тромбоксана А2 и фактора 
активации тромбоцитов (ФАТ), которые способствуют бронхо-
констрикции. ФАТ также увеличивает секрецию бронхиальных 
желез. Возникшие нарушения способствуют внутрисосудистой 
агрегации тромбоцитов и  микроэмболизации легочных со-
судов, что приводит к развитию интерстициального отёка и по-
явлению бронхообструктивного синдрома.

Таким образом, в патогенезе аспириновой астмы решающее 
значение принадлежит дефекту метаболизма арахидоновой 
кислоты и нарушению агрегации тромбоцитов.

Литература:

1. Распространенность и клинические проявления бронхиальной астмы / М. Б. Джаббарова // Биология и интегративная ме-
дицина. — 2021. — T.1. №  48— С. 160–171.

2. Aspirin-induced asthma: advances in pathogenesis, diagnosis, and management / A. Szczeklik, D. D. Stevenson // The Journal of al-
lergy and clinical immunology — 2003. — T.111. №  5–913–921. doi:10.1067/mai.2003.1487

3. Новые представления о патогенезе и клинике аспириновой бронхиальной астмы / Т. П. Сизых, Н. Ю. Ефимова // Байкаль-
ский медицинский журнал. — 1994. — Т. 1. №  1–2. — С. 21–24.

4. Аспириновая астма / Б. Солонго // Байкальский медицинский журнал. — 2003. —Т.40. №  5. — С. 14–22.
5. Роль тромбоцитов в  патогенезе аспириновой астмы  / Г. Б. Федосеев, Н. Н. Петрищев, Е. В. Евсюкова  // Пульмоно-

логия. —1992. — №  3—С. 23–29.

Качество жизни пожилых людей в городе и селах
Анатольева Галина Валерьевна, студент;

Губанова Галина Федоровна, кандидат филологических наук, доцент
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары)

Исследуется качество жизни пожилого населения, проживающего в городской и сельской местности, раскрывается влияние до-
ступной медицинской помощи и социальной поддержки на качество жизни пожилых людей.

Ключевые слова: качество жизни, пожилое население, город, село, медицинская помощь, условия проживания.

The quality of life of the elderly in the city and villages
Anatolyeva Galina Valeryevna, student;

Gubanova Galina Fedorovna, candidate of philological sciences, associate professor
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov (Cheboksary)

The quality of life of the elderly population living in urban and rural areas is studied, the influence of accessible medical care and social support 
on the quality of life of the elderly is revealed.

Keywords: quality of life, elderly population, city, village, medical care, living conditions.



«Молодой учёный»  .  № 25 (524)   .  Июнь 2024  г.116 Медицина

Актуальность данной темы обусловлена глобальной демо-
графической тенденцией старения населения. С  увели-

чением средней продолжительности жизни возрастает коли-
чество пожилых людей, их социальная активность и влияние 
на общество. Изучение качества жизни пожилых людей в раз-
личных местах проживания (город и село) имеет важное зна-
чение для разработки социальных программ, обеспечения удо-
влетворяющих условий жизни и поддержки данной категории 
населения. Кроме того, учет специфики городской и сельской 
среды поможет выявить и  разрешить проблемы, с  которыми 
сталкиваются пожилые люди, и разработать соответствующие 
меры поддержки [1].

Целью исследования является сравнительный анализ каче-
ства жизни пожилых людей, проживающих в городских и сель-
ских средах, с целью выявить различия и общие тенденции, ко-
торые могут быть использованы для создания эффективных 
программ социальной поддержки и улучшения условий жизни 
данной категории населения.

Материалы и методы исследования включают в себя сбор 
данных о качестве жизни пожилых людей, проживающих как 
в  городских, так и в  сельских районах. Для сбора данных ис-
пользованы опросы, структурированные интервью, а  также 
анализ социально-демографической статистики. Методы стати-
стического анализа, такие как корреляционный анализ и срав-
нительные статистические показатели, для выявления связей 
между различными факторами и уровнем удовлетворенности 
пожилых людей их жизнью в различных средах проживания.

Результаты исследования

В результате нашего исследования было установлено, что 
в  городских районах наблюдается преимущественное прожи-
вание женщин, в то время как в сельских районах преобладают 
мужчины. Эта дифференциация отмечалась как среди людей 
в  возрастной группе от 60 до 70  лет, так и  среди тех, кто со-
стоит в браке, имеет образование от 4 до 8 лет и доход, соот-
ветствующий минимальной заработной плате. По данным ис-
следования, в  основном пожилые люди, живущие в  городах, 
проживают со своими детьми, в  то время как те, кто прожи-
вает в сельских районах, в большинстве случаев проживают со 
своими супругами.

В ходе исследования качества жизни пожилого населения 
было выявлено, что те, кто проживает в сельской местности, 
оценивают свою жизнь значительно выше, чем жители го-
родов, особенно при оценке физического, психологического 
и социального благополучия согласно шкале WHOQOL-BREF. 
Также в  сельской местности было отмечено более высокое 
чувство автономии, удовлетворенность прошлой, настоящей 
и будущей деятельностью, участие в социальной жизни и бли-
зость социальных связей. Однако при оценке способностей 
и восприятия смерти и умирания городские районы пожилых 
людей получили более высокие оценки, чем их сельские кол-
леги.

Согласно статистике, распространение инфекций в  город-
ских условиях выше в 1,5 раза, чем в селах и деревнях. Однако 
средняя продолжительность жизни горожан на 2 года дольше, 

чем у жителей сельской местности — 73 года против 71. В го-
родах имеет место высокий уровень здравоохранения. Эта осо-
бенность является ответом на вопрос, почему длительность 
жизни городских жителей превышает продолжительность 
жизни сельчан. И всё же такое понятие как старение организма 
протекает в городе гораздо быстрее, чем в деревне. Этому спо-
собствуют экология, недостаток органических, правильных 
продуктов, стрессы и т. д.

Обсуждение

Полученные результаты исследования представляют ин-
терес для понимания динамики места жительства пожилых 
людей и их оценки качества жизни. Различия в социально-де-
мографических показателях между городскими и  сельскими 
районами указывают на важность рассмотрения контексту-
альных факторов для пожилых людей [2].

Отмеченное преимущественное проживание женщин в го-
родских районах и мужчин в сельской местности может быть 
связано с различиями в доступности к медицинским услугам, 
социальной поддержке и  инфраструктуре. Данная динамика 
требует дальнейшего изучения для разработки программ и мер, 
которые направлены для улучшения условий жизни всех по-
жилых людей.

Высокая оценка качества своей жизни сельскими жителями 
связана с  социальной поддержкой, близкими связями и  ак-
тивным участием в жизни сообщества.

Полученные результаты исследования старения насе-
ления представляют особый интерес в  контексте политиче-
ских проблем и  новых возможностей и  рисков потребления 
услуг людьми старшего возраста. С увеличением пожилого на-
селения в различных регионах мира возникают новые вызовы 
для общества и  государственных структур. В  частности, раз-
личия в доступности медицинской помощи, социальной под-
держке и  инфраструктуре могут привести к  росту неравен-
ства в услугах, предоставляемых пожилым людям, в городских 
и сельских районах [3].

Также повышение количества людей взрослого поколения 
в свою очередь создает новые условия для предпринимателей 
и фирм, направленных на оказание необходимых услуг пожи-
лому населению. Однако с этим связаны и риски, такие как не-
достаточное внимание к уникальным потребностям и ограни-
чениям этой возрастной группы.

Настоящее и будущее старшего поколения также представ-
ляют новые вызовы для систем здравоохранения, социального 
обслуживания и пенсионной системы. Необходимо учитывать 
эти факторы при разработке политики и проектов для содей-
ствия и повышения условий жизни пожилого населения [4].

Выводы

1. Перечень исследовательских данных отмечает разницу 
в  проживании пожилого населения в  городских и  сельских 
условиях. Это подтверждает важность учета факторов при раз-
работке проектов, которые будут направлены на повышение ка-
чества жизни для данной возрастной категории.
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2. Жизнь пожилого населения в  сельской местности не-
много сложнее. Оценивая качество жизни в  городах и  селах, 
можно понять, что в  городах более развита медицинская по-
мощь и разработаны программы здоровья, чем в сельской мест-
ности. В городах индивидуальное отношение к пациентам, тем 
самым улучшается качество жизни населения.

3. Продолжение дальнейшего исследования необходимо 
для более глубокого понимания разницы восприятия смерти 

и  умирания среди пожилого населения в  городах и  сельской 
местности.

4. Полученные данные могут служить основой для разра-
ботки проектов, направленных на улучшение качества жизни 
пожилого населения, в зависимости от их места проживания.

Исходя из вышеперечисленного, важно учитывать разность 
в потребностях и ресурсах пожилых людей в различных районах 
при разработке политики социальной защиты и здравоохранения.
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Введение

Поскольку современное общество прочно укоренилось в ци-
фровой сфере, использование искусственного интеллекта (ИИ) 
для извлечения полезной информации из больших данных 
стало более распространенным явлением в нашей повседневной 
жизни. Медицинские специальности, которые в  значительной 
степени полагаются на методы визуализации, стали уделять при-
стальное внимание внедрению инструментов ИИ для диагно-
стики и мониторинга заболеваний, однако инструменты на ос-
нове ИИ, которые можно использовать в клинике, только сейчас 
начинают становиться реальностью. Однако потенциальное 
внедрение этих приложений поднимает ряд этических проблем, 
которые необходимо решить, прежде чем их можно будет реа-

лизовать, среди наиболее важных из которых — проблемы, свя-
занные с  конфиденциальностью, защитой данных, предвзято-
стью данных, объяснимостью и ответственностью.

Ход работы

Медицина стремительно вступает в эпоху больших данных, 
особенно благодаря более широкому использованию элек-
тронных медицинских карт и оцифровке клинических данных, 
что усиливает требования к информационным решениям в меди-
цинских учреждениях. Как и все крупные достижения в истории, 
предлагаемые преимущества связаны с новыми правилами взаи-
модействия. Прошло около 50 лет с тех пор, как считается рожде-
нием искусственного интеллекта (ИИ) в Дартмутском летнем ис-
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следовательском проекте, и с начала века мы стали свидетелями 
действительно значительных достижений в  этой области, осо-
бенно в плане анализа медицинских изображений.

Однако внедрение этих инструментов поднимает важные 
биоэтические проблемы. Следовательно, прежде чем пытаться 
воспользоваться преимуществами, которые они могут пред-
ложить, важно оценить, как эти достижения влияют на отно-
шения между пациентом и врачом, какое влияние они окажут 
на принятие медицинских решений и как эти потенциальные 
улучшения точности диагностики и эффективность повлияют 
на различные системы здравоохранения во всем мире. Оче-
видно, что это прорывная технология, которая потребует при-
нятия нормативных руководящих принципов, законодательно 
регламентирующих надлежащее использование этих инстру-
ментов, руководящих принципов, которые в целом еще пред-
стоит разработать. На сегодняшний день уже были запущены 
инициативы по изучению правовых аспектов использования 
инструментов ИИ в здравоохранении.

Конфиденциальность и управление данными для 
инструментов на основе искусственного интеллекта

В эпоху цифровых технологий обеспечение конфиденциаль-
ности медицинской информации становится все более сложной 
задачей. Электронные данные не только легко воспроизво-
дятся, но они также уязвимы для удаленного доступа и мани-
пуляций, а  экономические стимулы усиливают кибератаки на 
организации, связанные со здравоохранением. Нарушение ме-
дицинской тайны может иметь серьезные последствия для паци-
ентов (стыд или отчуждение пациентов с определенными забо-
леваниями, ограничение их возможности трудоустройства или 
влияние на их расходы на медицинское страхование). По мере 
того, как медицинские приложения искусственного интеллекта 
становятся все более распространенными, а также по мере того, 
как все больше данных собирается и используется/распростра-
няется более широко, угроза конфиденциальности возрастает. 
Есть надежда, что такие меры, как обезличивание личности, по-
могут сохранить конфиденциальность и потребуют более широ-
кого внедрения этого процесса во многих сферах жизни. Однако 
неудобства, связанные с этими подходами, делают это малове-
роятным. Более того, повторная идентификация обезличенных 
данных на удивление проста, и поэтому нам, возможно, придется 
признать, что внедрение клинических приложений ИИ немного 
поставит под угрозу нашу конфиденциальность. Несмотря на то, 
что был достигнут некоторый прогресс в защите персональных 
данных (например, Общий регламент по защите данных 2016/79 
в ЕС или Закон о переносимости и подотчетности медицинского 
страхования в США), требуется дальнейший прогресс с заинте-
ресованными сторонами, чтобы конкретно решить проблемы 
конфиденциальности данных, связанные с  развертыванием 
приложений искусственного интеллекта.

Проблема предвзятости в приложениях ИИ

Среди наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются 
приложения ИИ, — предвзятость и переносимость. По сути, си-

стемы машинного обучения формируются на основе данных, 
на которых они обучаются и  проверяются, выявляя законо-
мерности в больших наборах данных, которые воспроизводят 
желаемые результаты. Системы ИИ созданы по индивидуаль-
ному заказу, и поэтому они хороши настолько, насколько хо-
роши данные, на которых они обучаются. Таким образом, когда 
эти данные неполны, нерепрезентативны или плохо интерпре-
тированы, конечный результат может быть катастрофическим. 
Один конкретный тип систематической ошибки, спектральная 
ошибка, возникает, когда диагностический тест изучается на 
людях, отличающихся от популяции, для которой тест был 
предназначен. Следовательно, модели обучения ИИ не всегда 
могут быть полностью действительными и  применимыми 
к новым наборам данных.

В реальной жизни любую предвзятость, присущую клини-
ческим инструментам, нельзя игнорировать, и  ее необходимо 
учитывать перед проверкой приложений ИИ. В  результате не 
следует игнорировать переобучение этих моделей — явление, ко-
торое возникает, когда модель слишком сильно настроена на об-
учающие данные и, как следствие, не работает правильно при по-
ступлении других данных. Этого можно избежать, используя для 
обучения более крупные наборы данных и не обучая приложения 
чрезмерно, а  также, возможно, упрощая сами модели. Способ 
определения результатов также полностью зависит от данных, 
которые подаются в модели. Человеческие решения также могут 
искажать инструменты ИИ, так что они могут действовать дис-
криминационным образом. Неблагополучные группы могут 
быть недостаточно широко представлены на этапах формиро-
вания доказательной медицины, и, если их не исправить, а вме-
шательство человека не поможет бороться с этой предвзятостью, 
она почти наверняка будет перенесена в инструменты ИИ. Сле-
довательно, необходимо будет создать программы для обеспе-
чения этической разработки ИИ, например, те, которые предна-
значены для обнаружения и устранения предвзятости в данных 
и  алгоритмах. Таким образом, необходимо учитывать возмож-
ность существования предвзятости, а  не игнорировать ее, ища 
решения для преодоления этой проблемы, а не отвергая на этом 
основании внедрение инструментов ИИ.

В сочетании с  предвзятостью переносимость в  другие на-
стройки является важной проблемой для инструментов ИИ. 
Алгоритм, обученный и  протестированный в  одной среде, 
не обязательно будет работать так же хорошо в другой среде, 
и, возможно, его придется переобучить. Несмотря на это, воз-
можность переноса не гарантируется, и,  следовательно, ин-
струменты ИИ должны быть тщательно разработаны, про-
тестированы и  оценены в  каждом новом контексте перед их 
использованием у пациентов.

Объяснимость и ответственность

Другой критической проблемой в  отношении применения 
алгоритмов является вопрос объяснимости и  интерпретируе-
мости. Когда объяснимо, то, что делает алгоритм, и  значение, 
которое он кодирует, можно легко понять. Однако оказывается, 
что менее объяснимые алгоритмы могут быть более точными, 
и, таким образом, остается неясным, возможно ли достичь обеих 
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этих функций одновременно. Как алгоритмы достигают опре-
деленной классификации или рекомендации, может быть даже 
до некоторой степени неясно как для разработчиков, так и для 
пользователей, не в последнюю очередь из-за влияния обучения 
на выходные данные алгоритмов и  взаимодействия с  пользо-
вателем. Когда алгоритмы используются для решения относи-
тельно сложных медицинских ситуаций и отношений, это может 
привести к так называемой «медицине черного ящика»: обстоя-
тельства, при которых основа для принятия клинических ре-
шений становится менее ясной. Хотя объяснения, которые врач 
может дать своим решениям, могут быть несовершенными, он 
несет ответственность за эти решения и обычно может предло-
жить связное объяснение, если это необходимо. Таким образом, 
остается вопрос, следует ли разрешить инструментам ИИ при-
нимать диагностические, прогностические и управленческие ре-
шения, которые не могут быть объяснены врачом.

Обычно считается, что ИИ имеет нейтральную ценность, 
не является ни хорошим, ни плохим, однако он способен при-
носить как хорошие, так и плохие результаты. Алгоритмы ИИ 
явно или неявно кодируют значения как часть их конструкции, 
и эти значения неизбежно влияют на результаты лечения па-
циентов. Часто говорят, что цифровизация медицины сместила 
внимание врача с тела на данные пациента, а внедрение инстру-
ментов искусственного интеллекта рискует еще больше усугу-
бить это движение.

Внедрение инструментов ИИ в медицину также имеет по-
следствия для распределения ответственности за решения о ле-
чении и любых неблагоприятных результатов, связанных с ис-
пользованием таких инструментов. То есть ответственность 
врача разделена с ИИ. В настоящее время, похоже, отсутствует 
юридическая ответственность, если использование прило-
жений ИИ причиняет вред, и существуют трудности с четким 
установлением автономии.

В случае возникновения какого-либо неблагоприятного со-
бытия необходимо установить, не выполнила ли какая-либо 
сторона свои обязанности или произошли ли ошибки, и соот-
ветствующим образом распределить ответственность. Ответ-
ственность за использование ИИ обычно разделяется между 
врачом и учреждением, в котором проводилось лечение, но что 
насчет разработчиков? Ответственность за действия на основе 
результатов ИИ будет лежать на враче, однако, возможно, ни 
одна из сторон не действовала неправильно или инструмент 
ИИ повел себя непредвиденным образом. Действительно, если 
машина надежно выполняет свои задачи, нарушений не будет, 
даже если она выйдет из строя. Важно отметить, что эта неуве-
ренность в отношении ответственности может повлиять на до-
верие пациента к своему врачу.

В связи с клиническим внедрением приложений ИИ были 
подняты и другие вопросы, например, приведут ли они к уси-
лению наблюдения за населением и как это следует контроли-
ровать. Наблюдение может поставить под угрозу конфиденци-
альность, но оно также может быть полезным, улучшая данные, 
с помощью которых обучаются приложения ИИ, поэтому, воз-
можно, это проблема, которую необходимо будет рассмотреть 
в нормативных руководствах. Еще один вопрос, который также 
необходимо решить, — это степень, в которой немедицинские 

специалисты, такие как ученые-компьютерщики и ИТ-специа-
листы, получат власть в клинических условиях.

Положительная сторона и преимущества ИИ в клинике

Несмотря на множество проблем, с  которыми придется 
столкнуться, эта технология явно станет прорывной во многих 
областях медицины, оказывая влияние на принятие клини-
ческих решений и  динамику отношений между врачом и  па-
циентом, что почти наверняка будет чрезвычайно положи-
тельным. Некоторые проблемы, которые необходимо решить 
до клинического внедрения инструментов ИИ, уже признаны 
в  сценариях здравоохранения. Однако существуют и  другие 
проблемы, связанные с этими системами, с которыми ранее не 
сталкивались и которые необходимо будет решить до их широ-
кого внедрения в процедуры принятия клинических решений.

Обычно считается, что автоматизация процедур связана 
с  большей эффективностью, снижением затрат и  экономией 
времени. Нередко врачу необходимо исследовать большой 
объем информации, что может увеличить вероятность ошибок 
из-за усталости или монотонности. Алгоритмы ИИ способны 
сократить время, необходимое для чтения этих данных, до не-
скольких минут (в зависимости от доступной вычислительной 
инфраструктуры). Более того, было показано, что они спо-
собны достигать точности и результатов, не отличающихся от 
нынешнего золотого стандарта (визуальный анализ экспер-
та-клинициста), характеристики, которые, скорее всего, улуч-
шатся со временем и в процессе использования.

Следует также отметить, что расширение возможностей 
просмотра и оценки большого количества изображений за зна-
чительно более короткий период времени также может дать 
важные преимущества в  области клинических исследований. 
Программы открытия лекарств и  исследования других кли-
нических применений, как известно, медленны и  трудоемки. 
Таким образом, медицинские исследования и клинические ис-
пытания, в частности, выиграют от использования более стан-
дартизированных и менее субъективных инструментов.

Заключение

Что касается внедрения приложений искусственного интел-
лекта в клинические процессы, считается, что будущее является 
многообещающим. Хотя очевидно, что этот процесс не будет 
гладким и  потребует скоординированных усилий многих за-
интересованных сторон. Эти приложения поднимают важные 
биоэтические проблемы, связанные с  конфиденциальностью, 
защитой данных, предвзятостью данных, объяснимостью и от-
ветственностью. Следовательно, при разработке и  внедрении 
этих инструментов необходимо будет соблюдать определенные 
критерии, чтобы гарантировать их надежность. Поскольку эти 
инструменты открывают новые горизонты, решения этих про-
блем, возможно, также придется определять, применяя новые 
процедуры. Эту проблему нельзя упускать из виду, поскольку 
она может иметь решающее значение для обеспечения того, 
чтобы возможности, предлагаемые этой технологией, не вышли 
из зоны нашего внимания.
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Кома — это патологическое состояние организма, при котором наблюдается церебральная недостаточность и угнетение дея-
тельности ЦНС. При этом блокируется функция саморегуляции и поддерживании гомеостаза. Происходит полная потеря со-
знания, а также нарушается функционирование жизненно важных систем организма. Переводится как «глубокий сон».

Ключевые слова: кома, инсульт, эндокринные нарушения, метаболические нарушения, центральная нервная система, шкала 
Глазго, сознание.
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Coma is a pathological condition of the body in which cerebral insufficiency and suppression of the central nervous system are observed. At the 
same time, the function of self-regulation and maintenance of homeostasis is blocked. Complete loss of consciousness occurs, as well as the func-
tioning of vital body systems is disrupted. It translates as «deep sleep».

Keywords: coma, stroke, endocrine disorders, metabolic disorders, central nervous system, Glasgow scale, consciousness.

Актуальность. Коматозное состояние — довольно частое 
явление в медицинской практике, так как сопровождает 

многие патологические состояния организма. К  сожалению, 
комам уделяют недостаточно должного внимания, в  связи 
с чем страдает правильная тактика интенсивной терапии при 
данной патологии. При этом нарушения функций мозга при 
коматозных состояниях напрямую влияют на исход заболе-
вания у пациентов. Для наиболее быстрого принятия решения 
о тактике интенсивной терапии необходимо четко знать диф-
ференциальную диагностику различных коматозных со-
стояний.

Цель исследования — осветить основные дифференци-
альные признаки различных коматозных состояний, а  также 
обратить внимание на основные критерии оценивания тяжести 
патологии для того, чтобы облегчить принятие решения о пра-
вильной тактике терапии.

Материал и методы исследования. Для поиска материалов 
по нашей исследовательской работе мы использовали такие ис-
точники, как eLIBRARY, PubMed, Scopus и cyberleninka. Поиск 
проводили по ключевым словам нашей тематики. Выбор под-
ходящего материала был основан на результатах исследований 
и обзоре литературы.

Результаты исследования

Причины комы можно разделить на:
1. Поражения головного мозга: воспалительные (менингит, 

энцефалит); сосудистые (кровоизлияния); механическая травма, 
электротравма; токсические (алкогольные, наркотические).

2. Гипоксические состояния (при поражении легких, тка-
невая гипоксия, нарушение системы кровообращения, низкий 
уровень гемоглобина, снижение ЦПД).
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3. Расстройства метаболизма (нарушение водного и элек-
тролитного баланса, расстройство КЩС, уремия).

4. Патология эндокринной системы (гипер- или гипогли-
кемия, гипер- или гипотиреодизм).

5. Факторы влияния внешней среды (радиация, тепловой 
удар).

В пожилом возрасте типичные этиологические факторы об-
остряются присоединением одно- и полиорганной недостаточ-
ности, включая печеночную или почечную недостаточность. 
Обостряется этиология дефицитом церебральной перфузии, 
особенно после перенесенного инсульта [1]. Более молодое на-
селение подвержено таким факторам, как токсическое пора-
жение головного мозга, механическая травма.

Классификация коматозных состояний:
По этиологии комы делятся на первичные и вторичные. Вто-

ричные могут быть вызваны эндогенными и экзогенными при-
чинами. К  первичным относятся кровоизлияния в  головной 
мозг, инфаркты, опухоли, абсцессы, воспалительные забо-
левания. Под вторичными подразумевают заболевания эн-
докринной системы, метаболические нарушения, влияние 
внешних факторов.

По степени тяжести различают:
1. Легкая: отсутствие сознания, угнетение сухожильных 

и зрачкового рефлексов, при этом сохранена болевая чувстви-
тельность.

2. Выраженная: полная утрата сознания, нет реакции на 
свет, боль, отсутствие чувствительности. Страдают функции 
тазовых органов, возможны дефикация и непроизвольное мо-
чеиспускание. Нарушен акт глотания. Дыхание Куссмауля, Чей-
на-Стокса.

3. Глубокая: полное отсутствие рефлексов, гипотония, 
аритмия, мышечная атония.

4. Терминальная: арефлексия, расширение зрачков, пульс 
на периферических артериях отсутствует. Полная атония 
мышц. далее

Для оценки комы используют шкалу Глазго [2]:
1. Открывание глаз характеризуется следующими баллами:
— спонтанное — 4 балла
— на звук — 3 балла
— на боль — 2 балла
— отсутствие реакции — 1 балл
2. Речевая способность:
— развернутая спонтанная речь — 5 б
— произнесение отдельных фраз — 4 б
— произнесение отдельных слов — 3 б
— невнятное бормотание — 2 б
— отсутствие речевого ответа — 1 б
3. Двигательная способность:
— исполнение по команде — 6 б
— локализация болевых раздражений — 5 б
— отдергивание конечности в ответ на боль — 4 б
— патологические сгибательные движения — 3 б
— патологические разгибательные движения — 2 б
— отсутствие двигательных реакций — 1 б
Сумма баллов:
— 15 — ясное сознание

— 13–14 — оглушение
— 9–12 — сопор
— 4–8 — кома
— 3 — смерть мозга
Дифференциальная диагностика различных коматозных со-

стояний:
Гипогликемическая кома  [3]: начало острое, предвестники 

длятся короткий период, наличие слабости, повышенное по-
тоотделение, учащенное сердцебиение, дрожь, голод, возбу-
жденное состояние. Снижение температуры тела, влажность 
и  бледность кожных покровов, гипертонус, тахикардия. Ды-
хание в норме.

Гипергликемическая кома: медленное развитие, снижение 
массы тела, слабость, зуд, полиурия, боли в животе. Клинически 
проявляется сухостью кожных покровов и слизистых оболочек, 
снижение тургора, бледность. Возможно повышение темпера-
туры тела, снижение артериального давления, тахипноэ, ды-
хание Куссмауля. Характерным признаком при данной пато-
логии является запах ацетона, исходящий от пациента.

Цереброваскулярная: развивается при артериальной гипер-
тонии, наличие сосудистых повреждений. Симптоматика при 
данной патологии общемозговая, наличие бульбарных нару-
шений. При этом нет нарушений гемодинамики.

Алкогольная: на фоне употребления алкоголя. Развитие мед-
ленное, может начинаться с атаксии или судорог. На смену гипе-
ремии приходит бледность кожи, снижение температуры тела, 
повышенное потоотделение. Маятникообразные хаотичные 
движения глазными яблоками. Тургор снижен, атония, сни-
жение артериального давления, тахикардия. Характерен запах 
алкоголя.

Травматическая: быстрое развитие на фоне травматиче-
ского повреждения. Головная боль, тошнота и рвота являются 
предвестниками. Симптоматика общемозговая и очаговая. Воз-
можно сочетание с менингиальными признаками. Брадикардия 
постепенно сменяется с тахипноэ.

Гипертермическая: в  результате теплового удара. Посте-
пенное развитие, гипергидроз, слабость организма. Харак-
терны головная боль и шум в ушах, тошнота, рвота. Тахипноэ, 
покраснение кожных покровов, дыхание Чейна — Стокса, сни-
жение артериального давления. Зрачки расширены.

Показания к госпитализации при различных комах:
Все пациенты в  коматозном состоянии подлежат обяза-

тельной экстренной госпитализации  [4]. Наиболее важным 
на догоспитальном этапе является оказание неотложной по-
мощи и правильная транспортировка больного. Далее пациент 
распределяется в  реанимационное отделение либо в  специа-
лизированное отделение, основываясь на причине возникно-
вения патологии. Нейрохирургическое отделение при травма-
тическом повреждении, токсикологическое — при токсических 
отравлениях организма.

Вывод

Коматозное состояние — достаточно распространенное 
клиническое состояние, являющееся признаком различной па-
тологии. Кома требует незамедлительной госпитализации и ин-
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тенсивного терапевтического лечения. Правильная дифферен-
циальная диагностика и определение этиологической причины 
во многом влияет на выбор тактики лечения и  успех отда-

ленных результатов. Следовательно, важно четко знать клини-
ческие признаки различных видов коматозных состояний и ме-
тодики их лечения.
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Особенности остеохондроза в современном мире
Ермакова Олеся Алексеевна, студент

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера

В большинстве развитых стран ежегодно у 20–25% людей отмечается боль в спине, у 70–90% населения эпизодически возникает 
боль в спине на протяжении жизни [1, с. 5]. Отмечается высокий темп роста заболеваемости остеохондрозом, в России за 10 лет 
число больных остеохондрозом увеличилось на 40% с 7, 7 до 11, 2 миллионов [1, с. 5]. Кроме того, происходит увеличение случаев 
остеохондроза у людей в молодом возрасте (20–25 лет), что является основной причиной потери трудодней, занимая второе место 
после респираторных заболеваний, и ведет к значительным убыткам. Особое внимание следует обратить на высокий уровень ин-
валидности от дегенеративных заболеваний позвоночника, который составляет 20,4% в общей структуре инвалидности от за-
болеваний костно-суставной системы в России [2, с. 1]. Высокие показатели заболеваемости, инвалидности, значительные пока-
затели потери временной трудоспособности пациентов среднего возраста подчеркивает социально-экономическое и медицинское 
значение данной проблемы.

Ключевые слова: остеохондроз, боль в спине, визуально-аналоговая шкала.

Features of osteochondrosis in the modern world

In most developed countries, 20–25% of people have back pain every year, 70–90% of the population have occasional back pain throughout their 
lives [1, p. 5]. There is a high rate of increase in the incidence of osteochondrosis, in Russia for 10 years the number of patients with osteochondrosis 
increased by 40% from 7.7 to 11.2 million [1, p. 5]. In addition, there is an increase in cases of osteochondrosis in people at a young age (20–25 
years), which is the main reason for the loss of workdays after respiratory diseases, and leads to significant losses. Special attention should be paid 
to the high level of disability from degenerative diseases of the spine, which accounts for 20.4% of the total structure of disability from diseases of the 
musculoskeletal system in Russia [2, p. 1]. High rates of morbidity, disability, and significant rates of temporary disability in middle-aged patients 
emphasize the socio-economic and medical importance of this problem.

Keywords: osteochondrosis, back pain, visual-analog scale.

Остеохондроз — это заболевание, для которого характерны 
дегенеративно — дистрофические поражения тканей 

позвоночника, прежде всего — межпозвонковых дисков, 
вторично — нервной системы и  опорно-двигательного ап-
парата. [3, с. 87]. Наиболее часто остеохондрозом страдают па-
циенты трудоспособного возраста (35–55 лет), но в последнее 
время отмечается тенденция к увеличению случаев остеохон-
дроза в более молодом возрасте до 25 лет [4, с. 555]. Если раньше 
считалось, что остеохондроз встречается в преимущественно 
более старшем возрасте, и при тяжелой физической нагрузке 
и неправильном подъеме тяжестей, то в настоящее время, все 

чаще остеохондроз развивается у молодых людей, с сидячей ра-
ботой. Это связано с малоподвижным образом жизни в совре-
менном мире, трудовой деятельностью, связанной преимуще-
ственно с работой на компьютере. В группе риска по развитию 
остеохондроза люди, чья профессиональная деятельность тре-
бует длительного пребывания в одной стационарной позе [2, 
с.  1]. К  ним относятся менеджеры, офисные работники, шо-
феры, водители спецтехники, хирурги, студенты и т. д.

По локализации различают остеохондроз шейного, грудного, 
пояснично-крестцового отдела позвоночника  [5, с.  488]. Чаще 
всего остеохондроз развивается в поясничном и шейном отделе.
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Главным симптомом остеохондроза является боль. Острая 
боль при остеохондрозе поясничного отдела — это боль, ло-
кализованная в  области спины, ограниченной сверху двена-
дцатым ребром, а  снизу — нижними ягодичными складками, 
длящаяся менее 6 недель [3, с. 87]. Боль в спине носит название 
дорсалгия. При возникновении ярко выраженного болевого 
симптома в  остром периоде остеохондроз становится при-
чиной временной потери трудоспособности у  большей части 
пациентов до 70% случаев [6, с. 4].

У 83–90% больных, обращающихся за медицинской по-
мощью с  острой болью в  спине, отмечается восстановление 
трудоспособности уже в течение 1 месяца после проводимого 
лечения и лишь в 10–17% острая боль переходит в хроническую 
форму  [4, с.  555]. У  пациентов с  хронической формой остео-
хондроза боли имеют меньшую интенсивность, сохраняются 
на протяжении длительного промежутка времени (от 7 недель 
до нескольких лет) с периодическими рецидивами острой боли 
в спине. В России 26–33% среди взрослого населения имеют хро-
нические боли в спине [6, с. 4]. Наличие болевых ощущений при 
остеохондрозе существенно влияет на качество жизни паци-
ентов, вплоть до депрессивных состояний пациентов. Приори-
тетной задачей медицины является улучшение качества жизни 
пациентов, страдающих остеохондрозом в хронической форме.

В настоящее время различают специфические, радику-
лярные и  неспецифические боли в  спине.  [3, с.  88]. Радику-
лярные (корешковые) боли возникают вследствие сдавления 
спинномозгового корешка, а также характеризуются иррадиа-
цией боли в ногу. Более редко встречаются специфические при-
чины болей в  спине, когда боль в  спине является симптомом 
определенного заболевания, например, наличие опухолевых 
новообразований, туберкулез и т. д.

В редких случаях боль в  спине может свидетельствовать 
о  наличии серьезного заболевания, например, в  4% случаев 
выявляется компрессионный перелом (после травмы), в  0,7% 
спинальный тумор, в  0,3% анкилозирующий спондилит.  [4, 
с. 555]. Для своевременной диагностики данный серьезных па-
тологий используется метод красных флажков («red flags»). 
К  симптомам красных флажков относятся  [4, с.  555]: возраст 
пациента младше 20  лет или старше 55  лет; значительная не-
объяснимая потеря веса; наличие недавней серьезной травмы 
позвоночника; боль носит постоянный, прогрессирующий ха-
рактер, не облегчается в покое; боль сохраняется спустя 4 не-
дели приема обезболивающих препаратов; наличие онколо-
гического заболевания в  анамнезе; высокая температура тела 
и т. д. При наличии вышеуказанных симптомов пациенту необ-
ходимо пройти дополнительное исследование для исключения 
специфических причин возникновения болей в спине. При под-
тверждении одной из специфических причин проводится необ-
ходимая терапия.

Среди серьезных патологий в молодом возрасте чаще встре-
чается склерозирующий спондилит. Особенностью данного за-
болевания является то, что в среднем подвержены люди в воз-
расте 20–25 лет, у которых отмечается утренняя скованность, 
усиление болей во второй половине ночи. [4, с. 555].

Более чем в 85% случаев встречается самый частый вариант 
болей в  спине — это неспецифические боли  [4, с.  556]. Диа-

гноз «Неспецифические боли в спине» ставится, когда исклю-
чены специфические причины и радикулярные боли, т. е. невоз-
можно установить конкретное заболевание, вызывающее боль.

До начала и после лечения применяется шкалы и опросники 
для оценки результатов лечения у пациентов с болью в спине. 
Также можно оценить отдаленные результаты терапии через 
1,3, 6, 12 месяцев после проведенного лечения. Для оценки ка-
чества жизни пациента применяются анкеты Освестри Os-
westry Disability Index (ODI), Роланда-Морриса (Roland-Morris 
Disability Questionary, RDQ), шкала Стратфорда (The Back Pain 
Function Scale of Stratford, BPFS), шкала боли в  спине Квебек 
(Quebec Back Pain Disability Scale, QBPDQ).  [6, с.  8–12]. На-
пример, анкета качества жизни Освестри широко применяется 
для оценки степени нарушений жизнедеятельности, связанной 
с патологией позвоночника. Включает в себя 10 разделов: ин-
тенсивность боли, самообслуживание, поднятие предметов, 
ходьба, положение сидя, стоя, сон, сексуальная жизнь, досуг, 
поездки [6, с. 9–10].

Для оценки интенсивности боли при остеохондрозе исполь-
зуется визуально — аналоговая шкала (ВАШ) [6, с. 15]. Данная 
шкала проста в применении и может применяться ежедневно 
на протяжении всего курса лечения для оценки эффектив-
ности проводимого лечения. На прямой линии в 100 мм паци-
енту предлагается отметить уровень интенсивности боли, ко-
торую он испытывает на данный момент, где 0 — отсутствие 
боли, 10 — невыносимая боль [6, с. 15]. Слабая боль оценива-
ется до 3,4 балла, средняя — 3,5–7,4, сильная 7,5 балла и выше [4, 
с. 556–557].

В России редко проводились скрининговые исследования по 
изучению распространенности дегенеративно — дистрофиче-
ских заболеваний позвоночника. В Санкт-Петербурге было про-
ведено одно из немногочисленных масштабных скрининговых 
обследований, в котором приняли участие 5797 человек [7, с. 126]. 
Участникам исследования специалистами было проведено ком-
плексное обследование, включающее в  себя: анкетирование, 
рентгенологическое исследование, компьютерная оптическая то-
пография, консультация невролога. В  результате исследования 
были выявлены основные факторы риска развития и прогресси-
рования дегенеративно — дистрофических заболеваний позво-
ночника (ДДЗП), представленные в таблице 1.

Основные факторы риска развития и  прогрессирования 
ДДЗП были разделены на 3 категории: социально-экономиче-
ские, личностно-поведенческие и  качество и  доступность ме-
дицинской помощи. Как видно из таблицы большинство фак-
торов риска являются управляемыми, то есть на них может 
повлиять сам пациент [7, с. 129].

В результате проведенного исследования подтвердился факт 
того, что ДДЗП встречается преимущественно у  людей, тру-
довая деятельность которых связана с умственным трудом и ра-
ботой, связанной с длительной статической позы во время ра-
боты. На боли в спине чаще жаловались работники медицины, 
сферы образования и т. д. В 67, 6% случаев боли в спине беспо-
коят людей, занятых умственным трудом, в  32,4% случаев — 
у лиц, занятых физическим трудом. [7, с. 129]. Следовательно, 
вид трудовой деятельности существенно влияет на развитие 
ДДЗП. Умственная трудовая деятельность с поддержанием дли-
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тельно стационарной позы значительно увеличивает риск раз-
вития ДДЗП.

Таким образом, высокий процент распространенности 
(90%) пациентов трудоспособного возраста с  болями в  спине 

является важной медико-социальной проблемой современного 
мира, для решения которой необходимо усовершенствовать ме-
тоды профилактики, диагностики, лечения и особенно реаби-
литации пациентов с хронической болью в спине.
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Депрессия представляет собой сложное, комплексное заболевание. В данной статье рассматриваются некоторые механизмы 
возникновения депрессии.
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Таблица 1. Основные факторы риска развития и прогрессирования ДДЗП

Социально-экономические Личностно-поведенческие
Качество и доступность медицинской 

помощи
Социальный статус (учащиеся, работа-

ющие, неработающие)
Возраст

Вид трудовой деятельности умственный 
или физический труд)

Ограниченные финансовые возможности 
для поддержания здоровья, получения ле-
чебно-оздоровительных процедур и про-
ведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий
Ограниченная доступность лекарственных 
средств, профилактических и оздорови-
тельных мероприятий, необходимых для 

сохранения и укрепления здоровья

Редкое обращение за медицин-
ской помощью

Непрофильная специализация 
врача, к которому пациент пред-
почитает обращаться при ухуд-

шении самочувствия
Низкая грамотность и незнание 
основных принципов профилак-

тики и лечения заболевания
Недостаточная медико-профи-
лактическая активность паци-

ентов

Недостаточная доступность первичной ме-
дико-санитарной помощи

Непрохождение профилактических меди-
цинских осмотров

Недостаточное качество медицинской по-
мощи

Недостаточное качество врачебного про-
филактического консультирования

Нерегулярное взаимодействие пациента 
с лечащим врачом

Редкое назначение лечебно-оздорови-
тельных и восстановительных процедур 

в медицинских учреждениях в течение года
Отсутствие диспансерного наблюдения
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Some neurophysiological mechanisms of depression

Depression is a complex, complex illness. This article discusses the main mechanisms of depression.
Keywords: depression, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroplasticity, hormones, neurotransmitters, cognitive impairment.

В настоящее время депрессия является одной из наиболее 
актуальных проблем современного общества. Согласно 

данным ВОЗ, примерно 5% всего мирового населения страдает 
депрессией, а вероятность заболеть этим расстройством дости-
гает 20%. При этом в первую десятку рейтинга стран с самым 
высоким уровнем депрессий населения в 2024 г. вошли Украина, 
США, Австралия, Эстония, Бразилия, Греция, Португалия, Бела-
русь, Финляндия, Литва. Россия заняла в этом списке 11 место. 
В  России на данный момент риск заболевания депрессией со-
ставляет 5,5% (7 815 714 человек). Как видно из перечня стран, 
депрессия захватывает в равной степени страны с разным эко-
номическим уровнем. Женщины страдают депрессиями в 2 раза 
чаще, чем мужчины. С  возрастом увеличивается вероятность 
развития депрессии, особенно при наличии неврологических 
и  соматических заболеваний. Депрессия усугубляет течение 
этих заболеваний и затрудняет их лечение. В неврологической 
практике тревожные и подавленные расстройства выявляются 
у  47% пациентов, а  гигантская депрессия — у  27%. Ежегодно 
более 700 000 человек в  состоянии депрессии кончают жизнь 
самоубийством. При этом 75% населения не относиться к  де-
прессии как к заболеванию, требующему медицинской и психо-
логической коррекции.

Все выше сказанное сделало интересным проанализировать 
нейрофизиологические механизмы развития депрессий и  де-
прессивных состояний.

Депрессивное расстройство является нарушением психи-
ческого здоровья человека, которое характеризуется длитель-
ными периодами подавленного настроения, утратой инте-
реса к обычной ежедневной деятельности, не способностью 
получать от жизни удовольствие  [18]. Часто депрессивные 
состояния являются сопровождающими при различных за-
болеваниях. Например, депрессия часто встречается у  па-
циентов, страдающих мигренью. В то же время, наличие де-
прессии увеличивает риск возникновения новых случаев 
мигрени в 3,5 раза, что не характерно для других видов го-
ловной боли [20].

Депрессии можно разделить на функциональные состояния 
депрессии, возможные у  здоровых людей в  рамках нормаль-
ного психического функционирования и депрессии патологи-
ческие  [1, 18]. Симптомы депрессии часто запутанны и  про-
являются неоднозначно. Поэтому чаще всего их делят на три 
вида: психологические, биологические и когнитивные. К психо-
логическим симптомам относятся, например, грусть, отчаяние, 
низкая самооценка, апатия, межличностные проблемы и  др. 
К  биологическим: нарушение сна, аппетита, потеря сексуаль-
ного влечения, усталость, ангедония, приступы паники и  др. 
К  когнитивным относят забывчивость, низкая концентрация 
внимания, ипохондрия, чрезмерная эмоциональная чувстви-
тельность, неспособность принять решения и другие [2,21,23].

На сегодняшний день центральная роль в  развитии де-
прессии отводится нарушениям в  работе гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси (ГГН-оси). С  помощью совре-
менного кортиколиберин-дексаметазонового теста, удалось 
выявить нарушения в работе ГГН-оси у 80% пациентов с депрес-
сией [5,22]. Это в первую очередь связано с повышением уровня 
кортизола в крови (и в ночное время, в том числе), увеличением 
надпочечников и  снижением количества рецепторов корти-
зола в гиппокампе. Долгая гиперсекреция кортизола приводит 
к нейротоксическому воздействию, которое проявляется в нару-
шении структуры и функции дендритов (укорочение, снижение 
синаптических контактов), гибели нервных и глиальных клеток, 
снижению нейрональной пластичности гиппокампа [15,16].

До сих пор актуальна идея о  дефиците серотонинергиче-
ской и адренергической нейропередачи в центральной нервной 
системе (ЦНС). Норадренергическая и  серотонинергическая 
системы являются одними из ключевых нейромедиаторных 
систем мозга. Они участвуют в формировании эмоций, мыш-
ления и  поведения. Большинство серотонинергических ней-
ронов локализуется в ядрах шва и стволе мозга. Серотонинер-
гические проекции в  переднюю кору регулируют настроение, 
в  базальные ганглии — контролируют двигательную актив-
ность, в  лимбическую систему — отвечают за возникновение 
волнения и паники, в гипоталамус — участвуют в контроле ап-
петита, а в центры сна ствола мозга — создают медленный сон. 
Гипотеза о дефиците серотонина, предложенная С. М. Шталем, 
предполагает, что недостаток этого нейромедиатора может вы-
зывать различные симптомы, такие как депрессия, тревога, 
панические атаки, фобии, обсессивно-компульсивные рас-
стройства, булимию и проблемы со сном [27]. Эксперименты, 
проведённые с использованием диеты с низким содержанием 
аминокислоты триптофана (известно, что триптофан спо-
собствует синтезу серотонина в мозге и тромбоцитах крови.), 
подтверждают, что дефицит серотонина может играть роль 
в  развитии депрессии  [10,11,12,19]. У  здоровых людей такая 
диета не вызывает появления депрессивных симптомов, но 
у людей, страдающих от депрессии, она может привести к бы-
строму рецидиву. Недостаток норадреналина может привести 
к проблемам с концентрацией внимания, ухудшению памяти, 
замедлению мыслительных процессов, психомоторной затор-
моженности и повышенной утомляемости [8,13].

Уменьшение уровня дофамина может способствовать воз-
никновению депрессивных состояний  [3,4]. Современные ис-
следования показывают, что некоторые антидепрессанты, 
используемые в медицинской практике, активируют дофамин-
ергическую систему мозга.

До недавнего времени считалось, что в развитии депрессии 
может играть роль недостаточность центральной допаминерги-
ческой системы. Однако недавние исследования показали, что 
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стимуляция допаминергической системы оказывает антиде-
прессивный эффект [26].

Изменения в  метаболизме фосфолипидов способствуют 
развитию депрессии. Важную роль в регуляции нейрогенеза де-
прессий играют трофические факторы, включая мозговой ней-
ротрофический фактор (BDNF) [6,7,9,17].

При депрессивном расстройстве происходит снижение 
метаболизма глюкозы в  лимбической системе и  префрон-
тальной коре. Эти изменения в  нейропластичности связы-
вают с  повышенной активностью гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы и  снижением синтеза мозгового 
нейротрофического фактора, который отвечает за процессы 
нейропластичности [28].

Современные исследования показывают, что при депрессии 
происходят структурные изменения в мозге. С помощью маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) было обнаружено 
у людей с депрессий снижается объём серого вещества в пре-
фронтальной и орбитофронтальной коре на 19% и 32% соот-
ветственно [25]. У молодых людей с депрессией может наблю-
даться снижение объёма гиппокампа на 10–19%, которое не 
всегда связано с возрастными нейродегенеративными процес-
сами [14]. Среди основных механизмов развития когнитивных 
нарушений при депрессии выделяют нарушение работы фрон-
то-стриатальных цепей и нейрогенеза, функциональное подав-
ление активности гиппокампа [24].

Таким образом, депрессия — это заболевание, которое про-
является в  изменениях анатомо-функциональных и  нейро-
трансмиттерных характеристик мозга. Знание и  понимание 
нейрофизиологических механизмов развития депрессий явля-
ется ключом к успешному лечению данного заболевания.
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В данной статье рассматривается понятие, предмет и метод муниципального права и местного самоуправления, его особен-
ности, признаки, возможности и проблемы на современном этапе. Кроме того, изучается необходимость создания органов мест-
ного самоуправления на определенных территориях.
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Муниципальное право представляет собой отрасль права 
российской Федерации, которая регулирует правоотно-

шения и складывается в сфере осуществления местного само-
управления.

В российском праве понятие «муниципальное право» воз-
никло относительно недавно. Слово «муниципалитет» пе-
реводится с  латинского, как «самоуправляющая община», 
а  в  наших условиях используется для обозначения городских 
поселений и сельских поселений, на уровне которых осущест-
вляется местное самоуправление. Значения «муниципальный» 
и «местный» практически равны и равнозначно применяются 
в  отношении к  явлениям и  структурам, которые непосред-
ственно связаны с местным самоуправлением.

Основой муниципального права являются нормы конститу-
ционного и административного права. Данные отрасли все еще 
играют главенствующую роль в процессе закрепления основопо-
лагающих принципов жизнедеятельности местной власти и мест-
ного самоуправления. В состав муниципального права включены 
некоторые нормативы бюджетного, экологического, и других от-
раслей права, определяющие полномочия местного самоуправ-
ления в разнообразных сферах местной жизнедеятельности. [5]

Муниципальное право как отрасль права — совокупность 
правовых норм муниципального характера. Норма права яв-
ляется наименьшей основной единицей отрасли права. Нормы 
права складываются в  правовой институт, а  множество пра-
вовых институтов образуют отрасль права.

Муниципальное право является самостоятельной отраслью 
права в связи с тем, что Конституцией Российской Федерации 
закреплено местное самоуправление как один из основных 
проводников осуществления власти народом, о чем говорится 
в части 2 статьи 3.; наделение населения городских и сельских 
поселений, а так же других территорий статусом субъекта му-
ниципального права, об этом говорится в статьях 8 и 9. [6]

Местное самоуправление разрешает вопросы местного зна-
чения, проблемы обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципальных образований, которые отнесены к  таковым 
уставами муниципальных образований в соответствии с кон-
ституцией РФ, федеральными законами РФ, законодательством 
субъектов РФ.

Статья  12 Конституции Российской Федерации гласит, что 
местное самоуправление отделено от государственной власти 
и  имеет систему своих собственных отношений, урегулиро-
ванных нормами специализированных законов в области мест-
ного самоуправления, местных референдумов, выборов органов 
должностных лиц и т. д. Предмет муниципального права состоит 
из общественных отношений, которые возникают в организаци-
онном и функциональном процессе местного самоуправления. 
Предмету муниципального права характерна юридическая раз-
нородность, характерная комплексным отраслям российского 
права, которой и является муниципальное право. [1]

Примерами общественных отношений, включаемых 
в предмет муниципального права, являются: во-первых, те, ко-
торые возникают при реализации населением муниципаль-
ного образования непосредственных форм самоуправления 
(демократии); во-вторых, те, которые возникают в  ходе фор-
мирования органов муниципального управления; в-третьих, 
те, которые возникают в ходе обеспечения жизнедеятельности 
жителей муниципального образования органами муниципаль-
ного управления; в-четвертых, те, которые возникают в  ходе 
взаимодействия органов муниципального управления и госу-
дарственных органов власти.

В настоящее время в Российской Федерации действует при-
нятый 6 октября 2003 года Федеральный закон №  131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — 131-ФЗ). [2]

Конституционный суд в своих постановлениях указал на то, 
что население не может отказаться от осуществления местного 
самоуправления на определённой территории с последующей 
передачей властных полномочий органам государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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Фактически, данное решение приводит к ситуации, когда часть 
многонационального народа Российской Федерации отказы-
вается от возможности осуществления своих полномочий 
и  нарушает конституционный принцип народовластия. По-
мимо этого, осуществление властных полномочий государ-
ственными органами, непосредственно созданными вместо 
системы местного самоуправления, не допускается, так как 
складывается ситуация, при которой территориальные обра-
зования, не являющиеся частью субъекта Российской Феде-
рации, входят в его состав и подчиняются вертикали государ-
ственной власти. [3]

Подтверждение приведенным выше фактам можно найти 
в постановлениях Конституционного суда Российской Феде-
рации по делу о проверке отдельных положений уставов Кур-
ской области и Удмуртской республики. Однако, во всех ука-
занных выше случаях при рассмотрении уставов субъектов, 
Конституционный суд указывает на то, что население может 
осуществлять самостоятельное определение территори-
альных основ местного самоуправления при условии соблю-
дения вытекающих из Конституции Российской Федерации 
и  Федерального законодательства требований об осущест-
влении местного самоуправления на всей территории Россий-
ской Федерации.

Система органов местного самоуправления предпола-
гает создание представительного, исполнительно-распоряди-
тельного (местная администрация), контрольного и иных ор-
ганов муниципального образования. Помимо указанного 
выше, в структуру входят глава муниципального образования 
и  иные должностные лица местного самоуправления, преду-
смотренные в  соответствующем уставе территориального об-
разования. Однако, в определенных случаях, предусмотренных 
131-ФЗ возможно создание только представительного органа, 
который может быть заменен сходом граждан в небольших му-
ниципальных образованиях.

Глава муниципального образования обладает определенной 
спецификой избрания. Данная должность может замещаться 
в результате как муниципальных выборов, так и при избрании 
представительным органом муниципального образования 
в том числе из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. При этом, глава муници-
пального образования может быть назначен главой местной ад-
министрации в  случае заключения с  данным лицом соответ-
ствующего контракта.

Однако, уровень правосознания граждан в вопросах мест-
ного самоуправления остается стабильно плохим. Граждане, 
которые должны являться одним из субъектов местного само-
управления, источником его власти, считают, что органы мест-
ного самоуправления являются продолжением системы ор-
ганов государственной власти субъектов.

Нередки ситуации, когда система, предусматривающая вы-
движение лучших представителей своего муниципального об-
разования для управления на определенной территории, в ре-
зультате отсутствия заинтересованности граждан теряет свой 
смысл и начинает включать в себя так называемых «варягов» — 
управленцев, фактически назначенных из других субъектов фе-
дерации и  не знакомых с  ситуацией на месте, ее спецификой 
развития. Фактически, в  результате проявления данной си-
туации происходит некоторое сращивание местного само-
управления и государственной власти, так как появляется воз-
можность «управлять» назначенными со стороны лицами. 
Решением данной проблемы могло бы стать установление опре-
деленного ценза проживания для лиц, назначаемых на долж-
ности в местном самоуправлении. [4]

Таким образом, местное самоуправление представляет из 
себя властный институт, направленный на разрешение насе-
лением определенного муниципального территориального об-
разования вопросов местного значения с учетом собственных 
интересов и  особенностей исторического развития. По своей 
сути, местное самоуправление является наиболее прибли-
женным к  населению путем выражения власти многонацио-
нального народа, а также органами, обеспечивающими защиту 
тех интересов граждан, которые основаны на их совместном 
проживании на определенной территории.

С помощью местного самоуправления осуществляется децен-
трализация власти на местах, обеспечивается самостоятельное 
решение гражданами вопросов местной жизни, организационное 
обособление управления местными делами в системе управления 
обществом и государством. Фактически в Российской Федерации 
существует система, при которой население имеет право изби-
раться в  органы местного самоуправления и  действовать в  его 
рамках, а  государство должно создать все возможности непо-
средственной реализации инициатив и деятельности для разре-
шения конкретных вопросов. Но местное самоуправление, как 
и многие другие властные институты в Российской Федерации, 
имеет определенные проблемы, которые мешают стабильному 
развитию институтов государства и общества.
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В статье автор исследует особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые совершают правонарушения на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: административные правоотношения, административная ответственность, иностранные граждане, лица 
без гражданства.

Соблюдение закона иностранными гражданами — это пас-
сивная форма, выражающаяся в контроле над субъектом 

с целью не нарушать положения закона.
Гражданско-правовой статус иностранного физического 

или юридического лица проявляется в том, что в случае нару-
шения законных прав и интересов иностранного юридического 
лица на территории страны пребывания это юридическое лицо 
защищается извне своим государством [4, с. 28].

Для того, чтобы рассмотреть особенности администра-
тивной ответственности, необходимо в первую очередь рассмо-
треть истоки возникновения данного вида ответственности, 
а  именно идентификационные особенности административ-
ного правонарушения.

Основным объектом является признак для идентификации: 
административным правонарушением является деяние, нару-
шающее порядок государственного управления, регулируемый 
и  охраняемый административно-правовым законодатель-
ством. Любое административное правонарушение представ-
ляет общественную опасность и  в  зависимости от степени 
общественной опасности деяния законом устанавливаются со-
ответствующая форма и штраф [1, с. 102].

Уровень общественной опасности административных пра-
вонарушений зависит от многих факторов, таких как само 
деяние, тяжесть последствий, кто нарушитель, кто совершает 
правонарушение, поэтому для наказания за совершение ад-
министративных правонарушений, санкции должны основы-
ваться на характере, масштабах и  последствиях нарушения, 
а аморальные нарушения, отягчающие и смягчающие обстоя-
тельства определяют форму и уровень санкции [3, с. 210].

Юридический состав административного правонарушения 
иностранного гражданина или апатрида занимает особое место 
в  административном праве. Юридический смысл состава ад-
министративного правонарушения иностранного гражданина 
или апатрида выражается в  форме основания привлечения 
субъекта к  административной ответственности, а  детальный 

анализ состава правонарушения позволяет наиболее эффек-
тивно квалифицировать деяние и назначить меры администра-
тивного наказания.

Административные правонарушения иностранного гра-
жданина или апатрида — это виновные действия, совершенные 
субъектами, обладающими полной дееспособностью по отно-
шению к административному взысканию в соответствии с за-
коном [2, с. 79].

Ошибка является признаком воли и желания субъекта со-
вершить административное правонарушение. Ошибки в  ад-
министративных правонарушениях будут проявляться в виде 
умышленных и  неумышленных деяниях (например, ино-
странный гражданин намеренно превышает временные рамки 
пребывания в стране).

Действующее законодательство предусматривает раз-
личные виды ответственности за нарушения требований в об-
ласти миграционных отношений.

Статьями  18.8, ч.  1 ст.  19.27 КоАП РФ установлена ответ-
ственность в виде штрафа иностранных граждан и лиц без гра-
жданства за нарушение:

— правил въезда в  Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания);

— представление при осуществлении миграционного учета 
заведомо ложных сведений либо подложных документов.

Размер штрафа составляет от 2 до 5  тысяч рублей. Кроме 
того, возможно административное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации.

Деятельность по применению наказания является исполни-
тельно-распорядительной — она развивается на основании, во 
исполнение и в рамках закона.

За одним исключением — деятельность по наложению адми-
нистративных наказаний по своей природе является судебной. 
Его применение как вида государственного принуждения явля-
ется приоритетом органов, осуществляющих исполнительную 
функцию государства. Оно «применяется для защиты опреде-
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ленных ценностей, как общества и  его членов, так и  сложив-
шейся политической и  экономической системы». Динамика 
общественных отношений и постоянное расширение сферы ис-
полнительной деятельности требуют, чтобы административное 
принуждение осуществлялось не только органами, входящими 
в систему исполнительной власти, но и органами, наделенными 
законом полномочиями [2, с. 79].

В исключительных случаях, при наличии прямо выражен-
ного законодательного разрешения, административное при-
нуждение может также применяться судебными органами. 
Деятельность по осуществлению административного прину-
ждения (например, в виде выдворения иностранного гражда-
нина) также остается исполнительно-диспозитивной.

И это потому, что критерием квалификации деятельности 
является не правовой статус органа, ее осуществляющего, 
а ее правовая природа. И главное, что характеризует деятель-
ность как исполнительно-дискреционную, а  акт как распоря-
дительный, — это односторонняя возможность создания обя-
зательств для гражданина. Такая возможность предусмотрена 
самой природой правоотношений, возникающих в системе ис-
полнительной власти.

Любые правоотношения между органом исполнительной 
власти и  данным адресатом административно-правовой 
нормы или изданного на ее основании административного акта 
должны получить нормальное построение и развитие, достичь 
своего логического завершения. Когда обязательства, при-
сущие правоотношению, исполнены — оно реализуется, а  су-
ществующие административные правоотношения между субъ-
ектами прекращаются. Это желаемый конец этих правовых 
отношений.

По статистике, по состоянию на январь 2024 года в России 
находится около 6,5 млн иностранных граждан, из них большая 
часть работников — выходцы из стран Центральной Азии 
и Азии. Основной целью посещения страны для иностранных 

граждан является установление трудовых отношений. В связи 
с  чем происходит ежегодное увеличение нарушений в  сфере 
режима пребывания в  стране и  нарушение предоставления 
данных работодателями (установление трудовых отношений 
с  гражданами нелегально находящимися на территории 
страны) [4, с. 28].

По нашему мнению, необходимо ужесточить контроль над 
работодателями и подрядчиками, нанимающими иностранных 
рабочих, а  также запретить нелегальных мигрантов. Прави-
тельственным учреждениям, частным лицам и  организациям 
будет запрещено предоставлять какие-либо услуги лицам, на-
рушающим иммиграционное законодательство. Необходимо 
также применять постановления о депортации к преступникам 
или лицам, представляющим угрозу безопасности, тем, кто 
представляет угрозу безопасности, но находится за пределами 
России или местонахождение которых неизвестно. Кроме того, 
административный надзор за деятельностью по пребыванию 
иностранных граждан должен быть передан полиции.

Также считаем необходимым расширить состав админи-
стративного правонарушения, включить в  него и  ужесто-
чить административную ответственность за предоставление 
ложных сведений работодателями, касающихся миграционных 
сведений. Для выполнения функции предотвращения правона-
рушений в  сфере миграционного законодательства наказание 
должно быть способным выявлять, воздействовать и  мини-
мизировать факторы, связанные с причинами и условиями со-
вершения правонарушения. Если наказание будет направлено 
только на реагирование на конкретные правонарушения, про-
исходящие в настоящее время, не обращая внимания на долго-
срочные цели выявления причин и условий типичных правона-
рушений, чтобы иметь стратегическое воздействие в будущем, 
то функция наказания по предупреждению правонарушений 
в  сфере миграционного законодательства вряд ли достигнет 
своего наивысшего уровня.
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Пути снижения и оптимизации судебной нагрузки на судебную систему РФ
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В статье исследованы такие способы снижения судебной нагрузки как организационно-правовые, юрисдикционные, процессу-
альные, консенсуального урегулирования, информационно-технологические. Изучена судебная нагрузка за 2022–2024 гг., а также по-
пытки её снижения за время судебной реформы.
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Судебная власть, являясь одной из трех ветвей государ-
ственной власти, призвана осуществлять правосудие. Эф-

фективное функционирование судебной системы является 
одним из средств построения правового государства и  гра-
жданского общества. Основными задачами гражданского су-
допроизводства выступают правильное и  своевременное 
рассмотрение споров заинтересованных лиц независимым 
и беспристрастным судом в разумный срок. Достижение отме-
ченных выше задач зачастую не может быть в полном объеме 
реализовано ввиду наличия ряда объективных и субъективных 
причин. [3]

Судебной статистикой за 2022–2024 гг. зафиксировано уве-
личение количества рассмотренных дел в  судах общей юрис-
дикции и  арбитражных судах. Согласно данным, представ-
ленным в  докладе председателя ВС РФ, И. Н. Подносовой на 
пленарном заседании Совета Судей Российской Федерации 
21  мая 2024  года: «Судами общей юрисдикции, включая ми-
ровых судей, и  арбитражными судами в  2023  году только по 
первой инстанции окончено производство более чем 39-ти мил-
лионам дел. В 2023 году по сравнению с 2022 годом судами было 
рассмотрено на 10% больше гражданских дел и на 5% больше 
экономических споров. В  первом квартале 2024  года судами 
Российской Федерации уже рассмотрено более 10 миллионов 
дел, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Это связано с увеличением в три раза количества адми-
нистративных дел. Их число составило 1 миллион 382 тысячи 
дел (в первом квартале 2022 года эта цифра была 486 тысяч). 
Что касается гражданских дел, в первом квартале 2024 года су-
дебная нагрузка в  среднем возросла на 6%, а количество рас-
смотренных дел увеличилось на 374  тысячи дел. Количество 
дел, рассмотренных арбитражными судами в первом квартале 
2024 года, осталось на уровне первого квартала 2023 года. Арби-
тражными судами было рассмотрено 430 тысяч дел, в том числе 
99 тысяч дел о банкротстве, что на 40% больше, чем в первом 
квартале прошлого 2023 года. В порядке уголовного судопро-
изводства судами Российской Федерации в  первом квартале 
2024  года рассмотрено (окончено производство) 159  тысяч 
уголовных дел в  отношении 160  тысяч лиц, из них осуждено 
127  тысяч лиц, или 79,4%, а  в  отношении 30  тысяч лиц, или 
19,2%, уголовное преследование судами прекращено». [4]

Однако, направленность к росту нагрузки на судей не явля-
ется прямолинейной, она характеризуется вариациями стати-
стических параметров объемов поступивших в суды дел. Вре-
менные ряды показателей загруженности судебной системы 
указывают на разные уровни абсолютного прироста или сни-
жения количества поступивших дел в  зависимости от пе-
риода, нестабильные величины темпов роста и прироста посту-
пивших дел. Неравномерность связана с действием различных 
внешних факторов.

Так на основании аналитической справки о работе районных 
судов Пензенской области в 2023 г., отмечается некоторое сни-
жение количества дел, рассмотренных судьями в 2023, по срав-
нению с 2022 г.

1. Рассмотрение уголовных дел
По итогам 2023 г. общее количество уголовных дел, окон-

ченных производством по первой инстанции районными су-
дами, уменьшилось на 8,6% и составило 4003 (в 2022 г. — 4378). 
Число нерассмотренных уголовных дел по итогам 2023 г. незна-
чительно увеличилось и составило — 327 дел (по итогам 2022 г. 
остаток составлял 318 дел). В 2023 г. на 3,4% в сравнении с 2022 г. 
увеличилось число дел, возвращенных районными судами про-
курору для устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ, 
с 58 (или 1,3% от общего числа оконченных) до 60 (1,5%). Рай-
онными судами в  апелляционном порядке окончено 200 дел, 
что составило 9,3% от общего числа уголовных дел (2145), рас-
смотренных мировыми судьями в 2023 г. В сравнении с 2022 г. 
число таких дел увеличилось (в 2022 г. — их было 187 или 8% от 
общего числа рассмотренных уголовных дел 2326).

2. Рассмотрение гражданских и административных дел
За 12 месяцев 2023 г. районными судами области окончено 

производством 25899 гражданских и  административных дел, 
что на 1% меньше, чем в  2022 г., когда было окончено 26150 
дел. В  том числе 18828 дел искового производства (на  1,9% 
меньше, чем в 2022 г. — 19200), 1785 дел особого производства 
(на 11% больше, чем в 2022 г. — 1608), а всего 20613 граждан-
ских дел (в 2022 г. всего 20808 гражданских дел), 5286 админи-
стративных дел (в 2022 г. рассмотрено 5342 административных 
дел). В 2023 г. в районные суды в апелляционную инстанцию 
поступило 890 дел (882 гражданских и  8 административных 
дел), т. е. 0,6% от общего числа гражданских и  администра-
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тивных дел, рассмотренных мировыми судьями (148063). 
В сравнении с 2022 г. их число уменьшилось на 9,5% (в 2022 г. — 
983 или 0,6%).

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
Судами районного звена в 2023 г. рассмотрено дел об адми-

нистративных правонарушениях в отношении 7457 лиц, что зна-
чительно меньше, чем в 2022 г., когда было рассмотрено дел в от-
ношении 28144 лиц. В 2023 г. в районные суды на не вступившие 
в законную силу постановления по делам об административных 
правонарушениях поступило 3417 жалоб и  протестов, что на 
1,9% больше, чем в 2022 г. (3353), из них на постановления ор-
ганов (должностных лиц) — 2358, на постановления мировых 
судей — 1059 (в 2022 г. на постановления органов (должностных 
лиц) — 2356, на постановления мировых судей — 997).

Из аналитической справки о работе мировых судей Пензен-
ской области в 2023 г.:

1. Рассмотрение уголовных дел
В 2023 г. объем работы мировых судей по рассмотрению 

уголовных дел снизился по сравнению с  2022 г. на 7,8%, ими 
окончено производством 2145 уголовных дел (в 2022 г. — 2326). 
Остаток дел, неоконченных производством на 1 января 2023 г., 
по сравнению с началом 2022 г., незначительно уменьшился с 78 
до 67 (в 2022 г. таких дел было 75 и 78).

2. Рассмотрение гражданских и административных дел
Объем работы мировых судей по рассмотрению граждан-

ских и  административных дел в  2023 г. уменьшился — ими 
окончено производством 148063 дела (139658 гражданских 
и  8405 административных дел), что на 13,9% меньше анало-
гичных показателей за 2022 г., когда было рассмотрено 171921 
дело. Как и в предыдущие годы преобладающей категорией дел 
были дела искового производства — 139658 (гражданские дела), 
кроме того, рассмотрено 8405 административных дел о  взы-
скании обязательных платежей и  санкций. С  вынесением ре-
шения рассмотрено 145893 дела или 98,5% (в 2022 г. — 169453 
дела или 98,6%, уменьшение на 13,9%).

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
В 2023 г. число дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных мировыми судьями (по  числу лиц), по срав-
нению с 2022 г., уменьшилось на 7,6% и составило 58748 против 
63599. [6]

Однако временное снижение количества дел не решает про-
блему высокой судебной нагрузки. По данным статистики по 
России, собранной за несколько последних лет, на одного судью 
приходится 76 дел и материалов ежемесячно, но при этом ос-
новная нагрузка приходится на судей мировых судов, которые 
рассматривают гораздо большее количество дел, в  сопостав-
лении в усредненным показателем. В связи с чем Совет судей 
РФ продолжает уделять особое внимание оптимизации и  со-
вершенствованию судебного процесса в целях повышения ка-
чества и эффективности правосудия, в том числе посредством 
снижения судебной нагрузки.

В рамках реформирования судебной организации пред-
лагаются разные способы снижения чрезмерной нагрузки 
на суды. Некоторые модели, предлагаемые для решения про-
блемы, небезупречны и  имеют свои отрицательные стороны 
и недостатки. Так в 2017 году ВС РФ рассматривалась возмож-

ность внесения поправок в ГПК, связанных с отказом от моти-
вировочной и описательной частей по большинству судебных 
решений, считая, что таким образом избавит судей от из-
быточных формальных процедур по «простым» делам. Предло-
жение такого рода не нашло поддержку. ЕСПЧ рассматривает 
мотивированность судебного решения как процессуальную га-
рантию права на справедливое судебное разбирательство. Мо-
тивировочная часть решения составляется не столько для того, 
чтобы обжаловать это решения, а для того, чтобы понять, по-
чему суд, например, отказал в удовлетворении заявленных тре-
бований, на чем основан его вывод.

Предпринимались и  другие попытки снизить загружен-
ность судов. Таким примером явилась цифровизация, начало 
электронного правосудия проложено еще в  2002–2006 годы 
после опубликования Постановления Правительства №  8051, 
что позволило гражданам из любой точки РФ обратиться в суд. 
Так же снизилось количество административных дел, благодаря 
новому порядку, в соответствии с которым налоговые органы 
теперь могут взыскивать налоги с граждан во внесудебном по-
рядке. [2]

В мировой практике существует несколько основных спо-
собов снижения судебной нагрузки:

1. Организационно-правовые
2. Юрисдикционные
3. Процессуальные
4. Консенсуального урегулирования
5. Информационно-технологические
Рассмотрим чуть подробнее каждый из способов.
К организационно-правовым можно отнести разработан-

ного проекта федерального закона о  нормах служебной на-
грузки, основанных на научно обоснованных критериях. Из 
чего возникает возможность рационального распределения 
дел между судьями в одном суде, а так же между судами одного 
субъекта. Кроме того, возможно распределение (увеличение) 
количества судей и  сотрудников аппаратов судов. К  концу 
2023  года количество федеральных судов в  России составило 
2522 суда, из которых 2403 суда общей юрисдикции с числен-
ностью судей 21 902 человека и 119 федеральных арбитражных 
судов с численностью судей 3894 человека. При этом общая не-
хватка судей в данных судах составляет более 13%, что повы-
шает нагрузку на действующих судей. Однако ряд проблем 
можно решить посредством делегирования некоторых судей-
ских полномочий помощникам судей. Проблема нехватки со-
трудников в судах общей юрисдикции обусловлена представле-
ниями о непрестижности данного рода занятий: переработки, 
низкий уровень заработной платы, стрессы — все это приводит 
к  отсутствию потока желающих занять вакансию помощника 
или секретаря судебного заседания. Налицо необходимость 
увеличения заработной платы секретарей судебного заседания 
и помощников судьи; подобная мера позволит повысить пре-
стижность данного вида занятости и привлечь квалифициро-
ванных юристов, что не только увеличит количество времени, 
затрачиваемого на дело в среднем, но и существенно повысит 
качество судопроизводства.

Под юрисдикционными способами можно понимать пе-
рераспределение компетенций по разрешению юридиче-
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ских дел в пользу административных и иных несудебных ор-
ганов. Остро стоит вопрос о  необходимости исключения 
избыточных судебных процедур посредством сферы приме-
нения внесудебного взыскания задолженности при отсут-
ствии между сторонами спора о праве. В связи с этим при со-
действии Верховного Суда Российской Федерации в настоящее 
время Правительством Российской Федерации готовятся за-
конодательные инициативы, направленные на разработку ме-
ханизма внесудебного взыскания задолженностей по налогам 
и  сборам с  физических лиц. Стоит подумать о  возможности 
распространения соответствующего механизма внесудебного 
взыскания и на другие виды задолженностей физических лиц 
(например, по долгам за услуги ЖКХ). Разумеется, реализация 
подобных мер не должна привести к ограничению доступа гра-
ждан и  юридических лиц к  правосудию и  снижению уровня 
процессуальных гарантий.

Процессуальные способы. Такие способы связаны с  упро-
щением судебных процедур, что предполагает внедрение эле-
ментов упрощения процессуальной формы и  ускорение 
движения дела, использование письменного судебного разби-
рательства. Так, ФЗ №  135 от 12.06.24 предполагает изменения 
в  статье  232.2 ГПК, направленные на увеличение количества 
дел, рассматриваемых в  порядке упрощенного производства. 
Кроме того, внесены изменения в статью 230 ГПК, приводящие 
к сокращению содержания письменного протокола открытого 
судебного заседания.

Способы консенсуального урегулирования. Большой потен-
циал в снижении как судебной нагрузки, так и уровня конфликт-
ности в обществе судейское сообщество видит в дальнейшем 
развитии примирительных процедур. Их эффективность 
и  привлекательность для общества состоит не только в  фор-
мировании культуры мирного разрешения споров и  укреп-
лении партнерских отношений. Договоренности, достигнутые 
в  рамках примирительных процедур, выполняются чаще, так 
как стороны достигают соглашения путем метода согласо-
вания воли, то есть посредством взаимных уступок, в то время 
как судебное решение, скорее, учитывает лишь интерес сто-
роны, доказавшей нарушение своего права. Примером досудеб-
ного урегулирования является институт финансового уполно-
моченного. Так, в 2023 году финуполномоченным рассмотрено 
117,6  тыс. страховых споров. И  так как решения финуполно-
моченного оспариваются крайне редко, то можно сказать, что 
суды почти пропорционально освободились от нагрузки в этом 
виде споров. Возможно, пришло время задуматься о том, что 
есть иные частноправовые споры, разрешение которых можно 
предусмотреть в формате досудебного урегулирования. Чтобы, 
как и в примирительных процедурах, люди получили возмож-
ность договориться и прийти к консенсусу с помощью третьей 
стороны, не идя с этой же самой целью в суд.

Информационно-технологические способы составляют ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий, 
уменьшающих время обработки поступающих в суд дел и ма-
териалов, ускоряющих судебные коммуникации и  обмен ин-
формацией, осуществляя судебное делопроизводство в  элек-
тронной форме. О востребованности электронного правосудия 
свидетельствует ежегодный рост подаваемых в суды обращений 
в электронном виде. Для использования сервиса «Электронное 
правосудие» гражданами создано более 2,7 миллионов личных 
кабинетов, через которые в  федеральные суды общей юрис-
дикции подано около 22 миллионов обращений в электронном 
виде. В  федеральные арбитражные суды посредством анало-
гичного сервиса в информационной системе «Мой арбитр» по-
дано свыше 3,2 миллиона обращений в электронном виде. До 
2030 года планируется реализовать переход к так называемым 
электронным судам, с которыми онлайн взаимодействие будет 
возможно от этапа подачи иска до самого судебного заседания. 
Необходимо внедрить широкую автоматизацию процессов су-
дебного делопроизводства, что потребует соответствующего 
изменения процессуального законодательства в части отказа от 
письменной формы судебного делопроизводства и закрепления 
электронной формы судебного постановления, закрепление 
электронного документооборота между нижестоящими и вы-
шестоящими судебными инстанциями. В феврале 2024 года на 
едином портале государственных услуг введен в эксплуатацию 
сервис подачи в суды общей юрисдикции процессуальных до-
кументов в электронном виде в рамках гражданского и админи-
стративного процессуального законодательства. Теперь можно 
направить документы в суд из личного кабинета на портале гос-
услуг во все суды общей юрисдикции, а также мировым судьям, 
которые подключены к  модулю «Электронное правосудие». 
Сервис помогает выбрать суд, рассчитать и оплатить госпош-
лину. Подписать такое обращение можно электронной под-
писью. В случае принятия судом обращения оно будет зареги-
стрировано в течение нескольких часов, и заявителю в личный 
кабинет придет номер, по которому на сайте суда можно отсле-
живать статус обращения. [1]

Таким образом, право на судебную защиту дает гражданам 
возможность реализовать остальные права, а также позволяет 
в случае нарушения восстановить их. Задачей государства яв-
ляется создание необходимых условий использования гра-
жданином, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем права на судебную защиту. Теоретический анализ 
научной литературы показывает, что оптимизация загружен-
ности судебной системы в РФ для повышения качества право-
судия действительно актуальна. Оптимизация загруженности 
судебной системы РФ начата, однако проблема еще существует, 
необходимо решать ее до возможного наступления необра-
тимых последствий.

Литература:

1. Изварина А. Ф. Судебная система России (концептуальные основы организации, развития и совершенствования). Моно-
графия / А. Ф. Изварина. — М.: Проспект, 2022. — 304 c.

2. Бурдина, Е. В. Служебная нагрузка на судей: проблемы определения, оценки, управления / Е. В. Бурдина, Н. А. Петухов. — 
Москва: РГУП, 2017. — 236 c. — Текст: непосредственный.



“Young Scientist”  .  # 25 (524)  .  June 2024 135Jurisprudence

3. Лифинцев В. Н. Увеличение количества судебных споров и рост судебной нагрузки / В. Н. Лифинцев // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2021. №  3.

4. Председатель Верховного Суда России приняла участие в заседании Совета судей РФ. — Текст: электронный // Верховный 
суд Российской Федерации: [сайт]. — URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/33583/ (дата обращения: 17.06.2024).

5. Судебная статистика. — Текст: электронный // Пензенский областной суд: [сайт]. — URL: http://oblsud.pnz.sudrf.ru/ (дата об-
ращения: 17.06.2024).

Судебная нагрузка как показатель эффективности правосудия
Агафонов Игорь Николаевич, студент

Пензенский государственный университет

В статье раскрывается понятие «судебная нагрузка», рассматриваются теоретико-методологические и практические про-
блемы, связанные с определением значения и роли служебной нагрузки на судей. Приведены статистические данные по увеличению 
служебной нагрузки на судей.

Ключевые слова: судебная нагрузка, судебная деятельность, авторитет судебной власти, правовая культура.

Judicial workload as an indicator of efficiency of justice
Agafonov Igor Nikolayevich, student

Penza State University

The article reveals the concept of «judicial burden», examines theoretical, methodological and practical problems related to determining the 
meaning and role of the official burden on judges. The statistical data on the increase in the workload of judges are presented.

Keywords: judicial workload, judicial activity, the authority of the judiciary, legal culture.

Одним из важных компонентов правового государства яв-
ляется высокая правовая культура граждан, проявляю-

щаяся в том числе и в форме уважения к суду и правоохрани-
тельным органам. И наоборот, неуважение к судебной власти, 
следствию, вмешательство в осуществление судопроизводства 
проявляется в нарушении общественного порядка в судебном 
заседании, некорректном поведении в  зале суда, оскорби-
тельных высказываниях о суде, пренебрежительном отношении 
к замечаниям судьи, хамстве, возгласах и т. п.

Во многих случаях от авторитета судебной власти зависит 
и то, будет ли добровольно исполняться решение суда. Поэтому 
необходимо остановиться на факторах, значительно влияющих 
на авторитет судебной ветви власти.

Основное значение судебной власти — защита прав и  ин-
тересов человека, при помощи осуществления правосудия. 
Данное право является ключевым в системе прав человека, так 
как его реализация гарантирует осуществление всех других гра-
жданских прав и свобод. Реализуя судебную власть, её органы 
удовлетворяют потребность цивилизованного разрешения воз-
никающих правовых конфликтов и  тем самым способствуют 
безопасному существованию и  развитию государства, сохра-
нению конституционного строя.

Недоверие общественности к  деятельности суда, препят-
ствия в  профессиональной деятельности судей, предопреде-
ляющие принятие несправедливых судебных решений, опре-
деляет необходимость исследования факторов, которые 

негативно влияют на судебную власть, что обусловило актуаль-
ность темы статьи. [1]

Качество законодательства, применяемого в ходе судопро-
изводства, является одним из факторов, непосредственно влия-
ющим на его эффективность. Однако, оценивая эффективность 
судебного процесса в целом, нельзя ориентироваться только на 
применение закона, не считая процессуальной деятельности ее 
нормативно-правовых аспектов. Существует множество других 
факторов, влияющих на эффективность судебной системы.

И важнейшим показателем эффективности системы пра-
восудия на современном этапе ее развития выступает уровень 
служебной нагрузки судей. Оптимальный уровень судебной 
нагрузки — необходимое условие качественного отправления 
правосудия и доверия гражданского общества к суду.

Термин «судебная нагрузка», а  также выражения, исполь-
зуемые как его синонимы, — «служебная нагрузка на судей», 
«нагрузка на судей» часто употребляются в специальной лите-
ратуре, широко используются в  профессиональном общении 
и официальных документах. При этом законодатель, закрепляя 
термин «нагрузка судей» в  процессуальном законодательстве, 
не дает его легального определения, отсутствует оно и в юриди-
ческой литературе.

Тенденция роста судебной нагрузки закономерна в  связи 
с  ростом обращений граждан и  организации за судебной за-
щитой. Рост нагрузки на суды является общемировой тенден-
цией, более характерной для государств, имеющих демокра-
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тический строй, превосходство закона, принципы правового 
государства. Увеличение количества судебных дел отмечают на 
всех уровнях судебной системы. О чем свидетельствует стати-
стика. [2]

Согласно данным, представленным в  докладе председа-
теля ВС РФ, И. Н. Подносовой на пленарном заседании Совета 
Судей Российской Федерации 21 мая 2024 года: «Судами общей 
юрисдикции, включая мировых судей, и арбитражными судами 
в 2023 году только по первой инстанции окончено производ-
ство по более чем 39-ти миллионам дел. В 2023 году по срав-
нению с 2022 годом судами было рассмотрено на 10% больше 
гражданских дел и на 5% больше экономических споров. В усло-
виях высокой судебной нагрузки, особенно у  мировых судей, 
судей областных судов общей юрисдикции и  арбитражных 
судов, процессуальные сроки по-прежнему продолжали соблю-
даться во всех видах судопроизводства. Их превышение было 
допущено судами первой инстанции лишь по 1% дел. В первом 
квартале 2024 года судами Российской Федерации уже рассмо-
трено более 10 миллионов дел, что на 13% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Это связано с увеличением в три 
раза количества административных дел. Их число составило 1 
миллион 382 тысячи дел (в первом квартале 2022 года эта цифра 
была 486 тысяч). Самый высокий рост (почти в 4 раза) прихо-
дится на дела о взыскании налогов и сборов: их число в первом 
квартале 2024 года составило 1 миллион 159 тысяч дел. Что каса-
ется гражданских дел, в первом квартале 2024 года судебная на-
грузка в среднем возросла на 6%, а количество рассмотренных 
дел увеличилось на 374 тысячи дел. По некоторым категориям 
гражданских дел, например, по делам о  взыскании с  граждан 
кредитной задолженности в приказном порядке, рост составил 
12%. Количество дел, рассмотренных арбитражными судами 
в первом квартале этого года, осталось на уровне первого квар-
тала предыдущего года. Арбитражными судами было рассмо-
трено 430 тысяч дел, в том числе 99 тысяч дел о банкротстве, 
что на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года. В по-
рядке уголовного судопроизводства судами Российской Фе-
дерации в первом квартале этого года рассмотрено (окончено 
производство) 159 тысяч уголовных дел в отношении 160 тысяч 
лиц, из них осуждено 127 тысяч лиц, или 79,4%, а в отношении 
30 тысяч лиц, или 19,2%, уголовное преследование судами пре-
кращено. Таким образом, российские суды в  условиях устой-
чивого роста количества разрешаемых ими дел, как и прежде, 
качественно и эффективно защищают нарушенные права гра-
ждан и юридических лиц». [4]

Статистику увеличивающегося потока судебных дел не сле-
дует сравнивать с изменившимися нравами граждан, проявле-
нием личных качеств. В основе роста обращений в суды лежат 
социально-экономические, организационно-правовые при-
чины. Кроме того, на данный процесс влияет переход к иной 
правовой культуре, отображающий объективные закономер-
ности в рамках правовой системы и общества в целом.

Изменившиеся экономические основы общества, где при-
знано равенство разных форм собственности, отказ от госу-
дарственного господства в  экономических отношениях пред-
определили широкую социальную основу собственности и ее 
защиту. Юридическое равноправие и свобода договора на фоне 

расширяющегося спектра сделок является важной составля-
ющей роста обращений в суды разных компетенций в случае 
конфликтов. Отказ государства от роли гаранта качества то-
варов и услуг, перенос центра тяжести по данному вопросу на 
институты профессионального саморегулирования и самих по-
требителей способствовали формированию соответствующей 
правовой культуры обращения в суд, рассматриваемая как не-
обходимая и  объективная траектория движения по защите 
прав потребителя.

Имеют место изменения правовой культуры, обуслов-
ленные ролью бизнеса в развитии политико-правовой системы, 
где его потребности привели к возрастанию юридических услуг 
корпоративной направленности, росту юридических образо-
ваний, обслуживающих корпоративных потребителей, и  как 
следствие, рост экономических споров, рассматриваемых в ар-
битражных судах. Возрастающая активность государства в от-
стаивании своих интересов и защите прав граждан определяет 
направления и объемы правотворчества. Однако правоприме-
нение его не всегда имеет бесконфликтный характер в силу не-
которой правовой неточности, неполноты и  других дефектов 
правового регулирования. [3]

Тенденции роста служебных нагрузок на суды всех уровней 
и  компетенций выявлены в  ходе исторического развития на-
циональной судебной системы. При анализе работы судебных 
систем и  оценке направлений их дальнейших изменений ис-
пользуют периоды, исчисляемые годами. Направленность 
к  росту нагрузки на судей не является прямолинейной, она 
характеризуется вариациями статистических параметров 
объемов поступивших в суды дел. Временные ряды показателей 
загруженности судебной системы указывают на разные уровни 
абсолютного прироста или снижения количества поступивших 
дел в зависимости от периода, нестабильные величины темпов 
роста и прироста поступивших дел. Неравномерность связана 
с действием внешних факторов, в том числе связанных с изме-
нениями экономической ситуации в стране, что отражается на 
характере экономических конфликтов и количестве обращений 
за судебной защитой.

Причины неравномерности объема поступающих дел за-
висят от многих факторов. В числе наиболее значимых из них 
следует назвать состояние законодательного регулирования 
правоотношений и  факторы социально-экономического раз-
вития страны. От характера и способов законодательного ре-
гулирования правоотношений количество обращений в  суды 
может изменяться. Средствами снижения судебной нагрузки 
могут выступать законодательное закрепление декриминали-
зации деяний, обязательности административных процедур 
разрешения споров, досудебного порядка урегулирования кон-
фликтных отношений. От факторов экономического харак-
тера зависят определенность, устойчивость и  бесконфликт-
ность многих обязательственных и вещных правоотношений. 
В  свою очередь экономические спады влекут рост заявлений 
о  признании должников банкротами, споры о  неисполнении 
и  ненадлежащем исполнении договорных обязательств. Воз-
растание судебной нагрузки как тенденция продолжает сохра-
няться, т. к. сохраняются причины, влекущие рост судебных об-
ращений.
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Также существует неравномерность нагрузки между судами, 
составляющими судебную систему. Так наблюдается разная сте-
пень нагрузки разных территориально расположенных судов. 
Неравномерность отмечается по субъектам Российской Феде-
рации, и между судами в конкретных регионах, где можно обна-
ружить чрезмерно загруженные суды, и суды с небольшой на-
грузкой.

Д. Д. Васильева приводит данные исследования, согласно 
которым только 24% российских судей в  судах общей юрис-
дикции не испытывают проблем с нагрузкой, тогда как 62% от-
мечают практику регулярных переработок более чем вдвое, 5% 
судей говорят о пятикратном превышении количества рассма-
триваемых ими дел. Кроме того, по данным вышеуказанных ав-
торов, российский судья рассматривает дела с темпом в 3–5 раз 
выше рекомендуемого. Более того, количество дел и материалов 
в  судах возрастает ежегодно (ежегодный прирост составляет 
около 6–7% количества дел и материалов). Численность судей 
при этом практически не меняется, а  в  некоторых субъектов 
Российской Федерации количество судей неуклонно падает.

Судьи, перегруженные делами, чаще основываются на ин-
туиции при вынесении решений, так как времени на аналитиче-
скую работу с  материалами дела и  законодательным массивом, 
относящимся к  делу, у  них физически нет. Так работа судьями 
выполняется на качественно более низком уровне, чем должны 
и способны. Нарушаются сроки судопроизводства, фактическое 
упрощение процессуальной формы судебного разбирательства, 
тем самым умаляя ее гарантирующую функцию. Судья, чрез-
мерно занятый избыточным количеством дел, «выпадает» из со-
циальных связей с близкими людьми, теряет возможность повы-
шать свою профессиональную квалификацию, лишается времени 
на отдых, восстановление сил и эмоционального равновесия.

Деградирующее влияние чрезмерной нагрузки испытывает 
на себе аппарат судов, вследствие чего разрушается его про-

фессиональны состав. Следствием большого объема дел, вы-
сокой напряженности работы в  сочетании с  несопоставимо 
низкой заработной платой явились дисбалансы кадрового со-
става работников аппаратов перегруженных судов. Возникают 
трудности в формировании высококвалифицированного пер-
сонала судов, отмечается высокий уровень «текучки» работ-
ников. Данная проблема имеет устойчивый и длительный ха-
рактер, формирует негативные тенденции и последствия. [2]

Судьи и  служащие судов общей юрисдикции вынуждены 
подстраиваться к  возросшим нагрузкам, что, как правило, 
происходит посредством «конвейерного судопроизводства». 
Данная негативная тенденция привела к тому, что судьи стре-
мятся поскорее завершить процесс рассмотрения дела и  вы-
нести решение на базисе отработанного шаблона. Тем не менее, 
законодатель вполне способен принять меры, которые бы зна-
чительно помогли сгладить существующие проблемы. Осу-
ществление комплекса мер, направленных на разрешение 
проблемы повышенной нагрузки на аппарат суда общей юрис-
дикции, может, безусловно, улучшить состояние современного 
российского правосудия и повысить его качество.

Однако стоит обратить внимание на то, что чрезмерно 
низкая нагрузка на судей так же не приводит к  улучшению 
эффективности правосудия. Судьи, рассматривающие малое 
количество дел теряют практические навыки и  профессио-
нальную квалификацию. Это за собой влечет снижение каче-
ства правосудия. В масштабе государства незначительную су-
дебную нагрузку можно рассматривать как свидетельство 
о  неэффективном расходовании бюджетных средств, перена-
полнении судейского корпуса.

Вопрос оптимизации нагрузки судей стоит перед судебной 
системой уже довольно продолжительное время. В  этом во-
просе необходимо выявить «золотую середину», основанную 
на научно обоснованных критериях.
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Особенности правового статуса государственного служащего в современной России
Агафонова Юлия Александровна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассмотрены взгляды ученых на понятие и сущность правового статуса государственных служащих. При проведении 
анализа механизма правового регулирования государственной службы необходимо уделять внимание системе правовых принципов, 
которыми должны руководствоваться государственные гражданские служащие. Важно учитывать, что данные принципы служат 
основой для формирования и осуществления деятельности государственных служащих, определяя их обязанности и ответствен-
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ность. Такие принципы включают в себя прозрачность, законность, добросовестность, эффективность и прочие принципы, без со-
блюдения которых государственная служба становится закрытой. Анализ и учет указанных принципов поможет осуществить 
более глубокое понимание работы механизма правового регулирования государственной службы.

Ключевые слова: государственный служащий, принципы, правовой статус, государственное регулирования, государственная 
власть, особенности правового статуса.

Features of the legal status of a civil servant in modern Russia

The article examines the views of scientists on the concept and essence of the legal status of civil servants. When analyzing the mechanism of 
legal regulation of the civil service, it is necessary to pay attention to the system of legal principles that should guide state civil servants. It is im-
portant to consider that these principles serve as the basis for the formation and implementation of the activities of civil servants, defining their du-
ties and responsibilities. Such principles include transparency, legality, integrity, efficiency and other principles, without which the public service 
becomes closed. Analysis and consideration of these principles will help to achieve a deeper understanding of the mechanism of legal regulation of 
the public service.

Keywords: civil servant, principles, legal status, state regulation, state power, features of legal status.

Институт государственной службы в России имеет давнюю 
историю, но только в последние десятилетие было сфор-

мировано современное представление о  государственной 
службе. Так, в период советской власти началось активное из-
учение данного института, в результате чего ученые начали вы-
делять различные определения государственного служащего. 
Рассмотрим их подробнее.

Если рассматривать понятие правового статуса государ-
ственного служащего в узком смысле, то, например, Е. В. Охот-
ский трактует данное понятие как «комбинация правового 
положения человека, его статуса гражданина Российской Феде-
рации и специфического статуса государственного служащего, 
который осуществляет государственную власть в интересах об-
щества, закрепленную законом». Автор понимает под статусом 
государственного служащего не только с  точки зрения юри-
дических аспектов, но и  наличие обязанностей и  привилегий, 
связанных с  осуществлением государственной власти в  соот-
ветствии с общественным интересом, который закреплен в за-
коне [6, c. 7].

Другие ученые, такие как Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского, 
Ю. Н. Старилова под правовым статусом государственного 
служащего понимают «совокупность прав, свобод, обязанно-
стей, ограничений, запретов, ответственность служащих, ко-
торые установлены законодательством и гарантированы госу-
дарством [8, c. 42].

А. П. Алехин предполагает, что фундаментом формиро-
вания правового статуса государственного служащего явля-
ются совокупность прав и обязанностей [3, c. 23].

Данную точку зрения также разделяют такие ученые, как: 
Ю. А. Дмитриев, И. А. Полянский, Е. В. Трофимов. Только 
кроме прав и  обязанностей, они еще включают в  правовой 
статус государственного служащего гарантии, ограничения, 
запреты и ответственность [5, c. 31]. Кроме того, авторы клас-
сифицируют правовой статус государственного служащего 
на:

1) общий статус, предусмотренный законодательством для 
всех государственных служащих определенного вида службы;

2) должностной статус, возникающий у  государственного 
служащего в связи с замещением определенной должности го-
сударственной службы;

3) особый статус милитаризованных служащих в связи с их 
нахождением на дежурстве, в  наряде, боевом походе, ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и другими особыми 
и чрезвычайными обстоятельствами.

Считаем, что такое деление может быть, но тем не менее, не 
отражает все категории государственных служащих.

Если рассматривать понятие правового статуса госу-
дарственного служащего шире, то можно привести мнение 
В. А. Очаковского, который рассматривает изучаемое понятие 
как «основной центральный элемент правового института госу-
дарственной службы. Государственный служащий образовывал 
»интеграцию«, »единство« государственных и служебных отно-
шений, урегулированных публичным правом, нормами адми-
нистративного, трудового и иных отраслей права» [7, c. 4].

Е. И. Власюк идет еще дальше и  включает в  правовой статус 
права, обязанности, а также систему поощрений, запретов, ограни-
чений и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, а также соблюдения запретов и ограни-
чений, связанных с государственной гражданской службой» [4].

Законодательство четко определяет элементы правового по-
ложения (статуса) гражданского служащего. Положения главы 
3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ закрепляет 
следующие элементы правового положения (статуса) граждан-
ского служащего:

1) основные права гражданского служащего;
2) основные обязанности гражданского служащего;
3) ограничения, связанные с гражданской службой;
4) запреты, связанные с гражданской службой;
5) требования к служебному поведению гражданского слу-

жащего [2].
Таким образом, анализ представленных понятий таких 

авторов, как Е. В. Охотского, А. П. Алехина, Д. Н. Бахраха, 
Б. В. Россинского, Ю. Н. Старилова, В. А. Очаковского и других, 
а  также правовые положения, регламентирующие правовой 
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статус государственного служащего, дает возможность сделать 
вывод о  том, что под правовым положением (статусом) гра-
жданских служащих понимается совокупность прав и обязан-
ностей, ограничений и  запретов, требований и  гарантий гра-
жданского служащего.

Можно сказать, что законодатель определяет основные 
элементы правового положения гражданского служащего, 
включая их статус, а также те «дополнительные» элементы, ко-
торые авторы включают в свои определения правового статуса 
гражданского служащего. Дополнительные элементы также не-
обходимо включить в список элементов правового положения 
гражданского служащего. Данное положение подтверждается 
ст. 64 Конституции Российской Федерации, которая указывает, 
что положения главы 2 Конституции РФ составляют основы 
правового статуса личности в Российской Федерации, включая 
права и  свободы, обязанности, гарантии и  юридическую от-

ветственность, и не могут быть изменены иначе как в порядке, 
установленном настоящей Конституцией [1].

Проведенное исследование показывает, что Федеральный 
закон от 27 июля 2004 года №  79–ФЗ [2] не полностью отражает 
определение правового положения гражданского служащего. 
Это определение необходимо для установления правильной по-
зиции как со стороны государства, так и гражданского служа-
щего. Правовое положение гражданского служащего является 
сложным явлением, включающим взаимосвязанные элементы 
в виде прав, обязанностей, свобод и гарантий, которые требуют 
уточнения в теоретическом аспекте и закрепления в норматив-
но-правовых актах.

Подводя итог, можно с уверенностью, но и с некоторым со-
жалением отметить, что в законодательстве Российской Феде-
рации имеются значительные пробелы, которые требуют неза-
медлительного исключения.
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Соблюдение конституционных принципов при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях

Арбузов Олег Сергеевич, аспирант
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

В данной статье рассматривается взаимосвязь конституционных принципов и положений Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Исследуется возможность конституционной защиты прав и свобод лиц в отношении, кото-
рого ведется производство по делу об административных правонарушениях.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
конституционные принципы, административное право, административное законодательство, защита прав и свобод.

Согласно статистическим данным приведенным Судебным 
департаментом при Верховном суде Российской Феде-

рации за 2022 год судами общей юрисдикции было рассмотрено 
7 381 293  млн дел об административных правонарушениях, за 
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первое полугодие 2023 года судами было рассмотрено 3 114 505 
административных дел [3].. В связи с таким большим количе-
ством рассмотрения дел одной из приоритетных задач является 
защита прав лиц, в отношении которых ведется производство 
по делам об административных правонарушениях.

Административное право в  правовой система Российской 
Федерации призвано регулировать общественные отношении 
в  сфере государственной управленческой деятельности госу-
дарственных органов и должностных лиц. По своей правовой 
природе данная отрасль является публичным правом, выража-
ющая общегосударственные интересы, для которой характерна 
сильная воля государства, государственных органов и их долж-
ностных лиц.

В качестве основного метода регулирования в администра-
тивном праве выступает императивный метод. Так государство 
выступает с  властными полномочиями, устанавливая в  одно-
стороннем порядке нормы поведения субъектов общественных 
отношений. В связи с этим в целях недопущения злоупотреб-
ления государственными органами и  должностными лицами 
уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) содержит 
нормы, закрепляющие общие принципы и  ограничениях при 
рассмотрении административных дел.

Закрепление таких принципов и ограничений продиктовано 
соответствием норм административного права Конституции 
Российской Федерации. Статья 15 Конституции РФ закрепляет, 
что Конституция Российская Федерации имеет высшую юриди-
ческую силу, законны и иные правовые акты, принимаемые на 
территории Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции  [1]. Так Конституция РФ закрепляет основные 
принципы, на основе которых строится все законодательство 
Российской Федерации, в том числе и административное зако-
нодательство.

В статье  19 Конституции, закреплен «принцип равенства 
перед законом и  судом». Данный принцип нашел свое отра-
жение и  в  Кодексе об административных правонарушениях, 
в статье 1.4. КоАП РФ закреплено, что лица, совершившие ад-
министративные правонарушения, равны перед законом, фи-
зические лица подлежал административной ответственности 
независимо от расы, полы, отношении к религии и убеждений, 
а  также независимо от материального и  должностного поло-
жения, и каких-либо других обстоятельств. Юридические лица 
подлежат административной ответственности независимо от 
организационно-правовых форм, места нахождения, подчи-
ненности и других обстоятельств [2].

Одним из главных принципов построения судопроиз-
водство в  любой правой стране является «презумпция не-
виновности». Согласно данному принципу лицо считается 
невиновным пока его вина не будет доказана, в порядке, пред-
усмотренном законом. Статья  49 Конституции Российской 
Федерации закрепляет, что каждый обвиняемый в  совер-
шении преступления считается невиновным пока его вина не 
будет доказана в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством и  установлена вступившим в  силу приго-
вором суда  [1]. Данный принцип в  равной степени применя-

ется и  в  отношении лиц, совершивших административное 
правонарушение. Так в  статье  1.5. КоАП РФ закреплено, что 
лицо подлежит административной ответственности только за 
те административные правонарушении в отношении которых 
установлена его вина, а до тех пор, пока его вина не будет дока-
зана в установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях порядке и  установленном 
вступившим в  законную силу постановлением суда, государ-
ственного органа, должностного лица рассматривающих это 
дело, лицо считается невиновным [2]. В статье 49 Конституции 
РФ также закреплено положение о  том, что обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность, а все неустранимые со-
мнения толкуются в пользу обвиняемого [1]. Данное положение 
также отражено и в статье 1.5. КоАП РФ, согласно которому все 
неустранимые сомнения в  ответственности лица, толкуются 
в пользу такого лица [2].

Одним из универсальных конституционным принципом 
является «принцип законности». Статья 15 Конституции РФ за-
крепляет, что органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации. 
Данный принцип имеет огромное значение, поскольку закреп-
ляет обязанность органов государственной власти и  долж-
ностных лиц при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в первую очередь руководствоваться прин-
ципами закрепленными Конституцией РФ [1].

Одной из форм защита прав граждан и юридических лиц 
при производстве по делу об административном правонару-
шении является право на обжалование решений и действий 
(бездействий) государственных органов и должностных лиц 
в  судебном порядке. Согласно положению статьи  46 Кон-
ституции РФ каждому гарантируется судебная защита прав 
и  свобод, а  решения, и  действия (бездействия) органов го-
сударственной власти и  должностных лиц могут быть об-
жалованы в  суде  [1]. КоАП РФ также закрепляет данный 
принцип. Согласно статье 30.1. КоАП РФ постановление об 
административном правонарушении может быть обжало-
вано лицом, в отношении которого вынесено такое постанов-
ление, а  также потерпевшим, законными представителями 
физического и юридического лица, защитником и представи-
телем, уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей и уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в  субъекте Российской Федерации. Согласно 
данной статье постановление, вынесенное судом может быть 
обжаловано в вышестоящий суд, постановление, вынесенное 
коллегиальным органом подлежит обжалование в районный 
суд по месту нахождения коллегиального органа, постанов-
ление, вынесенное должностным лицом обжалуется в  вы-
шестоящий орган, либо вышестоящему должностному лицу, 
либо в районный суд по месту рассмотрения дела [2]. Данное 
положение имеет огромное значение на практике. По стати-
стике Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации за первые шесть месяц 2023  года в  судах 
общей юрисдикции было рассмотрено 158 828 тыс. админи-
стративных дел по протестам и жалобам на не вступившие 
постановления и  определения. При этом 52 938  тыс. поста-
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новлений и  определений были отменены с  прекращением 
производства [3].

Система административно-правовых норм направлена на 
защиту и обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности, охрану общественных и государственных инте-
ресов. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в статье 1.2., в качестве задач законодатель-
ства об административных правонарушениях выделяет защиту 
личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, охрану 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, охрану окружающей среды, защиту обще-
ственной нравственности, охрану установленного порядка осу-
ществления государственной власти, общественного порядка 
и безопасности, охрану собственности, защиту законных эко-
номических интересов физических и юридических лиц, защиту 
общества и  государства от административных правонару-
шений, а также предупреждение административных правона-
рушений [2]. Для реализации данных задач законодательством 
об административных правонарушениях предусмотрены меры 
ответственности за нарушение охраняемых законном обще-
ственных интересов. Применяться данные меры должны только 
в строго установленном законом порядке. Согласно статья 1.6. 
КоАП РФ при применении мер административного прину-
ждения не допускаются решения и  действий (бездействия), 
унижающие человеческое достоинство  [2]. Закрепление дан-
ного принципа в Кодексе об административных правонаруше-
ниях продиктовано конституционными положениями, закреп-
ленными в статье 55 Конституции РФ, согласно которой права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограниченны фе-

деральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и  законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства и в статье 21 Кон-
ституции РФ, которая содержит положение о том, что досто-
инство личности охраняется государством, и ничто не может 
быть основанием для его умаления [2]. На основании данных 
принципов Кодекс Российской Федерации содержит исчерпы-
вающий перечень административных наказаний за совершение 
административных правонарушений, который закреплен 
в  статье  3.2. КоАП РФ, применение каких-либо других нака-
заний за совершение административных правонарушений яв-
ляется противозаконным.

Таким образом, Конституция РФ закрепляет основные 
принципы, на основании которых строится законодательство 
России. К  таковым принцам относятся: принцип верховен-
ства Конституции РФ, принцип равенства всех граждан перед 
законом и  судом, принцип законности, презумпция невинов-
ности, право на судебную защиту и другие. Данные принципы 
отражены и  в  административном законодательстве. Соблю-
дение данных принципов при производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении имеет особое значение, по-
скольку гарантирует лицу, в отношении которого ведется такое 
производство, в полной мере защиту его основных конститу-
ционных прав. Поэтому особое значение имеет совершенство-
вание административного законодательства в области защиты 
прав лиц, привлекаемых к административной ответственности, 
для наиболее справедливого и законного вынесения решения, 
по конкретному делу.
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Незаконная рубка леса — преступление или проступок?
Аршинский Андрей Игоревич, студент

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)

Незаконная рубка лесных насаждений, несмотря на приме-
нение различных методов борьбы с ней, остается лидером 

среди совершаемых преступлений в России.
Ввиду этого не утрачивает, а, напротив, набирает актуаль-

ность работа, связанная с решением проблемных моментов при 
квалификации и расследовании данного вида преступлений.

Анализ правоприменительной практики дает возможность 
утверждать, что ряд вопросов возникает при разграничении 
преступлений, закрепленных в статье 260 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, и  правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Сложности обусловлены тем, что объективные признаки 
преступления и  правонарушения в  законе отражены крайне 
похоже, нет четких критериев их разграничения.

Лесной кодекс Российской Федерации как ведущий в  мас-
сивном блоке нормативно-правовых актов, регулирующих ве-
дение лесного хозяйства и охрану лесов, под рубкой лесных на-
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саждений в  ранее действующей статье  16 понимал их валку, 
а  также иные технологически связанные с  этим процессы 
(включая трелевку, частичную переработку, хранение древе-
сины в  лесу). В  настоящее время эта норма исключена из за-
кона [1].

Уголовный кодекс Российской Федерации не дает дефи-
ниции понятия незаконной рубки, а  раскрывает состав пре-
ступления перечислением действий («незаконная рубка, 
а равно повреждение до степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан»), указывая при этом на значительность раз-
мера совершенных деяний. Значительный размер, согласно 
примечанию к статье, равен 5000 рублей [2].

Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в статье 8.28 предусматривает ответственность 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или са-
мовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, 
также не раскрывая, что именно понимается под вышеуказан-
ными действиями [3].

Таким образом, объективная сторона всех вышеперечис-
ленных деяний может быть выполнена идентично, при этом 
умышленно, надлежащим субъектом и т. д. Каким же образом 
они могут быть отграничены друг от друга?

Во-первых, полагаем, что, прежде всего, состав преступ-
ления, закрепленный в  статье  260 УК РФ, от административ-
ного правонарушения отличает такой критерий, как значитель-
ность. Значительным, согласно примечанию к  статье  260 УК 
РФ, является ущерб, превышающий 5000 рублей. То есть если 
при совершении незаконной рубки установлено, что причи-
ненный ею ущерб лесному фонду составил более 5000 рублей, 
речь идет о преступлении.

Однако стоит отметить, что не всегда незаконная рубка, если 
ею причинен ущерб более чем на 5000 рублей, будет считаться 
преступлением. Приведем пример из судебной практики. 
Так, АО  «Х» на основании договора аренды лесного участка 
и  лесных деклараций осуществляет заготовку лесных наса-
ждений на территории Илимского лесничества в Иркутской об-

ласти. Согласно отчету об использовании лесов арендатором, 
было заявлено о  намерении использовать леса для заготовки 
древесины в определенном квартале и выделе лесничества на 
площади 39,5 га в объеме 7696 м3, в то время как фактически за-
готовлена древесина общим объемом 9773 м3, то есть разница 
составила 26,98% от объема древесины, выписанной в лесной 
декларации. Однако по смыслу закона АО «Х» привлечено к ад-
министративной ответственности, несмотря на размер причи-
ненного ущерба, как специальный субъект — арендатор лес-
ного участка [4].

Во-вторых, объективная сторона как рассматриваемого пре-
ступления, так и  административного правонарушения может 
быть выражена не в рубке, а именно в повреждении лесных на-
саждений. Здесь с  целью верной квалификации необходимо 
установить степень данных повреждений.

УК РФ указывает, что повреждение лесных насаждений 
должно привести к  прекращению их роста, чтобы содеянное 
могло квалифицироваться как преступление. Так, например, из 
материалов одного из рассмотренных судом дел следует, что на 
территории национального парка Х, на участке с кадастровым 
номером №  ХХХ, были обнаружены таблички: «Объект охра-
няется частным охранным предприятием», «ВНИМАНИЕ!!! 
На объекте ведется видеонаблюдение!». Данные таблички были 
установлены при помощи прикручивания саморезами к живо-
растущим деревьям, что привело к их повреждению, однако их 
рост не прекратило. В данной ситуации содеянное квалифици-
ровано судом по статье 8.28 КоАП РФ как деяние, не прекра-
тившее рост деревьев, хотя и, возможно, причинившее ущерб 
на сумму более 5000 рублей [5].

Таким образом, основными критериями разграничения пре-
ступления, предусмотренного статьей  260 УК РФ, и  админи-
стративных правонарушений, связанных с незаконной рубкой 
и повреждением лесных насаждений, являются размер причи-
ненного ущерба и степень их повреждения. Однако правопри-
менителю стоит обращать внимание на ряд вышеуказанных 
нюансов с тем, чтобы правонарушитель был привлечен к надле-
жащей ответственности.
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Основные причины оставления искового заявления  
без движения, методы и способы их разрешения

Ахмедова Гюльшан Рустам кызы, юрист
ООО «Юридический центр »Гарантия» (г. Москва)

В статье автор исследует основные обстоятельства, способствующие оставлению искового заявления без движения, а также 
базовые пути разрешения подобной ситуации.

Ключевые слова: истец, ответчик, оставление заявления без движения, исковое заявление, определение суда.

Исковое заявление является неотъемлемым элементом су-
дебного разбирательства в области гражданского процес-

суального права. Исковое заявление должно быть составлено 
грамотным юридическим языком, включать в себя все необхо-
димые составляющие, а именно: фамилию, имя, отчество истца, 
адрес, номера телефонов, адреса электронных почт, разъяс-
нение причин и  мотивов, которые привели его к  обращению 
в судебную инстанцию.

Исковое заявление является основой для начала судебного 
процесса. В нем содержится требование к ответчику о защите 
прав или интересов истца, а  также обоснование претензий 
и доводов, подтверждающих законность перечисленных требо-
ваний.

Важность искового заявления заключается в  том, что оно 
определяет направление судебного разбирательства, а  также 
является основой для принятия судебным органом решения 
по делу. Поэтому важно хорошо подготовить и  представить 
исковое заявление, чтобы обеспечить успешное разрешение 
спора в суде.

Исковое заявление должно быть четким, аргументиро-
ванным, содержать все необходимые факты и  доказатель-
ства. Оно должно быть составлено соответствующим образом 
с  учетом всех процессуальных требований, чтобы избежать 
ошибок и необходимости его дополнительной корректировки.

Однако, к  сожалению, не всегда исковое заявление может 
быть принято в  силу определенных обстоятельств. Основ-
ными препятствиями, способствующими развитию данной 
ситуации, могут стать неверная форма иска, его некорректное 
оформление и заполнение, а также отсутствие прилагающихся 
к иску документов.

Эпизодически ни один из подобных признаков не подпадает 
под ситуацию, и  решения суда остаются необоснованными, 
оставление иска без движения является слишком критичным 
в отношении истца, а требования к подаче искового заявления 
чересчур завышенными. Безусловно, у  многих истцов возни-
кают сложности с обжалованием подобных определений в суды 
апелляционной инстанции.

Отказ в принятии искового заявления, оставление искового 
заявления без движения, иные ситуации, задерживающие про-
цесс судопроизводства по конкретному делу, способствуют не-
гативному влиянию на права и свободы истца как гражданина, 
непосредственного участника судопроизводства.

Если рассмотреть практику применения подобных норм, 
то выяснится, что в  ГПК, к  сожалению, не всегда прописаны 
конкретные причинно-следственные связи и  императивные 

нормы, закрепляющие определенную ответственность за со-
вершение того или иного действия, направленного на «задер-
живание» искового производства по определенным причинам.

Суды в случае, если исковое заявление со стороны истца не 
соответствует предъявленным требованиям, обязаны вынести 
определение об оставлении искового заявления без движения 
и  подробно изложить все обстоятельства, препятствующие 
дальнейшей работе с документом. Суд также должен изложить 
необходимые условия для корректировки искового заявления, 
условно говоря, прописать в определении то, что необходимо 
видеть суду в документе при дальнейшем производстве по делу.

В противном случае, если определение не было вынесено 
в  срок, не были прописаны претензии и  необходимые сроки 
и условия для исправления искового заявления, то в такой си-
туации решение суда можно считать незаконным.

К большому сожалению, иногда на практике случаются си-
туации, когда суд выходит за рамки статьи 136 ГПК РФ и тре-
бует того, что не является законным подтверждением действий 
истца. Например, требования могут быть слишком завышены. 
Это может быть «обязанность» истца к  предоставлению но-
тариально удостоверенного диплома о  высшем юридическом 
образовании, предоставление копий документов вместо ори-
гиналов может быть воспринято как нарушение истцом «за-
конных» требований суда.

Заметим, что в  тексте статьи  136 ГПК РФ ни одно из по-
добных заявлений не прописано и  не является обязательным 
для исполнения стороной, подающей исковое заявление в суд 
для осуществления производства по делу.

Исковое заявление является ключевым компонентом осу-
ществления правосудия. «Истец, несмотря на свою недобро-
совестность, может снова и  снова подавать иск до истечения 
сроков исковой давности, и таким образом долго держать от-
ветчика в подвешенном состоянии, даже при условии добросо-
вестности со стороны самого ответчика» [1].

К сожалению, суды также периодически злоупотребляют 
своими правами. Суды, зачастую, пользуются отсутствием в за-
конодательстве закрепленного права участников процесса на 
обжалование определения об оставлении искового заявления 
без движения и выносят необоснованные определения [2].

Допустим, суд не имеет права запрашивать копии всех до-
полнительных документов, прилагаемых к  исковому заяв-
лению. Он имеет право запрашивать только оригинал доку-
мента, подтверждающего уплату государственной пошлины. 
Копии остальных документов не являются обязательными 
к рассмотрению.
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В рамках принятия искового заявления к рассмотрению суд 
также не имеет права запрашивать дополнительные сведения 
либо информацию, которая прямым образом не относится 
к рассматриваемому судопроизводству.

Суд также не вправе требовать от истца дачи дополни-
тельных показаний или доказательств по делу, поскольку 
у  истца может просто не обнаружиться необходимых суду 
данных.

Согласно пункту 2 статьи 136 ГПК РФ, суд не позднее сле-
дующего дня должен отправить определение об отклонении 
к принятию искового заявления со стороны истца. Однако за-
частую на практике происходит так, что это определение выно-
сится намного позже следующего дня, и в итоге истец обречен 
на «мучения» в виде истекшего срока к подаче апелляции либо 
истекающего по времени определения, с которым уже сложно 
куда-либо обратиться за квалифицированной юридической по-
мощью.

«При получении определения о возвращении искового заяв-
ления у истца возникает »правовая дилемма«: подавать частную 
жалобу на определение о возвращении искового заявления с до-
водами о незаконности оставления искового заявления без дви-
жения или в кратчайшие сроки вновь подать исковое заявление 
со всеми документами в суд с первой инстанции» [2].

Таким образом, вынося необоснованные определения, суд 
снимает с  себя лишнюю нагрузку в  плане определения даль-
нейшей «судьбы» искового заявления и  надеется на то, что 
истец оставит данный момент без внимания, не будет прояв-
лять настойчивость и  подавать жалобу в  вышестоящие ин-
станции. Обычно это заканчивается тем, что истец действи-
тельно подает исковое заявление вновь, однако дело начинает 
рассматривать уже другой судья.

На наш взгляд, в гражданский процессуальный кодекс не-
обходимо внести правки относительно предусмотренной от-
ветственности в отношении тех лиц, которые нарушают уста-
новленный законом порядок рассмотрения дел. Иметь право на 
обжалование решения — весьма важная составляющая любого 
демократического общества, истец должен осознавать свою за-
щищенность и  безопасность в  случае неблагоприятного сте-
чения обстоятельств.

Обращение в вышестоящие инстанции еще порой и необ-
ходимо для предотвращения случаев злоупотребления правом, 
вседозволенности, отклонения от правовых норм ради полу-
чения личной выгоды или с корыстными целями.

Законодательное закрепление в  ГПК РФ возможности по-
дачи частной жалобы именно на определение об оставлении 
иска без движения может минимизировать судебные ошибки 
и  злоупотребления, дать возможность судам апелляционной 
инстанции в полном объеме исследовать все документы, при-
ложенные к исковому заявлению, что может привести к исклю-
чению всех сомнений в  части оснований, послуживших для 
оставления искового заявления без движения судом первой ин-
станции.

Итак, основными причинами оставления искового заяв-
ления без движения являются:

– Отсутствие обязательных элементов в  исковом за-
явлении: наименование суда, сведения об истце и  ответчике, 

предмет иска, размер госпошлины, основания иска, список 
прилагаемых документов, подпись истца.

– Неправильное оформление: нарушение требований 
к  форме и  содержанию заявления, например, несоответствие 
шрифту, размеру полей и т. д.

– Ненадлежащее представление: отсутствие необхо-
димых документов, несоблюдение сроков подачи, непра-
вильный адрес суда.

– Недостаточность уплаченной госпошлины: непра-
вильный расчет, отсутствие квитанции об оплате.

Отдельно стоит упомянуть неясность требований иска. Не-
ясность предмета иска:

– Нечеткая формулировка требований: требования не-
конкретные, неясны основания иска, отсутствует информация 
о том, чего именно истец добивается.

– Несоответствие между требованиями и  предъявлен-
ными доказательствами: нет доказательств, подтверждающих 
заявленные требования.

– Противоречивость требований, отсутствие логики 
в структуре иска и действиях истца: в иске присутствуют не-
согласованные требования, например, истец одновременно 
просит признать договор недействительным и  взыскать по 
нему долг.

Следующей причиной может являться ненадлежащее коли-
чество участников процесса.

Ненадлежащий состав участников процесса:
Отсутствие необходимых участников процесса: например, 

отсутствует ответчик, которого необходимо привлечь к  уча-
стию в деле.

Ненадлежащее привлечение к процессу: неправильное ука-
зание в иске адреса, ФИО, других данных участника процесса.

Рассмотрим ключевые методы и способы разрешения пред-
ставленной затруднительной ситуации:

1. Исправление недостатков:
– Подача уточненного искового заявления: истец вносит 

необходимые изменения в  заявление, устраняя указанные 
судом недостатки.

– Дополнение документов: дополняет материалы дела не-
обходимыми документами.

– Уплата недостающей государственной пошлины: до-
плачивает недостающую сумму.

2. Обращение в  суд с  ходатайством о  восстановлении 
срока:

– Если истец не успел подать иск в установленный срок: 
истец подает ходатайство с  указанием уважительных причин 
пропуска срока.

3. Обжалование определения суда:
– Если истец считает, что определение суда необосно-

ванно: он может его обжаловать в вышестоящем суде.
Как два неотъемлемых элемента судопроизводства и истец, 

и суд обязаны прислушиваться друг к другу и идти в направ-
лении к  компромиссу и  благополучному стечению обстоя-
тельств до, в процессе и после судебного разбирательства.

Стоит учесть, что «судья принимает исковое заявление 
к  производству суда только в  том случае, если имеются для 
этого основания, предусмотренные законом» [3].
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Если же основания не предусмотрены законом, а также сло-
жившиеся отношения являются неподведомственными суду 
данной юрисдикции, то суд имеет полное право не только оста-
вить исковое заявление без движения, но и вообще прекратить 
рассмотрение искового заявление в рамках данного судопроиз-
водства.

Итак, проанализировав проблему оставления искового за-
явления без движения мы пришли к  следующим выводам. 
Истцу необходимо в первую очередь быть внимательным при 
составлении и подаче искового заявления, чтобы изначально на 
первом этапе прохождения через судебные тяжбы не приходи-
лось вновь и вновь возвращаться к одной и той же проблеме 
и каждый раз корректировать документ.

С точки зрения законодательства, на наш взгляд, необхо-
димо включить в гражданский процессуальный кодекс всю не-
обходимую «палитру» по защите прав, свобод, чести, досто-
инства истца в  случае непредвиденных обстоятельств, когда 
исковое заявление откладывается на неопределенный срок 
и  препятствует здоровому, корректному, правильному раз-
витию процесса.

Что же касается судебных инстанций, то во многих ситуа-
циях необходимо пересмотреть нормы, регулирующие закон-
ность, обоснованность требований суда, его беспристрастность 

при вынесении решения об оставлении данного искового заяв-
ления без движения.

Основные причины оставления искового заявления без дви-
жения:

1. Неправильное заполнение и подача документов.
2. Отсутствие необходимых документов или информации.
3. Неправильный выбор судебной инстанции.
4. Неправильный адресат искового заявления.
5. Неправильный судебный адресат искового заявления.
6. Отсутствие собственной деятельности по урегулиро-

ванию спора до обращения в суд.
Методы и способы разрешения проблемы:
1. Обратиться к  юристу или адвокату для консультации 

и помощи в подготовке правильных документов.
2. Запросить у компетентных органов необходимые доку-

менты и информацию.
3. Перепроверить выбор судебной инстанции и  адресата 

искового заявления.
4. Произвести коррекцию ошибок и подготовить новое ис-

ковое заявление.
5. Подготовиться к участию в предварительных процессу-

альных действиях и активно участвовать в процессе урегулиро-
вания спора до обращения в суд.
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Институту ответственности в  гражданском праве посвя-
щено множество работ российских правоведов — одной 

из первых на эту тему в  советский период была докторская 
диссертация «Ответственность по советскому гражданскому 
праву» О. С. Иоффе [1], а в дальнейшем, в более современный 
период развития права и докторская диссертация «Гражданско-
правовая ответственность за нарушение договоров» В. А. Хо-
хлова  [6]. В  этих работах в  целом обобщены основные поло-
жения, касающиеся гражданской ответственности.

Учебная литература по проблемам теории государства 
и  права также содержит ряд интересных положений, касаю-
щихся юридической и гражданской ответственности [2].

Кроме того, непосредственно в  Гражданском Кодексе РФ 
ответственности законодатель посвятил главу 25 Кодекса, ко-
торая предусматривает ответственность за нарушение обяза-
тельств, а  также в  Кодексе имеется ряд статей, посвященных 
гражданской ответственности имеются в  других главах (на-
пример, в  главе 59 Кодекса рассматриваются обязательства 
вследствие причинения вреда).

При всем этом, как справедливо отмечают Очкуренко С. В. 
и Ротань В. Г. нормативного определения понятия «ответствен-
ности» в современном гражданском праве нет [3].

В научной сфере исследование термина «ответственность 
по гражданскому праву» и определение соответствующего по-
нятия проводятся с  учетом самой сущности этого явления, 
исходя из его непосредственного понимания, то есть непо-
средственной трактовки. Законодательные же нормы, в  свою 
очередь, применяются преимущественно для иллюстрации 
и пояснения этого явления. Считается, что такой подход позво-
ляет более глубоко понять и объяснить сущность гражданско-
правовой ответственности, а законодательные нормы по своей 
сути необходимы в качестве источника информации при этом 
исследовании.

В указанной выше докторской диссертации О. С. Иоффе 
было проведено, по сути, первое исследование гражданско-
правовой ответственности в  советском гражданском праве. 
О. С. Иоффе отмечал, в своей работе, что ответственность яв-
ляется санкцией за нарушение гражданского законодатель-
ства [1].

Такой подход соответствовал целям науки советского гра-
жданского права и подразумевал, что ученый сначала определяет 
содержание понятия гражданско-правовой ответственности 
в  соответствии с  действующим на тот момент законодатель-

ством, в дальнейшем им должно было быть проанализировано 
это содержание, а в конце будут предложены пути улучшения 
норм гражданского законодательства, регулирующих ответ-
ственность за его нарушение. Однако, О. С. Иоффе видимо не 
планировал проводить системное исследование санкций, уста-
новленных гражданским законодательством, а  целью его ра-
боты было проанализировать сущность исследуемого явления. 
Поэтому после упоминания санкций в  качестве характеризу-
ющего аспекта ответственности, О. С. Иоффе указал, что ос-
новой гражданской ответственности является общественное 
осуждение поведения нарушителя закона, а в случае, если осу-
ждение отсутствует, то это стимулирует нарушителя к опреде-
ленным действиям в интересах общества [1].

В современный период развития гражданского законо-
дательства Е. Л. Ковалева в  некоторой степени также как 
и О. С. Иоффе полагает, что; «гражданско-правовая ответствен-
ность предусматривает карательные санкции: штраф, пени, не-
устойку», но при этом отмечает также, что в большей степени 
«гражданская ответственность носит компенсационный ха-
рактер и  ставит своей целью возместить полностью ущерб, 
причинённый неправомерными действиями правонаруши-
теля» [2].

Характеризуя гражданско-правовую ответственность, 
Т. Н. Радько, В. В. Лазарев и Л. А. Морозова также называют её 
компенсационной ответственностью, «когда одной из сторон 
компенсируются понесённые ею убытки»; но одновременно 
указывают на восстановительный характер гражданской от-
ветственности, «поскольку посредством этого вида ответ-
ственности нередко восстанавливаются нарушенные права, 
восстанавливается прежнее правовое положение субъектов 
(например, признание сделки недействительной возвращает 
стороны к первоначальному материальному положению» [4].

А. С. Шабуров утверждает, что «гражданско-правовая от-
ветственность носит преимущественно восстановительный ха-
рактер, но предполагает лишения штрафного, имущественного 
порядка в виде пени, штрафа, выплаты недоимки и др.». [7], то 
есть также указывает на восстановительный и  санкционный 
(компенсационный) характер гражданской ответственности.

Что же касается В. А. Хохлова, то он в своей докторской дис-
сертации в  ходе исследования ответственности за нарушение 
договорных отношений отводит главную роль норме права и ее 
структуре, а  ответственности отводит второстепенную роль. 
Он считает, что «в гражданском праве доминантой ответствен-
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ности, выражающей ее сущность, является необходимость вос-
становления прежнего (до  правонарушения) положения кре-
дитора, защита нарушенных прав. Наказание и  обременение 
могут присутствовать в акте привлечения к ответственности, 
но не составляют ни содержание, ни желаемую функцию гра-
жданско-правовой ответственности» [7].

Здесь следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 Гра-
жданского Кодекса РФ «гражданское законодательство опреде-
ляет правовое положение участников гражданского оборота, 
порядок осуществления права собственности и других вещных 
прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллек-
туальных прав), регулирует отношения, связанные с участием 
в корпоративных организациях или с управлением ими (кор-
поративные отношения), договорные и  иные обязательства, 
а  также другие имущественные и  личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности участников. Гражданское за-
конодательство регулирует отношения между лицами, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятельность». Частью  3 
ст. 2 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, с оговоркой, что 
«к имущественным отношениям, основанным на администра-
тивном или ином властном подчинении одной стороны другой, 
в том числе к налоговым и другим финансовым и администра-
тивным отношениям, гражданское законодательство не приме-
няется (если иное не предусмотрено законодательством).

Таким образом, можно сделать вывод, что санкции в  гра-
жданском праве имеют несколько иной смысл, чем, например 
в административном и касаются, по сути, равноправных участ-
ников гражданского оборота. Целью этих «санкций» является 
восстановление нарушенных прав одной из сторон граждан-
ских правоотношений, то есть компенсация упущенной вы-
годы, причиненного имущественного вреда, которые могут 
быть предусмотрены договорами, что более характерно при ве-
дении предпринимательской деятельности.

При изучении понятия ответственности по гражданскому 
праву на основе законодательно закрепленных норм можно от-
метить, что Гражданский кодекс РФ не содержит четкого на-
бора положений, посвященных ответственности. Например, 
глава 25 Гражданского Кодекса РФ устанавливает ответствен-
ность за нарушение обязательств, а глава 59 регулирует правила 
возмещения вреда, причиненного личности или имуществу.

Исходя из положений главы 59 можно сделать вывод, что 
законодатель частично считает «возмещение вреда» и «ответ-
ственность» синонимичными терминами. Это подтвержда-
ется тем, что первая статья главы 59 называется «Общие ос-
нования ответственности за причинение вреда», и  термин 

«ответственность» используется в  заголовках большинства 
статей этой главы Кодекса. Кроме того, само название главы 59 
«Обязательства вследствие причинения вреда» указывает на 
отождествление понятий «обязательства» (вследствие причи-
нения вреда) и «ответственность» (за причинение вреда). В то 
же время, термин «обязательство» определяет вид правоотно-
шения, а  «ответственность» отражает гражданско-правовой 
статус обязанного лица (лицо, несущее ответственность за при-
чинение вреда).

Кроме того, понимая ответственность на основе глав 25 и 59 
Гражданского Кодекса РФ, можно также отнести к  ней меры, 
предусмотренные статьями 15 и 16 Гражданского Кодекса РФ. 
Однако термин «компенсация ущерба», указанный в статье 16.1 
Гражданского Кодекса РФ, вряд ли может являться понятием 
ответственности по гражданскому праву.

Существует вопрос о  связи термина «ответственность» 
с  нарушением права в  гражданском законодательстве. На-
пример, когда речь идет о  ответственности поручителя или 
субсидиарной ответственности, когда они связаны с неиспол-
нением обязанности. Это понимание ответственности не про-
тиворечит положению п. 3 ст. 1064 Гражданского Кодекса РФ 
или значению заголовков статей, таких как ст. 1064 Граждан-
ского Кодекса РФ. Возможность применения этих положений 
с другими статьями, например, ст. 381 или 383 Гражданского 
Кодекса РФ, может быть вполне разрешена с  помощью ана-
логии закона.

Основной формой гражданско-правовой ответственности 
является возмещение убытков, которое может быть применено 
как за нарушение обязательств, так и при возмещении вреда. 
При возмещении убытков в  случае возмещения вреда может 
использоваться ст. 393 Гражданского Кодекса РФ, которая ре-
гулирует убытки и  упоминается в  п.  2 ст.  307.1 Гражданского 
Кодекса РФ. Статья 393 Гражданского Кодекса РФ может при-
меняться в различных сферах, включая корпоративные отно-
шения, требования, связанные с последствиями недействитель-
ности сделок, а также отношения, связанные с распоряжением 
исключительными правами. Таким образом, сфера действия 
ст.  393 Гражданского Кодекса РФ гораздо шире, чем указано 
в самой статье, и вызывает сомнения о ее применении за преде-
лами договорного права по аналогии [5].

Таким образом, исходя из изложенного, виды гражданской 
ответственности можно классифицировать следующим об-
разом:

– договорная и внедоговорная ответственность;
– долевая, солидарная и субсидиарная ответственность;
– ответственность должника за действия третьих лиц;
– корпоративная ответственность в гражданском праве.

Литература:

1. Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2003.
2. Ковалева Е. Л. Юридически значимое поведение, правонарушения, юридическая ответственность // Проблемы теории го-

сударства и права. — М.: Эксмо, 2008.
3. Очкуренко с. В., Ротань В. Г. Понятие и виды ответственности в гражданском праве России // Lex russica. — 2023.
4. Радько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. — М.: Проспект, 2012.
5. Суханов Е. А. Гражданское право: учебник: в 4 т. — М.: Статут, 2019.



«Молодой учёный»  .  № 25 (524)   .  Июнь 2024  г.148 Юриспруденция

6. Хохлов В. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договоров: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 1998.
7. Шабуров А. С. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая ответственность // Теория государства и права: 

учебник. — М.: Норма, 2007.

Преступность среди несовершеннолетних
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В данной статье рассматриваются возможные условия и причины, способствующие совершению преступлений среди несо-
вершеннолетних лиц, а также проводится анализ показателей преступности несовершеннолетних с приведением статистики 
по Российской Федерации и по Республике Дагестан, анализируется особенность личности несовершеннолетнего преступника, 
его поведение, а также выявляются и предлагаются способы предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними 
лицами.

Ключевые слова: причины и условия преступности, статистика преступлений, показатели преступности, личность несовер-
шеннолетнего преступника, способы предупреждения совершения преступления, профилактика преступности.

Crime among minors

This article discusses possible conditions and reasons conducive to the commission of crimes among minors, as well as analyzes juvenile crime 
indicators with statistics on the Russian Federation and the Republic of Dagestan, analyzes the feature of personality of a juvenile offender, his be-
havior, as well as ways are identified and proposed prevention of crimes committed by minors.

Keywords: causes and conditions of crime, crime statistics, crime indicators, personality of a juvenile offender, ways to prevent the commission 
of a crime, crime prevention.

Научная новизна заключается в  том, что в  данной ра-
боте проведен комплекс исследований для установ-

ления причин и  условий преступности несовершеннолетних, 
способов предупреждения данной категории преступности, 
а также особенности личности несовершеннолетнего преступ-
ника. В данной статье также проведен сравнительный анализ 
показателей несовершеннолетней преступности по Российской 
Федерации и по Республике Дагестан. Помимо этого, была вы-
явлена динамика преступности несовершеннолетних в выше-
сказанном субъекте.

Преступность несовершеннолетних — это совокупность 
преступлений и  несовершеннолетних лиц, подлежащих уго-
ловной ответственности, которые совершили эти преступ-
ления на конкретной территории за конкретный период вре-
мени с количественно-качественными характеристиками.

Следует отметить, что в  категорию несовершеннолетних 
преступников входят лица в  возрастном диапазоне от 14 до 
18 лет. Доля «несовершеннолетних» преступлений составляет 
2,4% от общего числа нарушений уголовного кодекса. Для срав-
нения: среди россиян старше 14 лет доля подростков 14–17 лет 
составляет около 12%. То есть среди подростков преступность 
ниже, чем среди взрослых. Чаще всего детей судят за пре-
ступления против собственности. Почти в  половине случаев 
в первом полугодии 2023 речь шла о кражах. На втором месте 
угоны: 11,1%осужденных. На третьем — грабежи: 9,5%. Если 
сравнить с преступлениями, которые совершают взрослые, ока-

жется, что подростки ответственны за 17% всех угонов, 12% вы-
могательств, 8% разбоев и 7% грабежей. Интересно, что среди 
детей наметился тренд на групповые преступления: около поло-
вины осужденных подростков нарушают закон не в одиночку. 
Как мы говорили выше, несовершеннолетних в силу возраста 
судят более снисходительно: только 18% от всех таких осу-
жденных суд приговорил к реальному сроку. Другие получили 
условный срок — 37%, обязательные работы — 17%, штраф — 
10%. За 2023 год произошел рост подростковой преступности 
(210 преступлений против 192 в  2022  году). Вместе с  тем, по 
данным МВД Дагестана, отмечено снижение количества не-
совершеннолетних, совершивших преступления (180 против 
212). Больше всего преступлений — 110 — связано с преступле-
ниями против собственности. Здесь лидируют кражи — 76 слу-
чаев, угон транспортного средства — 16, мошенничество — 11, 
разбой — 4, грабеж — 2, вымогательство — 1. На втором месте 
расположились преступления против общественной безопас-
ности — 65. Здесь большинство преступлений — 37 — связано 
с телефонным терроризмом, ложными сообщениями о миниро-
вании школ, 14 преступлений связано с террористическими ак-
тами, 12 — с незаконным оборотом оружия, 3 — с организацией 
НВФ. Против жизни и здоровья совершено 11 преступлений. 
Против конституционных прав и  свобод человека и  гражда-
нина в 2023 году подростки в Дагестане совершили 3 преступ-
ления, против половой неприкосновенности и  половой сво-
боды личности — тоже 3.
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В преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, 
зачастую прослеживается зависимость от внешних обстоя-
тельств. Таким образом, можно сказать, что несовершенно-
летняя преступность носит, преимущественно, ситуативный 
характер. Уголовно-правовой рецидив среди несовершенно-
летних относительно низкий, а  точнее в  два раза ниже, чем 
среди взрослых преступников.

Примечательно, что большая часть несовершеннолетних со-
вершают опасные преступления в возрасте, когда они не дости-
гают возраста уголовной ответственности, то есть в  возрасте 
моложе 14 лет.

Значительная часть несовершеннолетних преступников 
являются учащимися. Среди учащихся лиц очень маленький 
процент тех, кто учился в  ВУЗе и  ненамного больше тех, кто 
получил образование в  профессиональном училище. У  боль-
шинства подростков отсутствует интерес к  учебе, получению 
каких-либо полезных знаний либо присутствует некая непри-
язнь к учебному процессу в целом, а также к людям, окружа-
ющим его в данных учебных заведениях. В большинстве случаев 
подростки, совершающие преступления, не посещают школы, 
колледжи либо ВУЗы и проводят свободное время в компаниях, 
негативно влияющих на них и их образ жизни.

Примерно половина несовершеннолетних преступников 
воспитываются либо в неполной семье, либо вне семьи. Как 
показывают научные исследования и практика, семья играет 
основную роль в формировании личности ребенка, который 
в  будущем может стать несовершеннолетним преступником 
в случае недостаточного уровня воспитания и развития пра-
вовой культуры у  ребенка. Низкий доход семьи может по-
влечь за собой совершение таких преступлений как кража или 
грабеж; недостаточное внимание и любовь родителей может 
вынудить ребенка совершать незаконные деяния в целях по-
лучения этого внимания; физическое насилия в семье также 
является причиной совершения преступлений, влекущих 
те или иные физические повреждения людей. Я считаю, что 
именно правильное, достойное воспитание и здоровая атмо-
сфера внутри семьи имеют огромное значение и  являются 
одним из способов предупреждения преступности среди под-
ростков.

Также можно отметить, что в  данной категории преступ-
ников велика доля лиц, к которым ранее применялись те или 
иные меры уголовно-правового характера. К  примеру, около 
20% на момент совершения преступления имеют непога-
шенную или неснятую судимость за предыдущее совершенное 
преступление. Тяжкие преступления составляют большую 
часть совершаемых преступлений и обусловлено это тем что 
такого рода преступления выступают способом заполучения 
авторитета среди подростков или же являются следствием 
проблем с неконтролируемой агрессией, отсутствием чувства 
ответственности за совершенное деяние. Нередко подростки 
совершают групповые преступления, что также может объ-
ясняться желанием получить или улучшить свой статус среди 
сверстников.

Как правило, досуг несовершеннолетних преступников за-
ключается в  провождении времени в  неблагополучных ком-
паниях. Значительная часть таких подростков употребляют 

наркотические вещества либо алкогольную продукцию, что, 
разумеется, может повлиять на совершение того или иного 
деяния, ведь в  силу нетрезвого состояния и  невозможности 
здраво оценить всю ситуацию и последствия, подростки зача-
стую совершают тяжкие преступления.

К эмоционально-волевым признакам личности несовер-
шеннолетнего преступника можно отнести лживость, импуль-
сивность, безразличие к проблемам других, некая жестокость. 
Но не стоит забывать, что наряду с  такими отрицательными 
качествами, подростки все же способы проявлять некое ува-
жение, взаимопонимание, дружелюбие, но в большинстве слу-
чаев это их семья либо их друзья, являющиеся такими же несо-
вершеннолетними преступниками. Подростки нередко создают 
преступные группировки, в  которых они находят людей, ко-
торые разделяют их интересы, поддерживают их идеи и мысли, 
а также могут понимать их и принимать их отрицательные сто-
роны. Одной из причин создания таких группировок является 
то, что ребенок не смог получить этого в своей семье по тем или 
иным причинам.

В последние годы у криминологов, в частности у Ю. С. Жа-
рикова, сложилось мнение о том, что основной причиной пре-
ступности несовершеннолетних и  ее стремительного роста 
является резкое ухудшение экономической ситуации и  воз-
росшая напряженность в  обществе. Бесспорно, это влияет 
также на преступность среди взрослых, однако снижение 
уровня жизни влияет куда сильнее на подростков, поскольку 
несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой частью на-
шего общества.

Следует отметить, что подростки ввиду своих особенно-
стей, таких как неустойчивая психика, проблемы с правильным 
проявлением своих чувств т эмоций, не сформированная до 
конца система ценностей и  принципов жизни, больше, чем 
остальные, подвержены влиянию тех факторов, с  которыми 
взрослые справляются куда лучше.

Многие исследователи среди причин и условий несовер-
шеннолетней преступности отмечают социальное отчу-
ждение подростков и их установку уйти от жизненных про-
блем в  мир алкоголя и  наркотиков, отсутствие жизненных 
перспектив и  ощущение бесцельности существования, от-
верженность в  семье и  социальное сиротство. Все выше-
сказанное активно криминализирует подростковую среду, 
особенно из необеспеченных и неблагополучных слоев обще-
ства, но при этом не стоит забывать, что преступность также 
присутствует и в благополучных, обеспеченных слоях нашего 
общества.

Другой немаловажный фактор — это негативные процессы 
в  самой семье несовершеннолетнего преступника. В  таких 
семьях в большинстве своем члены семьи на ряду с тем, что не 
умеют, также просто не желают оказывать подростку помощь, 
следить за его социальной жизнью, заботиться и  проявлять 
ласку и любовь, обеспечивать его жизнь должным образом.

Здесь также можно отметить другой фактор, исходящий 
из семьи подростка. Это негативный пример старших членов 
семьи, особенно тех, у  кого с  несовершеннолетним преступ-
ником имеется особая эмоциональная связь, ввиду чего подро-
сток будет ставить старшего в пример для подражания, не осо-
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знавая до конца, правильное ли это поведение. Если же в семье 
подростка нет человека, с  которым он был бы эмоционально 
связан, он ищет такую связь на улице, среди сверстников, что 
также пагубно влияет на его дальнейшую жизнь. В большин-
стве случаев подросток связывается с  людьми постарше, так 
как именно в них он видит пример и старается делать то же, что 
и другие, считая, что это допустимо и даже поощряется в таких 
группах лиц.

Недостаточная работа органов, на которые возложена 
обязанность борьбы с  несовершеннолетней преступностью, 
также является одним из условий, способствующих развитию 
несовершеннолетней преступности. В настоящее время про-
филактическая и  воспитательная работа с  трудными подро-
стами находится на низком уровне, за ней не осуществляется 
должный контроль. Ведь при достаточной работе в этом на-
правлении возможно избежание многих преступлений среди 
подростков.

К сожалению, преступность несовершеннолетних имеет вы-
сокий уровень латентности, и  некоторые исследования пока-
зывают, что еще до первого осуждения подростки уже успели 
совершить два или более преступлений. Именно это внушает 
подросткам чувство безнаказанности и уверенности в том, что 
они всегда смогут избежать уголовной ответственности за свои 
деяния. Поэтому я считаю, что главной задачей нашего государ-
ства в борьбе с несовершеннолетней преступностью является 
строгий контроль за деятельностью общественных и государ-
ственных структур, на которые возложена обязанность прово-
дить профилактическую и воспитательную работу, а также за 
деятельностью органов, на которые возложена обязанность по 
борьбе с преступностью

Как уже сказано выше, существует большое количество 
причин и  условий, способствующих возникновению и  раз-
витию несовершеннолетней преступности. В  зависимости от 
них, учитывая современную динамику разрабатываются меры 
предупреждения преступности несовершеннолетних.

Принято считать, что предупреждение преступности под-
разделяется на общесоциальные и  специально-криминологи-
ческие меры.

Меры общесоциального предупреждения обеспечивают за-
щиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социа-
лизацию и развитие детей (в семье, образовательной, досуговой 
сфере и др.).

К одним из основных направлениям общесоциального 
предупреждения преступности несовершеннолетних относят 
укрепление и поддержка семьи подростка. Именно семья ока-
зывает самое первое и  главное влияние на формирование 
личности подростка. Поэтому я  считаю необходимым про-
водить работу не только с  детьми, но также и  с  их родите-
лями с целью обращения их внимания на воспитание детей 
и необходимости участия в их жизни. Создание и улучшение 
условий, которые способствуют достойному развитию лич-
ности детей можно также отнести к одной из мер предупре-
ждения преступности. Многие подростки не имеют возмож-
ности получать те знания, которые они хотят получать или же 
заниматься тем, чем им хочется заняться для того, чтобы при-
нести пользу себе и  обществу. Для детей, которые утратили 
свою семью, должны создаваться все условия, чтобы ребенок 
воспитывался и жил так, как жил бы в родной семье. Нельзя 
не отметить уровень преступности среди детей, вышедших из 
детских домов. Причиной тому является то, что дети не полу-
чили ту любовь и внимание, которые заслуживают, им не при-
виваются те ценности и принципы, которые должны приви-
ваться ребенку в семье.

Роль специальных мер не менее важна, так как они направ-
лены на предупреждение конкретных форм преступного пове-
дения. Важнейшим нормативным актом, регулирующим спе-
циальную деятельность в  отношении несовершеннолетних, 
является ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и  правонарушений несовершеннолетних» от 24  июня 
1999 г.

К мерам специального предупреждения следует отнести:
1. Специальные меры раннего предупреждения преступ-

ного поведения. Они направлены на устранение причин, поро-
ждающих преступность.

2. Специальные меры воспитательного характера. Они 
призваны оказывать влияние на лиц, которые находятся на 
грани преступного поведения, а также их целью является ис-
правление противоправного поведения несовершеннолетних.

3. Специальные меры медицинского характера.
Таким образом, существует множество мероприятий, на-

правленных на предупреждение подростковой преступности. 
Но, невзирая на это, необходимо взвешенно и грамотно реали-
зовывать их на практике, исходя из наилучшего обеспечения 
прав и интересов несовершеннолетних.
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