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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

КОМБИНАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА АДРОНОВ 

Лебедев В.Н. 
Лебедев В.Н. КОМБИНАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА АДРОНОВ 

Лебедев Владимир Николаевич - старший преподаватель, 
Донецкий государственный университет, 

г. Донецк 
 

Аннотация: вычисление с высокой точностью масс нуклонов позволяет 

экстраполировать полученные результаты на другие частицы, как структуры, 

составленные из зарядов Дирака. В этой работе было построено и исследовано 

больше двадцати комбинаций зарядов Дирака, соответствующим двум группам 

адронов: мезонам и гиперонам. Для каждой из «созданных» частиц были определены: 

спин, электрический заряд, наличие античастицы, странность и выполнена оценка 

массы покоя. Важнейшим результатом является близость или совпадение по этим 

параметрам комбинаций зарядов Дирака с существующими частицами. Это 

позволяет утверждать, что в перспективе возможно построение Аналитической 
таблицы частиц, более того, ряды адронов уже сегодня можно дополнить еще не 

открытыми или плохо изученными мезонами. 

Ключевые слова: заряды Дирака, комбинации зарядов, расчет параметров адронов, 

физический смысл «странности» частиц, расчет масс мезонов, расчет масс 

гиперонов, комбинационная таблица адронов. 

 
DOI 10.24411/2413-2101-2025-10201 

 

Введение 
Цикл работ [1-3] представляет собой попытку развития идей, предложенных 

Дираком почти сто лет назад. Основная задача цикла заключается в использовании 

четырёх зарядов Дирака для построения элементарных частиц, участвующих в сильном 

взаимодействии. Цель данной работы — демонстрация возможностей новой модели. 

Мы начинали с краткого обзора основных понятий, связанных с зарядами Дирака, и 
рассмотрели, каким образом они могут быть использованы для моделирования 

элементарных частиц. В этой работе путём комбинирования зарядов Дирака, мы 

построим несколько частиц из рядов мезонов и гиперонов, определим их параметры и 

сравним с реальными частицами. Необходимо подчеркнуть, что наглядная 

полуклассическая модель зарядов Дирака является первым простым, но необходимым 

шагом на пути создания полноценной теории частиц. 

Запись всех реакций и комбинаций будет выполняться исключительно с 

использованием четырех зарядов Дирака (       ), поскольку современная 

общепринятая система записи реакций распада и свойств частиц недостаточно 

информативна. Напомним, что спины и электрические заряды в относительных 

единицах соответственно равны: A(+1/2;+1), a(+1/2;0), B(−1/2;−1) и b(−1/2;0). 
Предполагается, что других зарядов Дирака в природе не существует [1]. 

Правила комбинирования зарядов 

На основе успешного опыта вычислений параметров нуклонов были установлены 

следующие правила построения сложных комбинаций зарядов Дирака: 

1. Закон сохранения числа и типа зарядов: В любых процессах число и типы 

зарядов Дирака сохраняются. В частности этому закону подчиняются реакции распада и 

генерации частиц. 

2. Суммарные спин и электрический заряд: Наблюдаемые спин и 

электрический заряд некоторой сложной комбинации равны алгебраическим суммам 

соответствующих характеристик составляющих её зарядов. 
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3. Формирование зарядовых комбинаций: Комбинации зарядов образуются 

только при взаимодействии электрически заряженных зарядов Дирака 
противоположных знаков. 

4. Коэффициент протонной оболочки: Коэффициент протонной оболочки  , 

рассчитываемый по формуле: 

  
 

           
  = 1,06811937830…,   (1) 

является универсальной константой. 

5. Масса покоя: Вычисление массы покоя сложной комбинации может быть 

заменено вычислением массы пар взаимодействующих зарядов, причём масса каждой 

такой пары приблизительно равна удвоенной массе отдельного заряда. 

6 Уравнение баланса сил: Для пар зарядов уравнение баланса сил принимает 

следующий вид: 

  
            ,     (2) 

где:   – параметр. 

Примечание. При вычислении масс покоя электромагнитная масса учитываться не 

будет. 

Группа π мезонов 

Почти сто лет назад японский физик Хидэки Юкава предсказал существование 

частиц средней массы между протоном и электроном, которые позже были названы 

мезонами. Сегодня известно, что масса некоторых мезонов может значительно 

превосходить массу протона. К мезонам относятся частицы, участвующие в сильном 

взаимодействии (адроны), обладающие нулевым значением барионного числа [4]. 
Процесс построения частиц будем начинать с создания комбинаций зарядов 

Дирака, которые определяют такие характеристики, как: спин, электрический заряд, 

странность, тип симметрии, состав мультиплета и взаимное расположение зарядов. 

Затем рассчитывается радиус по уравнению (2), после чего определяется наблюдаемая 

масса, и по таблице [5] находится соответствующий реальный аналог частицы. 

Используя свойства зарядов Дирака и правила комбинирования, запишем 

следующую реакцию структурирования вакуума: 

                        .   (3) 

В левой части уравнения (3) представлено исходное состояние — вакуум, а в 

правой — его структурированное состояние. Наблюдаемая масса покоя возникает 
благодаря взаимодействию двух зарядов A−B (согласно правилу 3). Радиус 

взаимодействия между двумя зарядами вдвое превышает радиус, характерный для 

одиночного заряда A, образующего протон [3]. Следовательно, сила взаимодействия 

между ними уменьшается в четыре раза (k=1/4), и уравнение (2) принимает вид: 

  
 
            ; 

                     0,933012702.   (4) 

После подстановки   , основная компонента массы одного заряда в группе     и 

полная масса двух зарядов, соответственно, равны [1,2,3]; 

       
 

           
   = 63,179… МэВ/ с2;   (5) 

       = 134,964… МэВ/с2;         ,   (6) 

  - масса электрона,   – постоянная тонкой структуры равная 0,0011614097. 

Теперь выполним мультипликативное наложение электрических зарядов: 

                
     139,561МэВ/с2;        (7) 

                
     139,561МэВ/с2;     .  (8) 

Исследуем полученные зарядовые комбинации (3, 7, 8). Поскольку общее число 

зарядов Дирака чётное и равно 6, тогда частица должна обладать целым спином 

(бозон). Электрический заряд комбинации (3) равен нулю, а комбинаций (7, 8) — 
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соответственно, +1 и −1. Массы положительно и отрицательно заряженных частиц 

одинаковы, а масса нейтральной частицы примерно в        раз меньше, чем у 
заряженных. Изменение знаков зарядов нейтральной частицы приводит к её 

преобразованию в саму себя. Частица участвует в сильном взаимодействии (адрон) 

согласно уравнению (4). 

Используя справочные таблицы, определяем, что этим частицам соответствуют: π0 

– мезон (134,976МэВ/с2) и    - мезон (139,57МэВ/с2). Расчетные массы отличаются от 

эксперимента, соответственно, на: 0,0091% и 0,0065%. Расчетная разница масс 

заряженного и нейтрального пиона равна 4,597МэВ/с2, эксперимент 4,593МэВ/с2. 

Гипотетические комбинации заряженных пионов 

Рассмотрим возможность расширения структуры (3) путём объединения двух 

дважды заряженных   мезонов: 

     (9) 

Между зарядами A−B устанавливаются две новые связи. Поскольку общая система 

зарядов электрически нейтральна, её масса будет примерно равна массе четырёх 

нейтральных пионов, то есть около ~ 540МэВ/с
2
, плюс некоторая энергия связи. 

Добавление или удаление любого электрического заряда разрушит соответствующую 

связь, освобождая частицу, например: 
                          ,   (10) 

следовательно, такая частица не может нести внешний электрический заряд. 

Можно также добавить ещё один дважды заряженный   мезон к структуре (9), 

создав тем самым две дополнительные связи, и так далее. Общая масса таких 

комбинаций будет определяться формулой: 

            ,     (11) 

где:  = 1, 2, 3… номер комбинации. 

Эти структуры имеют спин, равный нулю, участвуют в сильном взаимодействии и 

остаются неизменными при комбинированной инверсии. Заряженные состояния 

запрещены, поэтому все частицы данного ряда при N⩾2 должны быть электрически 
нейтральными. Структуры возникают из базовых состояний и представляют собой 

объединение групп пионов. Первая сложная комбинация имеет массу немного больше 

540МэВ/с2. Исходя из всех этих результатов, таким частицам соответствует ряд η – 

мезонов. 

Если слияние оболочек в η – мезонах происходит подобно слиянию оболочек 

нуклонов в ядре, то можно ввести понятие удельной массы/энергии, равной примерно 

1,5 МэВ/с2. Тогда для комбинации (9) дополнительная масса составит около 7,7 МэВ/с2 

(четыре связи для восьми зарядов) [3], и итоговая масса будет равна 547,59 МэВ/с2. 

Помимо описанных структур, группы  мезонов могут формировать более 

сложные комбинации. Например, если объединить два η(548) мезона, то масса новой 

комбинации будет примерно равна удвоенной массе η(548) плюс одна связь пиона: 

                         (12) 

Этой частице предположительно соответствует η(1225). Если добавить ещё один 

пион (и две связи), получится структура с массой:                     , 

которой, вероятно, соответствует η(1475). Таким образом, можно создать множество 

различных комбинаций, например, из пяти η(548) и четырёх пионов можно получить 

"крест"- мезон массой около 3250 МэВ/  , а также возможны трёхмерные структуры, 

такие как "  - куб" – мезон, и другие. 

ρ - мезон 

Построим комбинации, имеющие целый спин. Запишем следующую реакцию 

структурирования вакуума: 
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                                         .  (13) 

Комбинации    (                              ) соответствует фотон [1], 
оставшиеся заряды формируют структуру, содержащую уже известную положительно 

заряженную группу             и «нейтронную» группу      [3]. Символом 

« » обозначена двойная связь           . 

Полученная комбинация зарядов заметно отличается от π структур. Например, 

после инверсии знаков зарядов, образуется античастица: 

                             .   (14) 

Частица и античастица можно объединить по двум группам (15,16) и (17,18):  

              ;               (15) 

              ;                (16) 

              ;               (17) 

              ;     ;     .    (18) 

Построенная нами частица обладает интересным свойством. Рассмотрим, 

например, комбинации (15,16). Заряд    должен быть связан с зарядом       группы 

пиона. Для создания второй (пионной) связи необходим второй электрический заряд, 

т.е. должна существовать комбинация вида:              . Связанный мезон 

может принимать только два состояния:             и            , т.к. группа 

      электрически нейтральна, а комбинация       ≡      . В результате частица, 

имеющая в своем составе группу     , может быть только электрически 
нейтральной или отрицательно заряженной. Положительный заряд для нее запрещен. 

Аналогично, для комбинаций с группой      запрещен отрицательный 

электрический заряд.  

Вычислим массу покоя этой комбинации. При вычислении массы нейтрона 

     было принято относительное расстояние равным 1,5 и коэффициент   равным 

2/2,25 [4]. В данной структуре взаимодействуют четыре заряда, создающие две связи, 

и, дополнительно, сформирован один π – мезон. Установим относительное расстояние 

как для π мезона равное 2,0. Коэффициент зарядов оставим без изменения равным 2,0 

и тогда      . Определим массу одной основной связи: 

        =0,85355339.   (19) 
Масса, созданная одним зарядом, равна: 

       
 

         
   = 150,98 МэВ/с2.    (20) 

Всего мезон содержит две основных связи и одну связь пиона. Из 2-х связей 

заряда     с группой       , электрически полностью заряжена 1 связь и одна 

связь электрически заряжена наполовину, тогда полная масса всех 4 зарядов равна: 

                      (МэВ/с2).   (21) 

Окончательно, масса нейтральной частицы включает заряженный π мезон: 

                       (МэВ/с2).   (22) 

Заряженные частицы создаются добавлением к группе      соответствующего 

электрического заряда, например, группа         будет создавать положительный 

электрический заряд, при этом суммарный электрический заряд группы        
      станет равен 0, ее масса уменьшится и электрический заряд будет 

перераспределен группами     или    , масса увеличится. В результате полная 

масса может остаться неизменной или изменится незначительно. 

Итак, построенная частица имеет четное число зарядов Дирака (бозон), спин 

    , может иметь электрический заряд 0, -1 и 0, +1. Участвует в сильном 

взаимодействии (адрон), имеет античастицу, масса электрически заряженной частицы 

примерно равна массе нейтральной частицы. Согласно выполненным расчетам, этой 

частице соответствует ᶗ (775) мезон. 
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Число ᶗ комбинаций можно увеличить. Например, к       можно добавить 

       и связать их дополнительной связью, масса  1460МэВ/с2 (ᶗ (1450)?). 

Возможна комбинация - аналог двух         
                          ,   (23) 

с массой ~1548,7МэВ/с2, что соответствует        ... 

Первому мезону ряда   , возможно, соответствует комбинация      ; спин 

равен нулю, электрический заряд запрещен, античастицы не существует, масса покоя 

~600МэВ/с2. 

Зависимость между расчетными и экспериментальными массами π, η, ᶗ - мезонов 

показана на рисунке 1. На графике представлены: η - ряд  =1…6 – корректированное 

по энергии связи уравнение (11), 2 сложные η комбинации и 3 комбинации ᶗ мезонов, 

- всего 11 частиц.  

 
Рис. 1. Зависимость между расчетными и экспериментальными массами мезонов. 

 
Как видно из рисунка 1, наблюдается хорошее соответствие между 

экспериментальными и расчётными величинами. Тангенс угла наклона прямой близок 

к 1 (в идеале он равен 1), а смещение прямой составляет всего около 2,4МэВ/c2. 

Рассматриваемые зарядовые комбинации являются лишь частью бесконечного 

множества возможных связей между зарядами. С увеличением числа зарядов 

идентификация построенных комбинаций с реальными частицами становится всё 

более расплывчатой и необходимо использовать дополнительные критерии. 

Гипероны 

Предположим, что взаимодействие между зарядами в системах гиперонов 

осуществляется путем возбуждения оболочки протона и создания электрически 

заряженных групп: 

                      .    (24) 

Частицы, содержащие в своей оболочке такие группы, будем называть странными. 

Поскольку в оболочке протона содержится шесть базисных зарядов    [3], из них 

можно сформировать только три пары. Это означает, что максимальная странность 

гиперонов равна    . 

Выясним физический смысл параметра "странность". Видно, что реакция (24) 

запрещена, так как она нарушает законы сохранения. Комбинации зарядов      
     могут генерироваться только в комплементарных парах: 

                                             … (25) 

В реакции (25) законы сохранения соблюдаются, причем величина странности 

соответствует количеству групп  , а её знак — знаку электрического заряда каждой из 

y = 1,0057x - 2,3986 
R² = 0,999 
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групп. Таким образом, феномен «странности» возникает в результате действия 

универсального закона сохранения зарядов Дирака, в том числе его следствия, - 
закона сохранения электрического заряда. 

Сложные зарядовые комбинации обычно состоят из более простых блоков. 

Например, системы зарядов первых гиперонов, скорее всего, содержат один 

связанный мезон. Увеличение странности на единицу добавляет один отрицательный 

электрический заряд к протонной оболочке. Это приводит к тому, что с ростом 

странности на 1, максимальное число допустимых электрически заряженных 

комбинаций уменьшается на 1. Например, для странности     , суммарный 

электрический заряд групп               , т.е. протона и 3 странных групп, равен 

-2. Максимальный электрический заряд связанного мезона не может быть больше +1, 

тогда возможна единственная комбинация: группа мезона должна иметь 

электрический заряд +1, при этом общий электрический заряд гиперона будет равен -

1. Для странности      разрешены уже два электрических заряда группы пиона 0 и 

+1, соответственно суммарный электрический заряд гиперона будет равен -1 и 0 и для 

странности      разрешены все три комбинации электрического заряда: 0 и ±1. 

Зарядовые оболочки странной группы и нейтрального мезона связаны с оболочкой 

протона и взаимно компенсируется. При этом возникают возбужденные кольцевые 

структуры аналогичные связям пиона    , тогда массы покоя, создаваемые одной 

связью пиона и одной странной группой, будут равны друг другу и равны (5): 

        
 

           
   = 126,357… МэВ/ с2.   (26) 

Исследуем эволюцию странности, начиная с одной группы          , 

странность равна     . Выделим эту группу квадратными скобками. Разрешены все 

три комбинации электрического заряда: 

                       ,      ;   (27) 

                       ,       ;   (28) 

                       ,       .   (29) 

Вычислим массу покоя этих комбинаций, опираясь на расчеты масс нуклонов из 

работы [3]. Полная масса электрически нейтрального гиперона будет примерно равна 

сумме нуклонной единицы массы и массы, создаваемой двумя   – связями    , то 

есть четырьмя зарядами Дирака. Используя уравнение (5), получаем: 

          
 

           
             (МэВ/с2),  (30) 

Предполагается, что электрические заряды группы   мезона будут влиять на массу 

по-разному. В системе протона положительные заряды будут отталкиваться, 

уменьшать силу взаимодействия между зарядами, и создавать разницу масс, 

сопоставимую с массой оболочки   - мезона: 

 
        

 

           
                

 (МэВ/с2). (31) 

Соответственно, отрицательный заряд увеличит полную массу на такую же 

величину: 

 
        

 

           
                

(МэВ/с2). (32) 

Спин всех комбинаций равен       , частица участвует в сильном 
взаимодействии, имеет античастицу, может быть нейтральной, положительно и 

отрицательно заряженной, странность равна     . Исходя из этих результатов, 

ассоциируем комбинации зарядов (27-29) с   гипероном, причем погрешность расчета 

массы электрически нейтрального гиперона находится внутри диапазона 

экспериментальной погрешности 1192,64 ±0,024 (МэВ/с2) 

Теперь рассмотрим случай двух странных групп в оболочке протона, странность 

     и спин       . Разрешены следующие комбинации зарядов Дирака: 



 

10 

 

A 
         
         

                  ;   (33) 

A 
         
         

                   .   (34) 

В квадратных скобках находятся две странные группы, а вне скобок — один 

связанный с ними мезон. Комбинации (33, 34) не могут иметь отрицательный заряд 

мезона              так как электрический заряд гиперона стал бы равен       
Вычислим массу покоя этой частицы с положительно заряженной группой 

       ), принимая во внимание, что отрицательный заряд компенсируется 

положительным зарядом мезона, то есть спектр масс смещается: электрически 

нейтральный гиперон получит добавочную компоненту массы положительного 

мезона: 

          
 

           
        

 

           
                (МэВ/с2). (35) 

Соответственно, отрицательно заряженная частица будет иметь массу: 

 
         

 

           
            

 (МэВ/с2).  (36) 

Исходя из этих данных, предполагаем, что этой частице соответствует   гиперон. 

Также предполагается, что заряды    гиперона по схеме (27) могут изменить 
относительное положение и создать структуру с "растянутой связью": 

                        .    (37) 

При этом странность частицы остаётся равной −1. Обе группы мезона заряжены 

дважды, то есть такая частица электрически нейтральна. Вероятно, этому набору 

зарядов соответствует    гиперон. Косвенно структурная перестройка зарядов 

подтверждается реакцией:       . 
К сожалению, правил 1-6 недостаточно для определения параметров в уравнении 

(2) для комбинации зарядов (37). Мы можем сделать только грубую оценку:      
                 , и вычислить среднее значение:                  
              . 

Аналогичные проблемы возникают и при анализе комбинации зарядов 

  гиперона. В этом случае проявляется общая тенденция: более сложные структуры 

создаются из более сложных блоков, например,        - гипероны включают   мезон, 

а следующая комбинация включает уже  (775) мезон. Тогда    гиперон имеет 

следующую комбинацию зарядов: 

              
         
         
         

    .    (38) 

Такая комбинация имеет следующие параметры: странность     , спин   

    , электрический заряд     . 

Для оценки массы покоя    гиперона используем среднюю оценку: 

 
         

 

           
      

 

         
     

1684,17(МэВ/с2). 

Путем подбора  – параметра в уравнении (2) можно получить более точные 

оценки массы покоя, однако такой подход не имеет особого смысла без создания 
физической модели процесса разделения зарядов. 

Таблица адронов 

Построим сводную таблицу адронов как зарядовых комбинаций, ассоциированных 

с мезонами и гиперонами. Все частицы, представленные в таблице, были построены 

последовательно, начиная с несимметричной реакции Дирака. Вначале, исходя из 

универсальности постоянной Планка, была вычислена единица массы базисного 
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пространства   , получено уравнение «наблюдаемой массы» и выведено уравнение 

баланса сил (2). После решения уравнения баланса, была определена нуклонная 

единица массы     и вычислены массы покоя протона и нейтрона [1-3]. Остальные 

частицы были созданы путем комбинирования зарядов Дирака по правилам 1-6, 

причем для расчета масс использовалось адаптированное уравнение баланса сил и 

протонный коэффициент  , являющийся функцией только постоянной тонкой 

структуры. Таким образом, в процессе вычислений не использовались любые 

эмпирические данные, за исключением двух фундаментальных констант: единицы 

массы    (879,9634539МэВ/с2) базисного пространства и безразмерной постоянной 

тонкой структуры, взятой без коэффициента 2π (0,001161409732093). 

 
 
№ 

 
Обозна
ч. 

 
спин 

электр. 
заряд 

странно
сть 

анти 
част. 

расч. 
МэВ/с2 

факт. 
МэВ/с2 

Нуклоны 

1 p +1/2 +1 0 + 938,268 938,272 

2 n -1/2 0 0 + 939,565 939,565 

Пион 

1 π° 0 0 0 - 134,964 134,976 

 π
+ 0 +1 0 - 139,561 139,570 

 π
- 0 -1 0 - 139,561 139,570 

                                                               Разность масс: π
±
- π° 4,597 4,594 

Эта – мезоны 

2 η 0 0 0 - 547,59 547,86 

3 - 0 0 0 - 958,20 957,78 

4 - 0 0 0 - 1369,30 1405,8 

5 - 0 0 0 - 1780,47 1751,1 

6 - 0 0 0 - 2191,37 2221 

Сложные эта – мезоны (?) 

7 - 0 0 0 - 1230 1225 

8 - 0 0 0 - 1503 1475 

Ро – мезоны 

1 ρ +1 +1 0 + ~774,3 775 

2 - +1 0 0 + 774,3 775 

3 - -1 -1 0 + ~774,3 775 

4 - -1 0 0 + 774,3 775 

Гипероны 

1 Λ +1/2 0 -1 + ~1129,92 1115,68 

2    +1/2 +1 -1 + 1188,32 1189,4 

3    +1/2 0 -1 + 1192,62 1192,6 

4    +1/2 -1 -1 + 1196,92 1197,3 

5    +1/2 0 -2 + 1314,67 1315 

6    +1/2 -1 -2 + 1318,98 1321 

7    +3/2 -1 -3 + ~1684,17 1672 

 

Основные выводы цикла статей 
1. Единая природа вакуума: Основной вывод состоит в подтверждении того, 

что все рассмотренные частицы являются структурированным состоянием вакуума и 

могут быть записаны в форме комбинаций зарядов Дирака. 

2. Волновое представление зарядов Дирака: Модель базисных зарядов 

доказывает, что стабильность электрона и протона, связана с условием, когда волновая 
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функция описывает длину волны, кратную длине волны базиса (для базиса    , для 

электрона     и для протона      ), что указывает на возможность дальнейшего 
развития концепции, связанной с волновыми свойствами. В перспективе это 

направление выводит на интеграцию идей релятивистской механики и музыкальной 

теории. 

3. Парадокс плотности энергии: Исследование показало, что плотность 

энергии в пространстве (вакууме) должна быть чрезвычайно высокой, что противоречит 

нашим обыденными наблюдениями. Решение этого парадокса потребует радикального 

переосмысления фундаментальных понятий «движение» и «время» [6]. 

Полученные результаты показывают важность дальнейших исследований в области 

физики частиц и открывают широкие возможности для принципиально новых подходов 

к пониманию природы вакуума и связанных с ним процессов. 
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Abstract: the modern telecommunications environment is characterized by the dynamic 

competition of various platforms such as satellite broadcasting, Internet Protocol Television 

(IPTV), and terrestrial digital television (DTT). This competitive environment makes it 

essential to enhance the quality parameters of traditional cable television (CATV) systems, 

particularly the resistance of the signal to external interference and service reliability, to 

ensure their sustainability. CATV, as an advanced form of a large-scale collective television 

reception system (CTRS), integrates functions such as the broadcasting of commercial, 

educational, and special content programs, the provision of interactive services, and the 

transmission of a wide range of information. 

Furthermore, CATV systems are becoming an integral part of modern home entertainment 

and communication systems by offering additional services such as video-on-demand (VoD), 

high-speed internet connectivity, and interactive television. This research focuses on 
optimizing the quality indicators of CATV systems to enhance their competitive advantage, 

particularly focusing on signal interference resistance, network reliability, and service 

quality parameters. Modern digital signal processing techniques, network optimization 

algorithms, and the integration of new fiber-optic technologies are examined in detail.  

Keywords: Cable Television (CATV), Terrestrial Digital Television (DTT), Satellite 

Television, Interference Resistance, Collective Television Reception System (CTRS), Analog 

and Digital Broadcasting. 

 

In the modern era, television broadcasting plays a crucial role in meeting society's 

information needs. The presence of various platforms such as satellite, cable, IP, and 

terrestrial digital television creates a dynamic competitive environment in this field. In this 
competitive landscape, the quality and reliability of television broadcasting have become 

key factors in ensuring subscriber satisfaction.   

Interference resilience in television program distribution networks refers to the resistance 

of the signal against external interferences. These interferences can arise due to 

electromagnetic waves, atmospheric conditions, technical malfunctions, and other factors. 

Low interference resilience can lead to signal loss, deterioration in image quality, and, 

consequently, subscriber dissatisfaction.   

Therefore, enhancing the interference resilience of television program distribution 

networks is one of the priority issues for professionals working in this field. To achieve this, 

various technical and technological solutions are implemented. These include improving 

signal processing techniques, developing network optimization algorithms, utilizing fiber-

optic cables, and other innovations.   
This scientific article analyzes modern technical and technological solutions aimed at 

increasing the interference resilience of television program distribution networks. Taking 

into account the characteristics of various platforms (cable, satellite, IP, and terrestrial 

digital television), effective strategies for enhancing interference resilience are proposed. 

Additionally, recent research in this field and its findings are also examined. 
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This research aims to contribute to improving the quality and reliability of television 

broadcasting, ensuring subscriber satisfaction, and ultimately fostering the development of 
television broadcasting.   

In the modern era, satellite television broadcasting allows access to a wide variety of 

programs through affordable receiver devices. At the same time, internet service providers 

have introduced IPTV systems. The increase in internet speed has enabled IPTV to become 

a competitive alternative to cable television. This competitive environment has made it 

necessary to further enhance the quality indicators of traditional cable television systems.   

A third competitor to cable television is terrestrial digital broadcasting. This situation 

highlights the importance of improving the quality parameters of cable television 

broadcasts. Among these parameters, system interference resilience plays a crucial role. As 

subscriber expectations for high-quality services rise in a competitive environment, cable 

television systems must become more reliable and robust.   

Cable television, in essence, resembles a large-scale collective television reception 
system. It can be considered an expanded version of a large collective television reception 

network. Cable television can serve multiple functions, including commercial and 

educational broadcasting, as well as radio transmission. It can provide specialized 

programming (such as sports, news, and information), broadcast subscriber-requested 

content through a feedback channel, and deliver various services such as telephone, video 

telephony, telegraph, photo telegraph, mail services, newspaper and magazine information, 

and materials from libraries and computing centers. Additionally, offering interactive 

services and integrating high-speed internet connectivity are also key functions of cable 

television systems. 

Cable TV systems can operate with automated control. In cable television, either coaxial 

cables or fiber-optic communication lines (LORX) are used. This not only increases the 
number of available channels but also enables the establishment of bidirectional 

communication. In the modern era, the application of fiber-optic technologies significantly 

enhances both signal quality and network transmission capacity. 

The generalized schematic of a cable TV network can be depicted in Figure 1. At the 

headend station, both analog and digital terrestrial television broadcasts are received. The 

signals are then sorted by frequency, and analog television broadcast signals are converted 

into DVB-C digital television broadcast signals. Following this, the digital television 

broadcast signals are transmitted through the cable distribution network. [7, 9]. 

In this competitive environment, cable television systems must continuously evolve to 

meet the changing needs of subscribers. Providing high-quality video and audio content is 

one of the primary expectations of modern television consumers. Therefore, implementing 

technologies that maintain signal quality and enhance interference resilience is crucial for 
increasing the competitive advantage of cable television systems. This process aims to 

deliver high-quality video and audio content to subscribers while preserving signal integrity. 
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Fig. 1. Structural diagram of the cable television network 

 

One of the main reasons people switch to cable television is that terrestrial television 

broadcasting does not sufficiently meet modern demands in terms of both image quality and 
the number of available channels. Particularly in large cities, the rapid construction of high-

rise buildings leads to the formation of "shadow" zones behind these buildings, where radio 

waves cannot reach (Figure 2). Additionally, the interaction between directly transmitted 

and reflected waves from buildings results in a phenomenon known as "standing waves." 

This phenomenon creates unreliable reception zones where the signal cannot be received or 

can only be received through reflected signals.   

In reflected waves, the following changes are generally observed [1, 5, 10]:   

1. Their energy is reduced compared to the main signal.   

2. They are received later than the directly transmitted signal.   

3. Their phase changes relative to the initial phase.   

Theoretically, the phase of the reflected signal should change by 180 degrees relative to 
the initial phase. However, in real conditions, the signal is reflected from uneven surfaces, 

tree leaves, and other obstacles, causing its phase to shift by a degree different from the 

expected 180 degrees. This discrepancy degrades the quality of the reflected signal and 

leads to various reception issues.   

Reflected signals interact with the directly transmitted signal, creating interference. This 

interference distorts the signal and, as a result, degrades image quality. A visual 

representation of how COFDM signals are distorted due to signal interference has been 

demonstrated. Such distortion causes significant problems during the reception of digital 

television signals, leading to a considerable decline in image quality.   

Various technical solutions are implemented to eliminate these issues. These include the 

use of high-quality antennas, the application of signal amplifiers, and the implementation of 

digital signal processing techniques. Furthermore, alternative broadcasting systems such as 
cable television significantly reduce these problems and allow for higher-quality image 

reception. 
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Fig. 2. Diagram of the radio shadow effect formation 

 

The main approach to improving the quality of communication systems is reducing 

noise. Studies compare modulation methods [2, 3, 4, 5, 8, 9], but usually, only a single line 

is optimized. Spectrum loading affects quality determination in the presence of interference, 

making the search for optimal modulation more challenging. 
Amplitude modulation has traditionally been used, but it has low resistance to 

interference. Wideband frequency modulation is more resilient, whereas narrowband 

systems are more susceptible to interference. 

Spectrum efficiency is generally understood as minimizing the frequency band, but this 

is not always true under conditions of mutual interference. The amount of information 

transmitted must be reconsidered under the influence of interference. 

Directional antennas and precise forecasting help reduce interference, but the choice of 

modulation method remains a decisive factor. New modulation methods need to be 

developed. 

Terrestrial radio broadcasting is the largest user of frequency resources. Frequency-area 

distribution should be optimized for new services, and transmitters should be placed based 
on population density. 

There are two methods for planning TV broadcasting networks. A digital TV network is 

designed according to the country's conditions. A honeycomb structure can be proposed for 

cable TV networks. Spectrum efficiency should be addressed from both technical and 

economic perspectives. 

The additive "white" noise present in the channel leads to the following relationship 

between the signal-to-noise ratio E6/N0 and the transmission rate R [6]: 

 12
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The importance of correctly determining the signal-to-noise ratio is specifically 

emphasized in this expression. This ratio is one of the key parameters that defines the 

system's robustness in the absence of interference. 

By properly selecting the shape of the signal, it is possible to enhance the channel's 

transmission capacity and the system's resilience to interference. Therefore, when choosing 

the shape of the signal in communication systems, it is important to consider other indicators 

as well. One of the ways to increase the system's resistance to interference is to reduce the 

power of quantization noise, thus increasing the signal-to-quantization noise ratio. 
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When converting a signal from analog to digital, different methods of level-based 

discretization (quantization) can be used. Uniformly spaced, fixed-step quantization is a 
simple form of quantization. Although it is easy to implement, the quantization noise level is 

generally high. Since variable step-size quantizers are more complex to design, they are not 

widely used in practice. In television broadcast systems, a fixed-interval nonlinear 

quantization scale is typically used. In this case, the values of the quantization levels are 

determined on a logarithmic scale [10]: 
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Here, a is a constant coefficient, which is determined experimentally.The creation of a 

television program’s broadcast-cable distribution network has been studied in many 

scientific works. Generally, as the final stage of the terrestrial distribution network, a hybrid 

broadband radio access network is used. When applying these systems, important scientific 

problems, such as robustness to interference, arise. The following results have been obtained 

in solving this problem: 

1. It is considered more appropriate to design the television program's broadcast-cable 

distribution network based on the hybrid principle. Given its known advantages, the use of 
multi-level amplitude-phase modulation is considered more suitable in this case. 

2. Efficient use of the frequency band is very important. To increase the real value of 

this efficiency, the use of matched filters is deemed appropriate. 

3. The use of multi-parameter modulation and the correct selection of signal shapes 

are key factors that improve this parameter. By properly choosing the signal shape, it is 

possible to enhance the channel's transmission capacity and transmission accuracy. 

4. With the same signal-to-noise ratio, increasing the modulation order leads to a 

higher error probability. Therefore, adaptive modulation changes allow for maintaining 

stable robustness to interference. 

5. To implement adaptive changes in the modulation method, it is proposed to use a 

feedback channel for measuring the level of the pilot signal and automatically adjusting the 
modulation method based on the measured level. 
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Аннотация: в условиях стремительного развития технологий, микропроцессорные 

устройства становятся неотъемлемой частью различных систем, от бытовой 

электроники до сложных промышленных комплексов. Одним из ключевых 

показателей их эффективности является вероятность успешного выполнения 

заданных функций. Функционирование микропроцессоров может быть нарушено 

воздействием агрессивной среды, в результате влажность, конденсация, солевой 

туман или же коррозийные газы инициируют процесс окисления, который в свою 
очередь может ускорится посредством наличия остаточных следов после пайки или 

же других этапов сборки. Также стоит отметить, что электромагнитные помехи 

могут повлиять на работу микропроцессорных устройств через линии связи, 

печатные платы и линию питания, вызывая как частичные, так и полные сбои в их 

функционировании. Для защиты микропроцессоров от негативного воздействия 

используются специальные покрытия, которые предотвращают образование 

коррозии и электролитных соединений. Кроме того, в условиях агрессивной среды 

могут применяться изменения в режиме работы микропроцессоров с целью 

повышения их надежности. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие 

на работу микропроцессоров, и предлагается методика оценки эффективности их 

функционирования при воздействии внешних факторов, способных вызвать 

временные сбои. 
Ключевые слова: микропроцессор, негативное влияние, агрессивная среда, 

эффективность функционирования. 

 
УДК 64.011.56 

 

Микропроцессор - это микрочип, в котором сосредоточены все функции 

центрального процессора; его основная задача заключается в приеме и обработке 

входных данных в строгом соответствии с предписанными инструкциями, а затем 

выводе соответствующего результата. Работа микропроцессора включает в себя 

следующие аспекты [1]: 

1. Осуществление арифметических и логических операций. Арифметико-

логическое устройство (АЛУ) выполняет все необходимые вычисления для 

функционирования программ. 
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2. Координация процесса обработки данных. Управляющее устройство 

интерпретирует команды и согласовывает действия всех остальных компонентов 
процессора. 

3. Хранение временных данных и инструкций. Регистры используются для 

временного хранения данных и команд, необходимых для текущей операции. 

4. Обмен информацией с другими компонентами компьютера. Интерфейсная 

система соединяет процессор с остальными устройствами компьютера, такими как 

оперативная память, жесткий диск, видеокарта. 

Микропроцессоры позволяют производить сложные вычисления, управлять 

базами данных, обрабатывать текст, изображения и звук, контролировать работу 

остальных устройств. 

Влияние агрессивной среды на микропроцессоры представляет собой актуальную 

проблему сегодняшнего дня, которая имеет далеко идущие последствия для 

надежности и долговечности электронных устройств. Научно подтверждено, что 
воздействие таких сред приводит к существенному ухудшению функциональности 

микропроцессоров, проявляющемуся в ряде разрушительных процессов. К наиболее 

значимым из них относятся коррозия, деградация диэлектрических свойств, 

изменение электропроводности и ухудшение механической прочности материалов, из 

которых изготовлены микропроцессоры. 

Коррозия, являющаяся одним из ключевых негативных факторов, представляет 

собой сложный электрохимический процесс, включающий в себя химическое 

взаимодействие материалов микропроцессора с компонентами окружающей среды 

[1]. Этот процесс не ограничивается простым окислением, как, например, ржавление 

железа. В случае микропроцессоров, коррозия может проявляться в различных 

формах, в зависимости от состава окружающей среды и материалов самого чипа. 
Например, в присутствии влаги и хлоридов может происходить избирательное 

вытравливание определенных элементов из металлических проводников, что 

приводит к увеличению сопротивления и, в конечном счете, к выходу из строя цепей.  

Кроме того, коррозия может затрагивать защитные покрытия микропроцессора, 

например, пассивирующие слои диоксида кремния, что увеличивает восприимчивость 

чипа к воздействию влаги и других агрессивных веществ. 

Деградация диэлектрических свойств, являющаяся еще одним важным аспектом, 

проявляется в снижении способности изоляционных материалов препятствовать 

протеканию электрического тока, что может быть вызвано как химическим 

воздействием агрессивных веществ, так и физическими эффектами, например, 

миграцией ионов или образованием дефектов в кристаллической решетке изолятора.  

Ухудшение диэлектрических свойств приводит к утечкам тока, что негативно 
сказывается на работе логических элементов и может привести к возникновению 

ложных срабатываний или полному отказу микропроцессора. 

Изменение электропроводности контактных площадок и проводников также 

является критическим фактором. Нарушение структуры проводящих слоев из-за 

коррозии или других химических реакций приводит к увеличению сопротивления и, 

как следствие, к снижению скорости передачи данных и увеличению 

энергопотребления, что особенно важно для высокочастотных микропроцессоров, где 

даже незначительное изменение сопротивления может существенно повлиять на их 

производительность. 

Наконец, ухудшение механической прочности материалов микропроцессора 

может быть вызвано различными факторами, включая механическое напряжение, 
возникающее из-за коррозионных процессов, термические циклы и вибрации, что 

может приводить к образованию микротрещин, отслоению и в конечном итоге, к 

физическому разрушению чипа. 

Для защиты микропроцессоров от агрессивных сред применяются различные 

методы, включая герметизацию в специальных корпусах, использование защитных 
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покрытий, контроль условий эксплуатации и применение специальных материалов, 

устойчивых к коррозии. Однако, полная защита практически невозможна, и 
понимание механизмов деградации микропроцессоров под воздействием агрессивных 

сред является крайне важным для разработки более надежных и долговечных 

электронных устройств. В последние годы активно развиваются методы 

моделирования и прогнозирования надежности микропроцессоров с учетом влияния 

окружающей среды, что позволяет создавать более эффективные стратегии защиты и 

продления срока их службы. 

Понимание эффективности функционирования микропроцессоров 

Эффективность работы микропроцессорного устройства можно охарактеризовать 

как вероятность безошибочного выполнения его задач. Например, для приёмно-

контрольного устройства охранной сигнализации важно не только корректно 

принимать сигнал, но и обрабатывать его без ошибок, а также выполнять 

установленные действия, такие как активация тревожных сигналов или уведомление 
пользователя. 

Существующие методики оценки эффективности функционирования устройств 

позволяют учитывать вероятность полного отказа отдельных компонентов системы. 

Однако, как показывает практика, одно и то же устройство может подвергаться 

различным воздействиям внешней и внутренней среды в зависимости от условий 

эксплуатации [3]. Данного рода воздействие может включать в себя как механические, 

так и климатические факторы, которые могут негативно сказаться на его работе. 

Временные отказы и их влияние 

Одним из важных аспектов, который часто упускается из виду, является 

необходимость учета временных отказов микропроцессоров. Эти отказы могут быть 

вызваны различными факторами, такими как атмосферные разряды, резкие изменения 
температуры или влажности. Временные отказы могут быть кратковременными, но 

даже они способны существенно повлиять на общую эффективность работы 

устройства, особенно в критически важных приложениях, таких как системы 

безопасности. 

Для более точной оценки эффективности функционирования микропроцессорных 

устройств в сложных условиях, необходимо разработать методики, которые 

учитывают не только полные, но и временные отказы, что может включать в себя 

анализ вероятности возникновения временных сбоев в зависимости от внешних 

факторов, а также их влияние на общую производительность системы. 

Декомпозиция системы 

Для упрощения анализа и оценки работы устройства рекомендуется использовать 

метод декомпозиции, который позволит разбить сложную систему на более простые 
части или блоки, что упрощает процесс оценки и выявления слабых мест в системе. 

Например, разделение на блоки приёмно-контрольного устройства охранной системы 

позволяет рассматривать каждый блок как отдельную часть системы, отвечающую за 

определённые функции: приём сигнала, его обработку и передачу команды на 

выполнение действий. Изучение каждого блока по отдельности помогает точнее 

определить возможные ошибки и способы их устранения. 

Современные микропроцессорные устройства, которые являются неотъемлемой 

частью многих технологических систем, имеют сложную структуру и включают 

несколько ключевых компонентов. Каждый из этих компонентов, будь то 

центральный процессор, векторный буфер, модули памяти или выходные блоки, 

может находиться в активном или неактивном состоянии. В зависимости от того, 
какие компоненты активны в данный момент, общее количество возможных 

конфигураций или состояний всего устройства может быть определено как 2 в 

степени n, где n – это общее число компонентов в устройстве. 

Чтобы понять, какова вероятность того, что микропроцессорное устройство 

окажется в каком-то определенном состоянии, необходимо обратиться к специальной 
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формуле, которая учитывает работу каждого из элементов. Эта формула выглядит 

следующим образом:  
 

hi = s(ЦП)∙s(ВБ)∙s(МП)∙s(ВыБ), где s(j) 

 

– это функция, отражающая вероятность того, что конкретный элемент j 

функционирует без сбоев и работает исправно. 

В контексте теории надежности, особое внимание уделяется так называемому 

стационарному коэффициенту готовности каждого из элементов, который 

обозначается как r(j). Этот коэффициент готовности отражает вероятность того, что 

элемент находится в рабочем состоянии, и его "стационарность" говорит о том, что 

данный показатель считается стабильным во времени. Соответственно, вероятность 

того, что элемент j не работает должным образом, то есть неисправен, выражается 

через [1-r(j)]. 
Кроме того, в рамках методики, описанной в источнике [3], было введено понятие 

коэффициента эффективности технического состояния, который обозначается как Фi - 

коэффициент, который представляет собой вероятность того, что элемент, находясь в 

определенном состоянии, сможет выполнять свои функции корректно и эффективно. 

Например, если говорить о входном буфере, то коэффициент эффективности будет 

показывать вероятность того, что буфер не только пропустит необходимый полезный 

сигнал, но и в то же время эффективно заблокирует любые нежелательные скачки 

напряжения, которые могут возникнуть на линии. 

В рамках данного методологического подхода мы рассматриваем возможность 

учета временных сбоев, которые могут возникать в процессе функционирования 

системы. Для этого вводится специальный коэффициент эффективности, который 
призван учитывать вероятность возникновения различных внешних факторов, а также 

их потенциальное влияние на работу системы в целом. Этот коэффициент 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Фi = pМПУ∙∏(1-[Pвозн.ф. ∙ Pвл.ф.]) 

 

В данной формуле Pвозн. ф. обозначает вероятность появления определенного 

внешнего фактора, тогда как Pвл. ф. — вероятность того, что этот фактор окажет 

воздействие на систему. Произведение ∏(1-[Pвозн.ф. Pвл.ф.]) представляет собой 

совокупность вероятностей того, что временные сбои, связанные с анализируемыми 

внешними факторами, не произойдут. 

Для того чтобы провести адекватную оценку влияния временных сбоев на общую 
эффективность работы микропроцессорного устройства, крайне важно иметь в 

наличии определенные нормативные данные. Эти данные необходимы для того, 

чтобы провести всесторонний анализ производительности системы в условиях 

воздействия различных факторов окружающей среды. Кроме того, необходимо 

обладать исчерпывающей информацией по каждому из внешних факторов 

агрессивной среды, которая должна включать в себя данные о вероятности их 

возникновения и о потенциальном воздействии на систему и ее отдельные элементы 

(в частности микропроцессор). 

Представим формулу согласно которой осуществляется расчет эффективности 

функционирования микропроцессорного устройства с учетом временных сбоев: 

 
EМПУ = ∑hi ∙ Фi 

 

В этой формуле EМПУ представляет собой искомую эффективность 

микропроцессорного устройства, а hi — показатели, отражающие вклад каждого из 

факторов в общую эффективность. Умножение каждого из этих показателей на 
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соответствующий коэффициент эффективности Фi позволяет получить полную картину 

эффективности работы устройства с учетом всех возможных временных сбоев. 
 

Таблица 1. Вероятные состояния микропроцессора. 

 

№ 

состояни

я 

Обозначени

е состояния 

Состояния каскадов 
Формула определения 

вероятности состояния 

hi 

Определение 

коэффициента 

эффективност

и состояния 

Фi 

С
П 

Вх
Б 

М
П 

Вых
Б 

1 0000 0 0 0 0 
[1-r(СП)]∙[1-r(ВхБ)]∙[1-
r(МП)]∙ [1-r(ВыхБ)] 

0 

… … … … … … … 0 

16 1111 1 1 1 1 
r(СП)∙r(ВхБ)∙r(МП)∙r(Вых
Б) 

* 

 

Из представленной таблицы различных состояний системы становится очевидным, 

что коэффициент полезного действия устройства равен нулю в случае, когда какой-

либо из последовательно связанных каскадов находится в нерабочем режиме, что 

обусловлено архитектурой системы: она включает в себя последовательно 

соединённые этапы обработки данных, которые используют общее питание. 
При разработке таблицы состояний применяется двоичная система кодирования, 

которая шифрует статус каждого каскада в конкретном состоянии системы. Важно 

осознавать, что коэффициент полезного действия системы неизменно равен нулю, 

когда система либо не получает питание (СП), либо её микропроцессор (МП) не 

функционирует, что делает работу микропроцессорного устройства невозможной. 

Вероятность частичной работоспособности системы появляется только при наличии 

резервных каскадов. К примеру, если система оснащена двумя входными буферами, 

то она может функционировать с тремя различными состояниями, при которых 

коэффициент полезного действия отличается от нуля: это полностью работоспособное 

состояние, состояние с отказавшим первым каскадом и состояние с отказавшим 

вторым каскадом. Преимущество этой методики заключается в её способности 
оценивать влияние как постоянных, так и временных отказов, которые могут быть 

вызваны внешними факторами. 

Заключение 

Оценка эффективности использования микропроцессорных устройств 

представляет собой сложный процесс, который требует учета множества аспектов. 

Важно не только учитывать вероятность полного выхода из строя, но и временные 

сбои, которые могут возникнуть под воздействием внешних факторов. Разбиение 

системы на отдельные блоки позволяет упростить анализ и выявить уязвимости, что в 

конечном итоге способствует увеличению надежности и эффективности работы 

устройств. В условиях постоянного развития технологий такие подходы становятся 

все более актуальными и необходимыми для обеспечения безопасности и надежности 

современных систем. 
Таким образом, систематический подход к оценке и повышению эффективности 

микропроцессорных устройств не только способствует их оптимизации, но и 

формирует основу для разработки новых, более совершенных технологий. Учитывая, 

что каждое устройство – это часть более крупной системы, важно также анализировать 

взаимодействие между компонентами, что позволяет выявить потенциальные точки 

отказа и разработать меры по их устранению. В конечном итоге, такой комплексный 

подход обеспечивает не только стабильную работу каждого устройства, но и повышает 

общую эффективность и безопасность всей системы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии переработки 
бетонного лома, его применение в строительной индустрии, виды дробильного 

оборудования. Анализируется сырьевая база, отечественный и зарубежный опыт 

использования дробильного оборудования и перспективы его применения. 

Ключевые слова: вторичная переработка, бетонный лом, строительные отходы, 

вторичные заполнители, экологическая безопасность, ресурсосбережение, дробилки. 

 

Современные технологии переработки строительных отходов открывают новые 

возможности для повторного использования материалов, ранее считавшихся 

отходами. Для этого активно применяется дробильно-сортировочное оборудование, 

которое изначально предназначалось для обработки нерудных пород, но было 

адаптировано для переработки строительного лома. В последние годы разработаны 

специализированные установки, значительно повышающие эффективность 
перерабатывающих процессов. 

Процесс переработки строительного лома состоит из нескольких этапов: прием 

исходного материала, его предварительная обработка, сортировка с удалением мелких 

фракций, дробление, транспортировка полученного материала, грохочение и удаление 

металлических включений. В зависимости от конкретных условий могут быть 

использованы как стационарные, так и мобильные системы переработки. 

Конструкция оборудования зависит от характеристик исходного сырья и требований к 

конечному продукту. 

Выбор дробильных установок определяется глубиной переработки материала. Для 

первичного дробления применяются роторные или щековые дробилки, из которых 

щековые дробилки особенно эффективны при переработке крупных фрагментов 
железобетона. После первичного дробления необходимо удалить металлические 

включения, что имеет особое значение при переработке железобетонных 

конструкций. 

Комплексы для переработки строительного лома могут включать различные 

компоненты: загрузочные агрегаты, дробильные установки разных типов, грохоты, 

железоотделители, сортировочные станции, конвейеры и системы управления. 
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Мобильные комплексы особенно удобны, так как они легко транспортируются и не 

требуют сложных подготовительных работ на монтажной площадке. 
 Дробильно-сортировочные установки и их применение 

Современные дробильные установки можно разделить на несколько типов: 

щековые, роторные, конусные, валковые и молотковые дробилки. Каждое из этих 

устройств имеет свои особенности и преимущества в зависимости от характеристик 

перерабатываемого материала. 

 Щековые дробилки используются для обработки твердых пород и 

строительных отходов. Их принцип работы основан на сжатии материала между 

двумя щеками, одна из которых неподвижна, а другая совершает качающиеся 

движения. Они эффективны при переработке материалов с пределом прочности до 

300 МПа. 

 Роторные дробилки отличаются высокой производительностью, меньшими 

энергозатратами и возможностью получения заполнителя кубической формы, что 
делает их особенно эффективными при переработке вторичного бетона. 

 Конусные дробилки применяются для среднего и мелкого дробления, 

обеспечивая высокую степень дробления. 

 Виброщековые дробилки не только дробят материал, но и эффективно 

удаляют металлические включения, что важно при переработке железобетона. 

Анализ мирового опыта показывает, что роторные и щековые дробилки наиболее 

эффективны для переработки строительных отходов, так как они позволяют получить 

качественный щебень с минимальными затратами. 

Сырьевая база для производства заполнителей 

Перерабатываемый строительный лом может быть однородным или разнородным 

по составу. Наиболее часто перерабатываются бетонные и железобетонные 
конструкции, срок службы которых может составлять десятки лет. В процессе 

эксплуатации бетон подвергается воздействию различных факторов, таких как 

температурные колебания и химическое разложение, что влияет на его свойства. 

При строительстве олимпийских объектов в Сочи было необходимо значительно 

увеличить объем инертных материалов. Местные горные породы не соответствовали 

качественным требованиям, что привело к активному использованию 

переработанного бетона, который применялся для производства щебня для дорожного 

строительства и благоустройства. 

Использование переработанного бетона позволило не только снизить затраты на 

строительство, но и минимизировать ущерб экологии, поскольку чрезмерное 

использование природных заполнителей угрожает разрушением экосистемы региона. 
Примеры успешной переработки строительных отходов в России 

В России имеются успешные примеры переработки строительных отходов. 

Например, компания «Рецикл материалов Инт.» переработала строительный лом при 

реализации проектов на третьем транспортном кольце Москвы и в аэропорту 

Домодедово. Также активно перерабатывают строительные отходы в Ростовской 

области, где компания «Ростов Дон Строй» использует мобильные дробильные 

комплексы для переработки строительного лома. 

Заключение 

Опыт переработки строительного лома при строительстве олимпийской 

инфраструктуры в Сочи в 2014 году показал, что эта технология не только 

экономически оправдана, но и способствует снижению нагрузки на природные 

ресурсы. Использование переработанного бетона позволяет: 

 Снизить затраты на приобретение природных нерудных материалов. 

 Минимизировать объемы строительных отходов. 

 Снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

 Повысить экономическую эффективность строительства. 
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В связи с этим целесообразно внедрять технологии переработки вторичного 

бетона в новых регионах Российской Федерации, которые расположены рядом с 
Краснодарским краем. Это позволит улучшить устойчивость строительной отрасли, 

снизить расходы на возведение инфраструктурных объектов и обеспечить 

экологическую безопасность региона. 
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Аннотация: статья посвящена анализу первоначального этапа процесса 

формирования советской системы высшего образования. Революция Октября 1917 

года привела к радикальным изменениям в образовательном пространстве начала XX 

века, реформировав и систему высшего образования, ликвидировав привилегии и 

элитарность, что привело к доступности университетского образования для 
широких масс населения. Автор статьи анализирует основные нормативно-правовые 

акты, принятые большевистской властью в 1917-1921 гг. и заложившие основу 

советской системы высшей школы. В статье отмечается, что реформирование 

системы управления, содержания высшего образования сегодня представляет 

важный материал для более объективного анализа исторического опыта с 

современных позиций. 

Ключевые слова: советская система образования, высшая школа, нормативно-

правовые документы, система управления, проекты реформ. 

 

Проблемы преобразования внутренней жизни ВУЗов особую важность приобрели 

сразу после событий Октября 1917г., так как большевистским правительством была 
поставлена задача, в кратчайшие сроки подготовить большое количество 

квалифицированных кадров. Для реализации, поставленной перед системой высшего 

образования задачи, потребовалась кардинальная перестройка всего образовательного 

пространства в новом советском государстве.  

Говоря о реформе высшего образования в советской России, прежде всего, 

необходимо рассмотреть основополагающие документы, регулировавшие данную 

сферу в 1920-е годы. Одной из первоочередных задач после событий Октября 1917 

года стало проведение реорганизации управления и структуры университетов. В 

первые послереволюционные годы возникают новые органы управления 

образованием – Государственная комиссия по просвещению, Народный комиссариат 

просвещения (Наркомпрос), Государственный ученый совет (ГУС). Реформирование 

органов управления образованием начинается с упразднения в ноябре 1917 года 
Государственного комитета по народному образованию. Примерно в это же время, с 

принятием декрета Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) 

и Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР «О Государственной комиссии по 

народному просвещению», создается одноименный орган, задачей которого было 

«служить связью и помощницей организовать источники материальной, идейной и 

моральной поддержки муниципальным и частным, особенно же трудовым и 

классовым просветительным учреждениям в государственном масштабе» [6]. 

Управление учебными и образовательными учреждениями осуществлялось 

Министерством народного просвещения, которое, фактически, играло роль 

исполнительного аппарата при Государственной комиссии. 

В 1918 году при отделе вузов Наркомпроса был создан Совет по делам высшей и 
средней школы, а в 1919 г. – Государственный рабочий совет для разработки единого 

направления в области образования в республике [1, с. 231], что, разумеется, влияло 

на всю систему высшего образования. Для проведения в жизнь реформы высшей 
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школы и научных учреждений РСФСР при Государственной комиссии по 

просвещению 4 февраля 1919 г. был учрежден ГУС в составе 10 членов (5 – от ВЦИК 
и 5 от Наркомпроса). В обязанность этого органа входило рассмотрение учебных 

планов и программ высших учебных заведений, определение штатов вузов и 

обеспечение кафедр профессорско-преподавательским составом. 

В июне 1918 года был принят декрет СНК «Положение об организации дела 

народного образования в Российской республике», в котором прописывались 

функции Государственной Комиссии по просвещению и Наркомата просвещения [9, 

с. 451]. Именно в Госкомиссии были разработаны основы проекта реформы системы 

высшего образования и их Устав. В проекте реформы новой системы высшего 

образования прописывались следующие пункты: о секциях университетов, о 

контингенте слушателей курсов, о конкурсе для поступающих, вопросы 

укомплектования кафедр преподавателями и др. 

Одним из важных  вопросов в обсуждении проекта реформы высшей школы было 
определение главных задач институтов и основ организации их учебной 

деятельности. Особое внимание обращалось на подбор преподавателей для работы в 

высших учебных заведениях. Рекомендовалось привлекать только лиц известных 

своими научными трудами, педагогической деятельностью, а также лояльностью к 

новой большевистской власти. Именно поэтому, намечались меры по обновлению 

преподавательского персонала педагогических учебных заведений путем 

перевыборов.  

8 июля 1918 года состоялось Всероссийское совещание деятелей высшей школы в 

Москве, где был рассмотрен проект «Положения о Российских университетах». Цели 

этого совещания выражались в ознакомлении работников вузов с политикой партии 

большевиков по вопросам высшего образования, обсуждении нового устава высшей 
школы и привлечении студенчества и профессуры к активному участию в 

перестройке системы высшего образования. В результате совещания 

Университетский устав 1918 года не был принят из-за разногласий между вузами и 

руководством Наркомпроса. Однако, некоторые положения все же были реализованы 

в виде отдельных декретов, что свидетельствует, что Наркомпросу удалось достичь 

компромисса с консервативно настроенной профессурой из ведущих ВУЗов страны 

[9, с. 104]. Также, было принято решение об избрании новой комиссии во главе с М.Н. 

Покровским, задачей которой являлось, с учетом принятых решений и рекомендаций, 

разработать новый проект «Положения о российских университетах», разослать в 

вузы для обсуждения. 

Однако, разработанный проект «Положения о российских университетах» был 

прост и лаконичен, но мало видоизменял внутреннее устройство высших учебных 
заведений – главенствующим звеном согласно документу снова оказывалась 

профессура, что было недопустимо, по мнению Наркомпроса. Однако, 2 августа 1918 

г. СНК был принят «Декрет о правилах приёма в высшие учебные заведения», 

предоставлявший права поступления в вузы лицам любого уровня образования или 

вовсе без образования. Также декрет предполагал отмену оплаты за обучение и 

выплату стипендий для студентов из рабочей и крестьянской среды [2, c. 138-139]. 

Эту дату можно считать официальным началом реформы высшей школы.  

С 4 по 8 сентября 1918 г. в Москве проходило второе совещание о реформах в 

системе высшего образования. Участник этого совещания А.К. Тимирязев позже 

вспоминал, что обстановка на совещании была не самой благоприятной, поскольку в 

стране уже шла Гражданская война, а экономическое положение страны было крайне 
тяжелым. Итогом второго Всероссийского совещания деятелей высшей школы по 

вопросам университетской реформы стало одобрение создания студенческих 

организаций в университетах и участие их представителей в органах управления. 

Организаторы сентябрьского совещания пошли на переговоры с преподавателями 

технических вузов. В ходе них были достигнуты договоренности по ряду вопросов о 
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перестройке высшей школы. В частности, было найдено единое мнение об отмене 

дипломов и конкурсных экзаменов, а также о некоторых аспектах организации 
учебного процесса (например, практических занятий). Но этот шаг Наркомпроса 

противоречил всей предшествовавшей линии, поскольку планировалось кардинально 

перестроить всю систему высшего образования. 9 октября 1918 года был опубликован 

декрет СНК «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных 

ученых и высших учебных заведений Российской республики» [4, cт.789]. Этим 

Декретом были отменены все ученые степени и звания, кандидаты на замещение 

кафедр определялись путем публичного всероссийского конкурса.  

В соответствии с задачами, намеченными партией в области высшего образования, 

в 1922 году была реорганизована система управления высшей школой. Новое 

«Положение о высших учебных заведениях», утвержденное 3 июля 1922 года, 

вводило систему руководства вузами, которая усилила руководящее влияние 

правительственных и партийных органов на жизнь высшей школы и допускала 
участие пролетарского студенчества в организации учебной жизни вузов. Более того, 

студенты имели право участие в выборах Правления вуза, имели своих 

представителей в Советах вуза, факультетов, и в предметных комиссиях [5, с.970]. В 

1922 году состоялся первый Всероссийский конкурс, и многие профессора лишились 

своей должности как не прошедшие по конкурсу. Именно в 1922 году вводятся 

привычные современному российскому обществу факультеты – объединяющие 

«основные группы дисциплин, представляющие собой законченное целое в научно-

учебном отношении и имеющие целью подготовку практических деятелей 

определенных профессий». 

Таким образом, к 1922 году завершается первый этап реформирования системы 

высшей школы, повлекший за собой кардинальные изменения, как в структуре 
высшей школы, ее нормативно-правовой базы, так и в программно-методической и 

научной деятельности. Необходимо отметить начавшуюся широкомасштабную 

идеологизацию высшей школы, что стало несомненным атрибутом системы 

образования, при этом идеологические аспекты, революционная нетерпимость, очень 

часто не учитывали экономическую реальность периода Гражданской войны. Перед 

системой высшего образования были поставлены грандиозные задачи по подготовке в 

кратчайшие сроки высококвалифицированных специалистом из пролетарской и 

крестьянской среды, воспитанных в духе коммунистических идей. Несомненно, не все 

эти задачи будут решены на протяжении 1920-х годов, однако будут заложены 

основы советской системы высшей школы.     
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности мотивации служебной 

деятельности работников государственной службы в частности государственной 

инспекции безопасности дорожного движения в решении основной задачи ДПС 

ГИБДД – обеспечения соблюдения участниками дорожного движения безопасности 

дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты 

законных прав и интересов граждан и юридических лиц, а также интересов 

общества и государства, а также обеспечения безопасного движения 

автотранспорта. Предложены пути улучшения и повышения эффективности 

деятельности работников государственной службы с учетом факторов 

мотивационной политики в современных условиях. 

Ключевые слова: мотивационные компоненты служебной деятельности работников 

государственной службы, деятельность Госавтоинспекции, профессиональная 
подготовка кадров, повышение эффективности профессиональной деятельности. 

 
УДК 342.5 

 

Систему государственной службы на сегодняшний день активно реформируют 

активным развитием правового регулирования института государственной службы, о 

чем свидетельствует реконструкция российского законодательства о системе 

государственной службы, в частности Федеральный закон от 14.02.2024г. №10-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации» [7] и так далее. 

Вместе с тем, одними НПА улучшить и повысить эффективность деятельности 

работников государственной службы в современных условиях, их уровень 

профессионализма невозможно, поскольку даже удачно разработанные правовые 

акты в сегодняшней сложной ситуации часто не обеспечены требуемой 
организационной, методической и финансовой поддержкой.  

Также надо подчеркнуть наблюдаемый острый кадровый голод, проявляющийся в 

нехватке эффективных и талантливых работников. Служба в МВД, также и в 

дорожно-патрульной службе государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ДПС ГИБДД) сопряжена с экстремальными нагрузками, поскольку 

протекает в напряженных, интенсивных, трудных условиях, связанных с 

использованием оружия, физической силы, особых. Авторы отмечают, что в мае 2024 

года ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция.  

Обеспечение безопасности на автотранспорте – это одна из важнейших задач 

государства, причем состояние правопорядка в значительной мере определяется 

эффективностью работы органов внутренних дел, осуществляющих деятельность по 
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, создающих 

условия для стабильного функционирования автомобильного транспорта. 
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Дорожно-патрульная служба государственной инспекции безопасности дорожного 

движения обеспечивает безопасность движения автотранспорта, поскольку имеет 
широкие полномочия в этой сфере; соблюдение участниками дорожного движения 

правил дорожного движения для сохранения жизни граждан; их здоровья и 

имущества; защищает законные права и интересы граждан и юридических лиц; 

интересы общества и конечно государства. Таким образом, основная функция 

Госавтоинспекции – предупредительная, направлена на предотвращение аварий на 

дорогах. 

Так, анализ статистики деятельности Госавтоинспекции на территории 

Московской области за три года по количеству дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) показывает значительные положительные тенденции (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика годовой статистики по ДТП (Московская область) за 2021-2023 гг. [1]. 
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Январь 312 58 447 280 43 356 239 41 308 76,6 70,7 68,9 

Февраль 279 28 338 205 34 252 218 40 256 78,1 142,9 75,7 

Март 298 40 353 275 39 337 231 46 279 77,5 115,0 79,0 

Апрель 300 34 374 262 39 325 305 66 351 101,7 194,1 93,9 

Май 413 70 463 339 45 387 330 48 381 79,9 68,6 82,3 

Июнь 410 76 461 425 71 486 369 50 425 90,0 65,8 92,2 

Июль 459 93 520 382 62 420 382 63 431 83,2 67,7 82,9 

Август 442 73 500 429 98 465 442 74 503 100 101,4 100,6 

Сен-

тябрь 
451 65 524 376 66 431 428 73 453 94,9 112,3 86,5 

Октябрь 430 86 501 380 91 427 406 66 442 94,4 76,7 88,2 

Ноябрь 428 91 461 335 58 350 332 46 386 77,6 50,6 83,7 

Декабрь 360 64 423 295 64 362 275 51 306 76,4 79,7 72,3 

Итого 4582 778 5365 3983 710 4598 3957 664 4521 86,4 85,4 84,3 

 

Последние три года ситуация на дорогах Московской области становилась лучше: 

ежегодно ДТП становилось меньше, а количество количества людей, которые были 

ранены или погибли в результате их возникновения падало. Более наглядно динамику 

изменения статистики по ДТП можно увидеть на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика годовой статистики по ДТП (Московская область) за 2021-2023 гг. [1]. 
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Данная динамика позволяет говорить о росте эффективности служебной 

деятельности сотрудников ДПС ГИБДД. Профессиональная деятельность 
сотрудников Госавтоинспекции характеризуется как сложная, эмоционально 

насыщенная, отличающаяся стрессогенными воздействиями; следовательно, 

специфичные условия профессиональной деятельности каждого инспектора 

Госавтоинспекции требуют соответствующей психологической подготовки, 

поскольку от сотрудников ДПС ГИБДД требуется высокая психологическая 

устойчивость к разным негативным факторам в условиях обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

В ГИБДД регулярно набирают сотрудников: объявления о наборе появляются с 

привлекательными обещаниями перспектив. В числе преимуществ будущим 

сотрудникам обещают престиж, достойную заработную плату, льготы при зачете лет 

для пенсии, полный социальный пакет, бесплатную форму, медобслуживание и 

страховку. 
Однако, характер служебной деятельности, предъявляет повышенные требования 

к личности сотрудников ДПС ГИБДД, их профессионально значимым качествам, 

уровню образованности и правосознания. 

На этом основании авторы утверждают, что изучение особенностей личности 

инспектора, его ценностных ориентаций, потребностей, мотивов службы в ДПС 

актуально.  

От умения сотрудников Госавтоинспекции видеть в участниках дорожного 

движения собственных союзников, устанавливать психологический контакт, 

актуализировать положительные мотивы сопричастности к безопасности на дорогах, 

проявлять к людям внимание и заботу, конструктивно взаимодействовать с 

водителями и пешеходами, зависит и уровень взаимодоверия сотрудников ДПС 
ГИБДД и граждан, эффективная профилактика дорожно-транспортного травматизма, 

и безопасность дорожного движения в целом. 

При прохождении государственной службы персонал стремится достичь 

поставленных целей, что следует учитывать в формировании системы их трудовой 

мотивации, так как работники государственной службы могут по-разному выполнять 

профессиональные обязанности и работать с максимальной эффективностью в 

определенных условиях [2]. На этом основании, нужно создать такие условия, при 

которых отдача будет максимальной.  

Руководство работников государственной службы ставит задачи по 

совершенствованию системы мотивации труда, повышению эффективности трудовой 

деятельности, не уделяя тем временем внимания тому, как мероприятия по 

стимулированию будут проходить, к каким изменениям они могут привести, будет ли 
достаточно эффективной материальная мотивация труда.  

Собственная активность работника государственной службы, который осознает 

ответственность за успешную производительность труда, испытывает чувство 

компетентности, т.е. составляющие внутренней мотивации, и которые позволят 

сформировать мотивационную среду, обеспечивающую эффективное 

функционирование системы мотивации труда государственных служащих. 

Авторы подчеркивают, что благополучие психологической среды в коллективе во 

многом зависит от корректной реализации принципов, заложенных в основу трудовой 

мотивации, это: 

- полимотивированность трудового поведения, поскольку на поведение 

работников государственной службы одновременно влияет много различных мотивов. 
Понимание данного фактора сможет оказать помощь руководителю в воздействии на 

мотивацию подчиненных, чтобы они работали эффективно и с желанием, а также 

избежать конфликта мотивов, в том случае, когда разные мотивы требуют различных 

линий поведения, действий, решений; 
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- иерархическая организация мотивов, т.к. для разных работников 

государственной службы положение определенного мотива в иерархии различно, 
соответственно, разное и его влияние на рабочее поведение. Значимость отдельного 

мотива и его место в иерархии, меняются в зависимости от сложившейся ситуации; и 

при создании системы стимулирования труда, надо учесть тот фактор, что работники 

имеют разную иерархию трудовых мотивов, что определяет разную степень их 

чувствительности к одним и тем же стимулам; 

- компенсаторные отношения между мотивами, поскольку недостаточную силу 

одних мотивов можно компенсировать/ уравновесить действием других; 

- принцип справедливости, т.к. трудовая мотивация делает пристрастным 

отношение человека к различным аспектам рабочей ситуации, которое выражается в 

оценке справедливости отношений, т.е. сотрудники сравнивают вклад, который был 

внесен в работу подразделения и то, что было получено взамен, какой вклад внесли 

другие, и что получили они; 
- принцип подкрепления, поскольку поведение либо действия человека имеют 

определенные последствия. В том случае, если эти последствия будут позитивными, 

то в похожих ситуациях работник будет стремиться действовать подобным образом; в 

противоположном случае, постарается изменить поведение, для избегания 

последствий [6]. 

Таким образом, деятельность сотрудников ДПС ГИБДД полимотивирована, 

поскольку на их поведение может одновременно влиять несколько мотивов. 

Современные стражи российских дорог стараются соответствовать требованиям 

действующих нормативов и постановлений, выданных руководством.  

Вместе с тем, существующие проблемы в законодательстве РФ о регулировании 

правового поля обеспечения безопасности дорожного движения затрагивают и 
участников ДТП, и создают проблемы, снижающие эффективность осуществления 

административно-юрисдикционной деятельности сотрудниками ГИБДД. Проблемное 

поле достаточно широко, несмотря на активное реформирование законодательства в 

области безопасности дорожного движения и административной ответственности 

участников дорожно-транспортного движения. Регулирование поведения участников 

дорожного движения осуществляется сотрудниками ДПС ГИБДД посредством контроля. 

Таким образом, правильная расстановка приоритетов служебной деятельности 

сотрудников ДПС ГИБДД лежит в основе эффективности их работы. 

Приоритетным методом развития мотивации у государственных служащих 

выступает профессиональный рост [3]. Кадровые службы неполно применяют 

планирование карьерного роста как важнейшего фактора мотивации. Многие 

государственные служащие не видят перспектив продвижения по служебной лестнице.  
Это объясняется неэффективной работой с кадровым резервом, объективных 

оценок деятельности, представлений госслужащего и государственного органа об их 

потенциалах, и наконец, инновациями мотивационной сферы на государственной 

службе [5].  

Эффективным может быть следующий механизм формирования трудовой 

мотивации работников государственной службы (рис. 2), регулирующим элементом 

которого является контроль повышения степени мотивации государственных 

служащих, по более значимым факторам мотивации и демотивации. 
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Рис. 2. Механизм формирования мотивации труда работников государственной службы. 

 

На основании вышеизложенного, авторы считают, что предложенный механизм, 

поможет кадровым службам государственных служб выбрать правильные 

направления по повышению уровня мотивации, систематический мониторинг 

позволяет осуществлять корректировку основных показателей удовлетворенности 

трудом работников государственной службы. 

Нестабильность в социально-экономической сфере, большие политические игры 
сформировали нестабильность в системе государственной службы, являющейся 

неотъемлемой частью социально-политической системы общества, соответственно 

подверженной ее общим тенденциям развития.  

Кадровая нестабильность в системе государственной службы оказывает самое 

негативное влияние на формирование трудовой мотивации [4]. Большая текучесть 

кадров по разным причинам (отметим политические и экономические) в 

совокупности с общероссийскими факторами, связанными с оплатой труда 

работников бюджетной сферы, не способствует повышению эффективности и 

качества труда работников государственной службы, не ощущающих стабильности на 

своем рабочем месте и испытывающих беспокойство за свою судьбу. 

Подытоживая в целом, авторы считают, что изменение мотивации труда 
работников государственной службы невозможно без определения желаемого типа 

мотивации, соответствующего целям и задачам государственной службы, т.е. 

создания профильного мотива, составленного на основе мотивов, способствующих 

достижению успеха и целевых проектов. 
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Введение 

Целью работы является исследование богословской темы – «Сила Божия». 

Кроме того, в статье представлен анализ стихов Священного Писания Нового Завета, 

первое послание апостола Павла к Коринфянам, первая глава (1 Кор. 1:1–31). 

Исследование основано на комментарии отдельных глав Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета Канонической Синодальной Библии в русском переводе. 

Итогом анализа является главный вывод: слово о кресте (Евангелие) для верующих 

есть – сила Божия. Данное исследование проведено библейским методом и 

основано на убедительной аргументации стихами Библии – «доказательство 

Писаниями...» (Деян. 18:28f.) [1].  

Представленная работа тематически связана с ранее проведёнными 

исследованиями [2–4, 6–7, 9–10]. 

Вера каждого человека в Иисуса Христа является результатом «слышания 

слова Божьего», что убедительно показано в работах [2–3]. 

Слыша проповедь Евангелия и принимая верою Иисуса Христа, люди получают 

спасение и жизнь вечную, что доказано в работе [4]. 

Чтобы верить в Иисуса Христа необходимо воспитывать послушание Господу 

и смирение во всём, что доказано в работе [6]. 

Для спасения человека необходима вера и крещение по вере – «водный завет» 

человека с Господом, что доказано в работах [7, 9–10]. 
БИБЛИЯ (Священное Писание Ветхого и Нового Завета)  

Исследуем первое послание апостола Павла к Коринфянам более подробно.  

1 Первое послание к Коринфянам. Глава 1 

1.1 Историческое положение и значение города Коринф 
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«Коринф и Коринфянам 1-е послание (Corinth and Corinthians. First Letter to the). 

Коринф – Известный греческий город, раньше – столица римской провинции Ахайя, 
где проповедовал апостол Павел. Древний Коринф находился к западу от пролива, 

разделяющего полуостров Пелопоннес и материковую Грецию... В апостольский 

период город был крупным торговым и промышленным центром, население которого 

составляло почти 700000 человек... Коринф сыграл важную роль в истории церкви 

благодаря служению апостола Павла в ответ на его видение в Македонии (Деян. 

16:9–10.)... Над городом возвышался городской акрополь, Акрокоринф, с храмом 

Афродиты, в котором богине любви служила 1000 рабынь. В Коринфе поклонялись 

Афродите, богине любви, красоты и плодородия, которую отождествляли с римской 

Венерой. Религиозные практики этого культа предполагали оргии и разврат. 

Моральные устои коринфян были очень вольными, даже в сравнении с языческим 

Римом.» [5, 706–707]. 

Итак, мы видим, что Коринф – это город богатства, греха и разврата. Но, по 
милости Божьей, у Господа был план для спасения жителей Коринфа от грехов их.  

1.2 Определение богословских терминов 
Дадим определение терминам: «вера», «спасение» и «Сила Божия». 

 «Вера (faith) (греч. pistis, лат. fides – доверие, уверенность) — в христианстве — 

уверенность, доверие и покорность Богу, открывшемуся людям в Иисусе Христе. 

Вера является средством достижения спасения (Еф. 2:8), или вечной жизни (Ин. 

6:40). Вера воздействует на все стороны человеческого существа: интеллект, 

чувства и волю.» [8, 63]. 

 «Спасение (salvation) (лат. salvatio от salvare – спасать) — деятельность Бога, 

заключающаяся в приведение людей в правильное отношение с Богом и друг с другом 

через Иисуса Христа, Который их спасает от последствий греха и дарует вечную 

жизнь. Библейские образы спасения очень различны.» [8, 380]. 

 «Сила Бога в жизни Его людей. В ВЗ часто говорится, что силой Бога слабые 

становятся сильными. Он наделяет слабых силой (Ис. 40:29), так что они получают 

способность возрастать от силы к силе (Пс. 83:8; см. тж. Пс. 67:36; 137:3). Мы 

читаем, в частности, о Его силе, что она дана была пророкам (Мих. 3:8) и царям (1 

Цар. 2:10; Пс. 20:1) и что исключительная сила будет дана Мессии (Ис. 9:6; 11:2; 

Мих. 5:4). Но сила предлагается всем верующим в Бога, чтобы они могли жить 

для Него и служить Ему (Ис. 49:5). Когда мы обращаемся к НЗ, то читаем о самой 

Благой Вести как о Божьей силе ко спасению – данной всем, кто имеет веру (Рим. 

1:16). «Тем, которое приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими» (Ин. 1:12). В этой жизни в качестве детей Божьих люди получают 

могущество Святого Духа (Деян. 6:8), внутренние силы для служения (Еф. 3:16), 
свидетельства о Нем (Лк. 24:49; Деян. 1:8), перенесения страданий (2 Тим. 1:8), 

проповеди (Еф. 3:7), борьбы со слабостями (2 Кор. 12:9), молитвы (Иак. 5:16) и 

уклонения от зла (1 Пет. 1:5). Те, кто совершает великие дела во имя Христа, 

делают это не собственной властью (Деян. 3:12); Он послал с поручением Своих 

учеников, вооруженных лишь уверенностью в Его власти над всем и присутствии 

этой власти с ними (Мф. 28:18-20).» [5, 1160]. 

Вывод. В свете данных определений мы видим, что одним из главных условий 

принятия силы Божьей является вера в Господа Иисуса Христа. 

1.3 Создание церкви в Коринфе 
Из книги Библии «Деяния Святых Апостолов» нам известно об обращении 

апостола Павла (прежнее имя его было Савл) к Господу (Деян. 9 гл.). В дальнейшем, 
апостол Павел, получив от Господа откровение, отправился в Македонию: 

 «И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и 

говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили 

отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать 

там.» (Деян. 16:9–10). 
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Апостол Павел проповедовал в Афинах Евангелие Иисуса Христа, а после этого 

пошёл в Коринф и проповедовал им Христа. 
 «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и 

многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью 

сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает 

тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. И он оставался там год и 

шесть месяцев, поучая их слову Божию.» (Деян. 18:8–11).  

В результате этого, в Коринфе, по воле Господа Иисуса Христа, апостолом Павлом 

была создана церковь Божья.  

Вывод. Мы видим, что в Евангелии содержится сила Божья, которая дана всем 

людям, принимающим верою Иисуса Христа.  

1.4 Комментарий на первое послание к Коринфянам  
Дадим краткий комментарий стихам (1 Кор. 1:1–31): 

– ст. 1, 2f.–5. «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и 
Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе 

Иисусе, призванным святым,...». 

Церковь в Коринфе была Божьей, хотя там и было множество, как нам известно, 

различных недостатков. Главным является тот факт, что у них было евангельское 

учение, которое учит, исправляет и наставляет всякого человека, верующего в Иисуса 

Христа: 

«Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 

умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен.» (2 Тим. 3:15–17).  
– ст. 6f.–9. «ибо свидетельство Христово утвердилось в вас...». 

Свидетельство Христово – это Евангелие Иисуса Христа, которое мы приняли 

верою. Истинность же и достоверность нашего спасения подтверждается внутренним 

свидетельством Святого Духа, которым Господь запечатлел нас: 

«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.» (2 Кор. 1:21–22).  

– ст. 10f.–17. «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 

чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 

соединены были в одном духе и в одних мыслях...». 

Апостол Павел увещевает церковь пребывать в единстве, иначе она может 

разделиться на разные секты, создаваемые людьми. Главным является тот факт, что у 

нас один Господь, одна вера и единое исповедание. 
– ст. 18f.–25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 

спасаемых, – сила Божия...» 

Слово о кресте – это Евангелие Иисуса Христа – учение о спасении. Приняв это 

учение верою, человек получает жизнь вечную. Спасение людям дарует только 

Христос, пребывающий в учении Бога Отца Духом Святым, и Его служение как 

раз и состоит в спасении погибающих людей от их грехов: 

«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 

грехов их.» (Мф. 1:21).   

– ст. 26ff. «Посмотрите, братия, кто вы, призванные...». 

Это не значит, что Господь отвергает богатых, знатных, великих, а избирает 

нищих, ничего не значащих. Конечно же, нет. Ибо Господь желает, чтобы все люди 

спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4).  

Господь здесь показывает, что Он отвергает плотскую славу всякого человека, 

чтобы никакая плоть не хвалилась собою пред Богом, а только Господом (ст. 31). 

Воистину, Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, 

освящением и искуплением (ст. 30), а мы – Его славою (1 Кор. 11:7). 
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2 Свидетельства апостолов о силе Божией 
В работах [2–4] мы подробно описали действия слова Божьего на сердца людей, 

которые слушают проповедь Евангелия.  

2.1 Свидетельство апостола Петра о силе Божией 
Апостол Пётр в своём первом послании пишет о силе Божией: 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 

милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 

живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах 

для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 

последнее время.» (1 Пет. 1:3–5). 

Апостолу Петру было что сказать по этому поводу. Из Священного Писания 

(Библии) известно, что после проповеди Петра покаялось около трёх тысяч человек 

(Деян. 2:37–42), а после покаялось ещё около пяти тысяч душ (Деян. 4:4). 

В итоге весь Иерусалим был наполнен словом Божьим (Евангелием) – учением 
Господа Иисуса Христа (Деян. 5:28). 

Мы видим, что апостол Пётр также подтверждает наш вывод о том, что сила 

Божия приобретается через веру в слово Божие – Евангелие Иисуса Христа, 

Господа нашего. 

2.2 Свидетельства апостола Павла о силе Божией 
Апостол Павел в послании к Римлянам пишет о силе Божией: 

«Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не 

стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во – первых, Иудею, [потом] и Еллину.» (Рим. 1:15–16). 

В первом послании к Коринфянам апостол Павел также пишет о силе Божией: 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила 

Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где 

мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира 

сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости 

Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и 

Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, 

для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 

Христа, Божию силу и Божию премудрость; …» (1 Кор. 1:18–24ff.). 

Проповеди апостола Павла всегда были сказаны в силе Святого Духа, поэтому 

почти весь город собирался слушать слово Божие (Деян. 13:44).  

Таким образом, слово Господне распространялось по всей стране (Деян. 13:49). 

Апостол Павел уподобляет силу Божию (силу Духа Святого) небесным дарам и 

проявлениям: 
«... вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и 

вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,» (Евр. 6:4–5). 

Мы видим, что апостол Павел также подтверждает наш вывод о том, что сила 

Божия приобретается верою в Евангелие Иисуса Христа. 

Итак, мы получили ответ на главный вопрос нашей темы: Как приобрести силу 

Божию, чтобы творить дела Божьи? 

Принять верою Евангелие – слово о кресте Господа Иисуса Христа, которая 

есть – сила Божия. Эта сила Божия дана всем людям, верующим в Иисуса 

Христа.  

Вывод. Слово о кресте (Евангелие) для верующих есть – сила Божия.  

Заключение  
Подводя итоги данному исследованию Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета Синодальной Канонической Библии в русском переводе, можно сделать 

следующие важные выводы.   

1. Коринф был городом богатства, греха и разврата, но Господь, через служение 

апостола Павла, создал там церковь Божью. 
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2. Евангелие имеет силу и власть над душами людей. Своим словом (Силою 

Божией) Евангелие меняет сердца людей и даёт им спасение и жизнь вечную, 
через веру в Господа Иисуса Христа.  

3. Сила Божия приобретается только через принятия верою Евангелия – слова 

Божьего о кресте Господа Иисуса Христа.  

Доказан Писаниями главный вывод: 

Cлово о кресте (Евангелие) для верующих есть – сила Божия. 
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Аннотация совершенствуется искусственный интеллект, перед ним встают 

проблемы, связанные с недостаточностью данных для обучения, с недостатками 

взаимодействия государства, общества и бизнеса. Общеземные проблемы тоже 

становятся преградой развития искусственного интеллекта. Необходимость 
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сохранения энтропии в развитии искусственного интеллекта потребует разработки 

мер на законодательном уровне и необходимость определения его поведения и его 
самоорганизации. 

Так как искусственный интеллект входит в состав бесконтактного операционного 

гибрида (БОГа), то его успешное развитие тесно связано с развитием квантового 

поля. Все возникающие ограничения возможно преодолеть только за счет развития 

суперпозиции квантового поля на Земле, а это мозг человека и чем больше 

суперпозиций тем больше идей, которые и будут источником развития 

искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, бесконтактный операционный гибрид 

(БОГ), мировоззрение мехатроницизм, квантовый хаос, интеллектуализированное 
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Совершенствуется искусственный интеллект, перед ним встают проблемы, 

связанные с недостаточностью данных для обучения, с недостатками взаимодействия 

государства, общества и бизнеса. Общеземные проблемы тоже становятся преградой 

развития искусственного интеллекта. Необходимость сохранения энтропии в 

развитии искусственного интеллекта потребует разработки мер на законодательном 

уровне и необходимость определения его поведения и его самоорганизации. 
Так как искусственный интеллект входит в состав бесконтактного операционного 

гибрида (БОГа) см. статью «Квантовое поле», журнал «Проблемы науки» N4/85/2024, 

то его успешное развитие тесно связано с развитием квантового поля. Все возникающие 

ограничения возможно преодолеть только за счет развития суперпозиции квантового 

поля на Земле, а это мозг человека и чем больше суперпозиций тем больше идей, 

которые и будут источником развития искусственного интеллекта и соответственно и 

самого бесконтактного операционного гибрида. 

Предисловие 

Вместе с тем возникает вопрос демографии и мальтузианства. Дело в том, что 

разработанные теории и Ньютона и Мальтуса относятся к тому времени, когда 

Искусственный Интеллект и искусственная ядерная энергия отсутствовали и не было 
разработано новое мировоззрение. Мехатроницизм - мировоззрение, объясняющее 

развитие природы и общества кроме законов механической формы движения, 

законами интеллектуализированной формы движения, в основе мехатроницизма 

лежит – мехатронизация — это искусственный интеллект, искусственная ядерная 

энергия и мехатроника (как функциональный привод). Это триада на Земле. 

Мехатроницизм как мировоззрение опирается на триаду и во Вселенной, а именно на 

термоядерную энергию как источник, на гравитацию как привод и на свой вселенский 

интеллект (о чем я писал и в моих книгах, и в моих статьях). Предлагается система 

научных, технических, социальных и философских взглядов, определяющая 

деятельность человечества в целом. Развитие мехатронизаци резко изменила 
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производственные и социальные отношения, искусственно создаваемый хаос скоро 

пройдет и ему на смену придет природный хаос суперпозиций, а именно мозгов 
людей. Всеобщий закон развития природы по Гегелю о переходе количественных 

изменений в качественные позволит квантовому полю с помощью искусственного 

интеллекта достигнуть высочайших достижений в рамках нового мировоззрения 

Мехатроницизма, в понимании что Вселенная обладает интеллектом и человечество 

найдет с ней общий язык. 

Введение 

Какая большая разница между искусственным интеллектом – компьютерной 

технологией, демографией – наукой о показателях численного состава землян и его 

развитии и образованием – системой воспитания и обучения человека по 

приобретению ЗУН. 

Начиная с известного труда Томаса Мальтуса «Эссе о принципе народонаселения» 

на повестку дня выносится вопрос “золотого миллиарда” и поддаваясь научным 
теориям о демографии погибли миллионы людей в прошлом и в наше время, время 21 

Века. Особенно положительным практическим достижением этой науки можно 

считать закон о переписи населения во всех странах мира. Жизнь постоянно 

опровергает теорию Мальтуса. Еще одним опровержением теории Мальтуса является 

появление искусственного интеллекта, а вместе с ним появление теории квантового 

поля и формировании на Земле бесконтактного операционного гибрида (БОГа) — это 

сочетание постоянно растущего числа землян и совершенствующегося 

искусственного интеллекта. Что больше всего интересует искусственный интеллект в 

человеке – его мозг, этот кладезь идей и он ему нужен в большом количестве. 

Наступает момент диалектического состояния, когда количество перерастает в 

качество – это и будет остановкой прироста населения на Земле, так как 
сформируется окончательно мощный бесконтактный операционный гибрид. 

Глава 1 Искусственный интеллект, демография, образование 

1.1 Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект – самое интригующее явление в настоящее время. Этой 

теме и этому явлению посвящаются на разном уровне конференции, множество 

статей и книг. 

На прошедшей ежегодной онлайн-конференция в Москве 11-13 декабря 2024 г AI 

Journey 2024, объединяющая признанных международных экспертов в сфере AI были 

представлены результаты тестирования беспилотных тягачей на маршруте Москва-

Санкт-Петербург, возможности генеративного ИИ по созданию изображений и видео, 

а также проект по 3D-моделированию с помощью ИИ деталей для промышленного 

оборудования. 
На следующим международном форуме в Москве «Промышленность нового 

времени» в декабре, особое внимание уделено новым технологиям и искусственному 

интеллекту применительно к ним. 

В процессе обсуждения отмечается, что при росте объемов инвестиций в 

технологии наблюдаются барьеры, мешающие успешному освоению и развитию ИИ. 

С распространением AI, растут и риски, системы могут ошибаться. 

Причин снижение темпов развития много и одна из них — это технологические 

препятствия. 

Недостаточно данных для обучения. 

Обучение AI требует больших объемов данных, достоверных источников: 

научных статей, исследований, диссертаций, мировой художественной литературы. 
Ошибочные, устаревшие и недостоверные данные снижают эффективность AI. 

Другая сторона развития ИИ — регулярное нарушение авторских прав. 

Многие данные недоступны из-за конфиденциальности, законодательных 

ограничений или монополизации информации определенными компаниями. 
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1.2 Демография 

Именно в связи с тем, что нужны все новые и новые идеи для развития 
искусственного интеллекта, а вместе с ним и бесконтактного операционного гибрида 

(БОГа), встает вопрос численности людей на Земле. 

Рост квантового поля и образовательного уровня искусственного интеллекта 

создают на основе квантовой механики (суперпозиций и хаоса) на Земле мощный 

квантовый компьютер. 

Мехатроницизм как вселенское мировоззрение исходит из того, что Вселенная как 

бы представляет собой мозг с множеством звезд - нейронов с вселенскими связями 

между ними на основе дифракции и интерференции аналоговых сигналов точно также 

как мозг человека, состоящий из множества взаимосвязанных между собой нервных 

клеток и их отростков . Исходить из того, что, если головной мозг взрослого человека 

содержит примерно 96 миллиардов нейронов, то и Вселенная содержит примерно 

столько же звезд неправильно, так как ей приходиться решать более сложные задачи 
чем человеческому мозгу, а именно в условиях отсутствия конкуренции 

самосовершенствоваться. Необходимость большого числа мозгов связано с 

формированием на Земле бесконтактного операционного гибрида (БОГа) для 

выполнения закона перехода количества в качество и для одновременного источника 

идей и новизны для ИИ. 

Именно поэтому человечество неосознанно способствует росту численности 

населения Земли. Рост населения не для войн, а рост для созидания. Рост 

человечества будет и по количеству, и по времени будет длиться столько, сколько 

времени потребуется для формирования БОГа (бесконтактного операционного 

гибрида) на Земле. 

Исходя из этого необходимо всю свою созидательную деятельность перенести в 
космос, именно космос подтолкнет человечество к колоссальным новым технологиям. 

Становится важным перераспределение функционального движения и в нем все 

больший приоритет отдается снижению временных затрат на управление. 

С целью снижения демографического кризиса и ускорения технологического роста 

необходимо противостояния перенести в космос, а именно всякие противостояния 

между странами, блоками проводить в космосе.(ну например сбивать военные 

объекты сейчас и в будущем). 

1.3 Образование 

Образование здравого смысла. Что это значит? Это значит преобладание 

применения инженерии, науки и математики для решения проблем. Возрастание 

инженерного подхода для выяснения, как устроены вещи, приводит к практическому 

применению научных открытий. Расширение STEAM – образования (по первым 
буквам дисциплин: science, technology, art, engineering, math) является одним из 

основных направлений совершенствования искусственного интеллекта. 

Мехатронизация как основа нового мировоззрения - мехатроницизма именно и 

предусматривает синергетику ученых, изобретателей и инженеров в том, чтобы 

сделать инновации доступными для всего мира. 

Задача образования формировать у обучающихся критическое мышление, 

необходимость решения проблем, процесс творчества и сотрудничества в решении тех 

или иных проблем. В этой связи в образовании надо уйти от синдрома “шариковой 

ручки”. Мы все помним в прошлом как на начальном этапе запрещалось использование 

в написании - шариковая ручка. А сейчас и представить невозможно образование без 

этого изобретения. Такая же проблема стоит с учетом поколений преподавателей 
введение в процесс мобильников и особенно искусственного интеллекта. 

Необходимо увеличить в процессе обучения и особенно в процессе выполнения 

практических работ использование искусственного интеллекта, в проведении работ 

обычно и с применением ИИ, а затем проведения сравнительного анализа. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
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обоюдная помощь в образовании как обучающегося, так и искусственного 

интеллекта. 
И так, образование должно мотивировать учащихся изучать естественные науки, 

технологии, инженерное дело, искусство и математику. 

Глава 2 Плод созрел 

2.1Петля гистерезиса 

Человечество с появлением искусственного интеллекта перешло на следующую 

ступень противоборства. Начинается формирование новой петли гистерезиса. Наша 

планета выбрала для формирования петли гистерезиса Восток в том числе Россию и 

Китай и Запад. Запаздывание в своем развитии Востока (на тот момент России), но в 

тоже время желание не уступить привело однажды к формированию петли с высоким 

уровнем напряжения и как следствие человечество получило искусственную ядерную 

энергию (Рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Гистерезис искусственной ядерной энергии. 

 

Следующий гистерезисный этап начинает формироваться сегодня и как долго он 

продлится с учетом нарастания скорости событий можно только предположить, 

сравнивая скорость событий со скоростью в космическом развитии. Предлагается 

связать его с созданием в результате гистерезисного противостояния искусственного 

мозга (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гистерезис искусственного мозга. 
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Рис. 3. Гистерезис искусственной гравитации. 

 

Последующий гистерезисный этап предлагается связать его с созданием в 

результате гистерезисного противостояния   искусственной гравитации (Рис.3). 

Теперь о времени предполагаемых этапов. Земля, как мать родная, отдает свои 

силы человечеству, чтобы вырастить Разум и подготовить к долгой жизни во 

Вселенной. 

Предположительно считать точкой симметрии времени на Земле – рождение 
Христа. Это дает возможность человечеству определиться с симметричной датой. 

Например, если берем общий счет летоисчисления от сотворения мира 5781 год, то 

получаем 1741 года, которые остались человечеству в симметрии для формирования 

БОГа (бесконтактного операционного гибрида) или совершенного квантового поля на 

Земле. 

Но это время без учета скорости нарастания негативных событий, которые 

отражаются как в зеркале в скорости движения человечества.  

 Начиная с 1886 г., когда Карл Бенц представил свой автомобиль и по настоящее 

время, скорость движения увеличилась с 18км/час до  

28440 км/час. Но это только выход на орбиту нескольких человек, а для движения 

людей нужны мощные ракеты и только когда начнут летать туристы коллективно в 
ближний космос мы сможем сказать, что мы освоили эту скорость для землян.  

Но это только часть задачи мехатронизации, мы все еще на привязи у Земли. А 

нам как минимум нужна вторая, 11,1км/с для того, чтобы облегчить участь Земли и 

уже привозить полезные ископаемые с других планет, а это скорость 39960 км/час. 

Но чтобы сохранить себя нам нужна третья космическая скорость – 16,67 км/с или 

60012 км/час. И тогда человечество получает возможность выхода в межзвездное 

пространство нашей Галактики Млечный Путь. 

 Речь о четвертой скорости 550км/с и не идет, как говорят: не до жиру, быть бы 

живу. 

2.2 Мехатроницизм - вселенская идея  
 Человек каждый в отдельности и человечество в целом где-то подспудно, на 

уровне подсознания ощущает грусть о чем-то потерянном: о доме, о какой-то планете, 

с которой мы прилетели. Той планеты в океане времени может уже и не существует, а 

мы надеемся ее найти.  Человечество, как и вселенная одна из форм материи и будет 

существовать вечно, мы нужны друг другу. А так как поведение материи 

непредсказуемо вселенная готовит человечество во всеоружии к будущему 

апокалипсису. Время еще есть, но для этого человечество должно перенаправить свои 
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усилия не на уничтожение квантового поля земли, а на его рост и совершенствование. 

Мехатроницизму как мировоззрению необходима социальная и когнитивная 
институционализация, подготовка специалистов транспрофессионалов. 

Заключение 

Образование здравого смысла - преобладание применения инженерии, науки и 

математики для решения проблем ИИ. Необходимость большого числа людей 

(мозгов) связано с формированием на Земле бесконтактного операционного гибрида 

(БОГа) для выполнения закона перехода количества в качество и для одновременного 

источника идей и новизны для ИИ. 
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ЗАГАДКИ БОРОДАЕВСКОГО ОЗЕРА: ИСТОРИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Перепеченко В.П. 
 

 
Перепеченко В.П. ЗАГАДКИ БОРОДАЕВСКОГО ОЗЕРА: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Перепеченко Владимир Петрович - профессор, 
г. Вологда 

 

Аннотация: в статье рассматривается исключительно редкая историко-

географическая ситуация – исчезновение озёрного истока реки. 

Ключевые слова: сток озера, исток реки, искусственная река, резервное 

водохранилище. 

 

Во многих отношениях уникальный водоём – Бородаевское озеро – находится в 

Кирилловском районе Вологодской области, в пределах национального парка 

«Русский Север». Озеро вытянулось с запада на восток, длина его 7 км, а ширина в 
среднем около 1 км, в самой широкой части – около 2-х. Береговая линия у него – 

сильно изрезанная, с множеством заливов сложных очертаний, с полуостровами, 

мысами, отмелями и пляжами. А на его водной глади раскинулось полтора десятка 

островов. 
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Рис. 1. Бородаевское озеро 

Водоём этот, как и весь окружающий его холмистый ландшафт, ледникового 

происхождения, и, бесспорно является одним из самых красивых и живописных озёр 

края. Местность, где оно находится, известна с давних времен благодаря древнему 

Ферапонтову монастырю, расположившемуся у восточного конца озера. Монастырь 
был местом заточения опального патриарха Никона в ХVII веке и обладает 

знаменитыми настенными росписями – фресками Дионисия – прекрасно 

сохранившимися в течение пяти веков. Ансамбль монастыря включен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 



 

49 

 

 
 

Рис. 2. Ферапонтов монастырь 

 

Вначале остановимся на одном довольно запутанном вопросе. 
 

Одно озеро или два?  

 

Конфигурация Бородаевского озера очень сложная. В одном месте – у дер. Усково 

– оно чрезвычайно сужается, приобретая вид протоки, разделяющей озеро на две 

неравновеликие по размерам части: западную большей площади и восточную, 

меньшую (но характеризующуюся большей глубиной). Это дало основание считать 

восточную часть отдельным самостоятельным Ферапонтовским озером. 

Соответственно, сложилось устойчивое представление о существовании здесь не 

одного единого Бородаевского озера, а двух озёр, т.е. фактически – озерной системы 

(хотя о системе нигде в публикациях не говорится). 

Название «Ферапонтовское озеро» нанесено на некоторые карты, в частности, 
последних лет издания, его выделяют многие авторы географических и краеведческих 

публикаций. Ферапонтовское озеро как самостоятельный водоём выделяется даже 

официальными базами данных, такими как Государственный водный реестр и 

Государственный каталог географических названий.1 

Основания для утверждения о существовании здесь двух самостоятельных озёр – 

исключительно визуальные. Фактически же обе озёрные «чаши» составляют 

бесспорно единое Бородаевское озеро. 

 

————– 
1 Следует упомянуть также, что некоторые авторы очень странно используют название 

«Ферапонтовское озеро» вместо «Бородаевского», внося дополнительную путаницу в полную 
загадок «историографию» водоёма, будто бы его когда-то кто-то переименовал. 
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Рис. 3. Бородаевское озеро и Северо-Двинская система на карте 

 

Во-первых, отсутствуют какие-либо гидрографические признаки того, что здесь не 

одно озеро, а два, т.е. озёрная система. Два даже соседних самостоятельных озера 

обязательно характеризуются (1) разной высотой от уровня моря. На земном шаре 

вряд ли можно найти два соседствующих озера с одинаковой высотой от уровня моря. 

И, соответственно, в следствие этого, если озёра связаны, то (2) соединяющая их 

протока обязательно имеет постоянное течение из озера с большей абсолютной 

высотой в сторону озера – с меньшей. 

У Бородаевского озера (западной его части) и так называемого Ферапонтовского 

(1) согласно данным крупномасштабных географических карт высота уреза воды над 

уровнем моря одинаковая – 127,6 метров! В узком месте, хотя и имеющем вид 
межозерной протоки, (2) никакого постоянно направленного течения нет! Этот факт 

хорошо известен местным лодочникам, и он подтверждается личным наблюдением 

автора. 

Во-вторых, название Бородаевского озера сложилось и утвердилось исторически. 

Оно упоминается в многочисленных архивных документах и литературных 

источниках, в первую очередь в связи с нахождением на нём Ферапонтова монастыря, 

и всегда относилось к единому водоёму. Основатель монастыря монах Ферапонт 

пришел сюда в 1398 году, когда местность была уже заселена и сложились основные 

географические названия, в частности, реки Бородавы и производного от него 

наименования озера (единого из двух частей – западной и восточной) – в 

первоначальном написании «Бородавское». Ферапонт пришёл на Бородаевское озеро 

и основал именно на нём монастырь, названный его именем, и никак иначе!  
Конечно, развитие топонимики предполагает появление новых географических 

названий, но они должны быть обоснованы. Обособленная в какой-то степени часть 

озера определяется известным термином «плёс». Поэтому в данном случае восточную 

часть Бородаевского озера вполне можно называть Ферапонтовским плёсом. А 

говорить о наличии двух самостоятельных озёр – нет оснований. 

Представляют интерес сведения, связанные с узким местом на Бородаевском озере 

– «узкостью», - в свою очередь являющимся достаточно редким природным объектом. 
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Некоторые авторы называют его проливом, с чем можно согласиться. Местные 

жители сообщают (и многие публикации повторяют), что в какие-то давние времена в 
этом месте с одного берега на другой был даже перекинут мост. В проектных 

документах «по переустройству водного пути герцога Виртембергского» (Северо-

Двинской системы) 1914 г., указывается ширина «протока» - всего 3 сажени (около 

6,5 м).1 Через такую узость действительно мог быть построен мост. Однако 

документальных подтверждений этому нет. В том числе и в документации 1914 г., 

которая предусматривала земляные работы по углублению «протока» 

(переустройство водного пути мы будем ещё затрагивать ниже). В настоящее время 

ширина озера в данном месте значительно больше – 40-50 м. «Пролив» искусственно 

расширили, используя взрывные работы, в интересах сплава древесины, который 

интенсивно осуществлялся по озеру в послевоенные десятилетия. 

 

Иногда в публикациях можно встретить совершенно экзотические мнения по 
рассматриваемому нами вопросу. Очевидно, они питаются той народной мифологией, 

которая сложилась вокруг этого удивительного водоёма – Бородаевского озера. На 

сайте национального парка «Русский Север» размещено письмо геолога Г.А. 

Головина (https://parkrusever.ru/ferapontovskoe-ozero.html), утверждающего, что «это 

были два озера [Ферапонтовское и Бородаевское] ничем не связанные между собой».  

И ещё «в незапамятные (явно дохристианские) времена были приложены усилия для 

обустройства водного пути…проход в невысоком водоразделе был прорыт для 

небольших судов…был перекрыт плотиной с затвором выход из Ферапонтовского 

озера в истоке р. Паски». Далее совершенная экзотика: «Спуск людей в р. Паску 

осуществлялся на волне [так в тексте! В.П.], образующейся при открытии затвора в 

плотине». И автор «лично наблюдал открытие затвора на речке рядом с монастырём, 
падение уровня Ферапонтовского озера и полное его отделение от Бородаевского» (!)  

Утверждения геолога, конечно, не выдерживают никакой критики. Он заявляет, 

что «эти озера – всего лишь соседи, а их слияние – дело рук человека». На самом же 

деле рукотворным является не слияние озер, а образование второго стока из единого 

Бородаевского озера и возникновение реки Паски. Искусственное происхождение 

Паски к настоящему времени стало общепризнанным в литературе (подробнее об 

этом см. ниже). 

 

Сколько рек вытекает из озера 

 

Географические карты показывают, что из Бородаевского озера, якобы, вытекают 

две реки: в западной части озера – Бородава, а у восточного его конца, прямо под 
стенами монастыря – Паска. Эту удивительную, крайне редкую особенность – у озера 

будто бы два стока – можно считать главной загадкой.  

Отвлечёмся на азы географии. Есть такой постулат, правило (почему-то его не 

преподают в школах: мы не смогли обнаружить это правило ни в одном современном 

школьном учебнике) – в любое озеро может впадать много рек, речек, ручьёв, а 

вытекает – только одна река. То есть в подавляющем большинстве случаев сточное 

озеро всегда имеет только один сток. Исключения из этого правила бывают, но 

крайне редко. Они могут иметь место там, например, где дно и берега озера из 

твёрдых скальных пород.2 

Незнание или игнорирование этого элементарного правила распространено даже 

среди краеведов и ученых. Слепо веря карте, авторы некоторых особенно популярных 
публикаций с восторгом рассказывают об «уникальной ситуации», связанной с 

————– 
1 РГИА. Фонд 1487, оп. 2, дело 466, л. 37 
2 См., например, интересную публикацию на эту тему: Лазаревич К.С. «…А вытекает всего 

одна». // География, № 46, 2001. 
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прохождением в районе Бородаевского озера межбассейнового водораздела. Так как 

Бородава – приток Шексны – относится к Волжской речной системе, а Паска – к 
Северо-Двинской, утверждают, что водораздел делит озеро пополам, и оно 

включается сразу в два бассейна речного стока – Северного Ледовитого океана и 

Каспийского моря! 

Ещё дальше идут авторы, не ограничивающиеся умозрительными заключениями, а 

предлагающие «практические рекомендации» по развитию водного туризма, которые 

на деле оказываются совершенно нереальными. Наличие, якобы, двух выходов из 

Бородаевского озера даёт основание некоторым «специалистам» предлагать водный 

маршрут с громким названием «Кирилловская кругосветка». В частности, такой 

проект предложили участники «академической экспедиции» 2007 года.1 По карте 

действительно можно проследить круговой путь по Шексне, озерам и каналам 

Северо-Двинской системы и «замкнуть» его Бородаевским озером и рекой Бородавой. 

Только осуществить его невозможно, прежде всего, потому что Бородава давно уже… 
не вытекает из озера! На картах ошибка, повторяемая в многочисленных 

литературных публикациях. 

… В деревнях на берегу озера ближайших к месту, где карты указывают исток 

Бородавы, периодически появляются взволнованные туристы-байдарочники, 

безответно вопрошающие: «Где у вас тут начинается река?» … 

 

Река Бородава 

  

Бородава исторически бесспорно вытекала из озера и была его единственным 

природным стоком. Она соединяла Бородаевское озеро с Шексной – притоком Волги 

– и была в средние века, в первые столетия существования монастыря, судоходной. 
По Бородаве и озеру Ферапонтов монастырь осуществлял перевозки грузов: товаров, 

закупленных монастырём, и сельскохозяйственной продукции, получаемой в счёт 

оброка от монастырских крестьян, отправляемой им на продажу. В устье реки при 

впадении её в Шексну находилась монастырская вотчина – Бородава.2 Здесь 

производилась перевалка грузов с волжских судов на суда меньших габаритов для 

прохождения ими извилистой и неглубокой реки. 

Современной реалией является тот факт, что Бородава из озера не вытекает. 

Однако в нескольких сотнях метров от места бывшего истока она появляется и течет 

по своему исконному руслу. Лишенная объёмного озёрного стока она на большей 

части своей протяженности – около 20 км – представляет собой мелководную узкую 

речку. В среднем течении у местечка Пустыни (монастырь Нило-Сорская пустынь) 

Бородава принимает приток – реку Сору – но не становится заметно полноводнее. В 
сухое лето здесь она выглядит ручейком, который можно перейти по камушкам, не 

замочив ноги (вспомним предложение «специалистов» о Кирилловской кругосветке). 

В то же время в месте впадения в Шексну Бородава обладает широким устьем, 

популярным у рыболовов и туристов, являющимся одним из разливов Череповецкого 

водохранилища Волго-Балта. 

Исчезновение озёрного истока реки (при этом в известной и популярной 

местности) – уникальная географическая ситуация, фактически не замеченная наукой, 

не отраженная и не объясненная в литературе. Десятилетиями авторы географических 

и краеведческих публикаций, переписывая друг у друга, пишут о том, чего нет: 

якобы, Бородава вытекает из одноименного озера. Ситуация похожа на какое-то табу, 

————– 
1
 Постников А.В., Широкова В.А. и др. Историко-научная экспедиция…Северо-Двинский 

водный путь… //Журнал «ВИЕТ», 2008, № 1, с. 204. 
2 Из деревни Бородавы происходит деревянная церковь 1485 г. – старейший в стране 

сохранившийся памятник деревянного зодчества. В начале 1960-х годов при реконструкции 
Волго-Балта она была перенесена в стены Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 
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боязнь признать очевидную реальность. Так, например, в сравнительно недавно 

составленном тексте сайта национального парка «Русский Север» также говорится о 
«речке Бородаве, вытекающей из озера», хотя действительное положение вещей 

сотрудникам парка явно известно. 

 

 
 

Рис. 4. Здесь был исток Бородавы 

 

Начальный участок бывшего русла Бородавы сейчас представляет собой узкий 

вытянутый залив озера. Вдоль озера в 100-150 метрах от берега проходит грунтовая 
дорога, в её насыпь в створе бывшего речного русла вкопана бетонная труба 1,5 

метрового диаметра. Большую часть года движения воды в трубе, течения в ту или 

иную сторону не наблюдается.  
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Рис. 5. Труба в насыпи во время половодья. 
 

Особенно интересно наблюдение здесь в конце лета, тем более засушливого: 

совершенно сухая труба лежит на поверхности высохшего конца озерного залива. Эти 

наблюдения – категорический аргумент в споре, вытекает река Бородава из 

Бородаевского озера или нет. 

 



 

55 

 

 
 

Рис. 6. Труба в насыпи в конце лета. 

 

Однако у местного населения есть твёрдое убеждение о том, что, мол, Бородава, 

которую на картах изображают вытекающей, на самом деле не вытекает, а … впадает 

в озеро. Более того, говорят даже о существовании двух рек с одинаковым названием: 

одна течет в озеро, а другая – в Шексну. У такой версии оказывается … имеется 

основание в существовании удивительной реальности, которую вполне можно назвать 

феноменальной. Она возникает ежегодно в период весеннего половодья. В это время 

здесь наблюдается … обратный ток воды. По трубе, вкопанной в дорожную насыпь, 

идёт незначительный сток воды в противоположном для Бородавы направлении, т.е. в 

сторону озера. 

За насыпью весной при таянии снега образуется небольшое затопление, разлив 
талых вод, из которого эти воды медленно, неспеша стекают в озеро. Объём весеннего 

стока по небольшому участку русла реки в обратном направлении – незначительный, 

накоплению его способствует дорожная насыпь, которая действует как запруда. Но 

визуально вроде бы действительно подтверждается мнение местных жителей и 

вырисовывается парадоксальная ситуация: Бородава вопреки картам не вытекает, а 

впадает в озеро! Но половодье заканчивается, и всё становится на свои места: где 

когда-то был исток реки, там сейчас тихий, заросший тростником озёрный залив. 

Что же произошло с рекой? Почему когда-то бывшая даже судоходной Бородава 

перестала вытекать из озера? Когда, как и по какой причине прекратился 

первоначальный естественный сток из озера? Чтобы ответить на эти вопросы, 

рассмотрим сначала успешного «конкурента» Бородавы. 
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Река Паска  

 
Паска имеет искусственное происхождение, в старину её называли «копанью». 

Котловина Бородаевского озера была подпружена с юго-востока моренной грядой, 

оставленной последним Валдайским оледенением около 10 тыс. лет назад. Так что 

восточная оконечность озера буквально нависала над 5-метровой глубиной долины 

соседнего, расположенного в непосредственной близости (500 м) Пасского озера.1  

Такой ситуацией - 5-метровым перепадом высот и уклоном местности между 

соседними озёрами – не преминули воспользоваться предприимчивые монахи. Сама 

природа создала здесь исключительно удобные условия для устройства водяных 

мельниц. Достаточно было прорыть небольшую копань, пробить неширокую 

моренную гряду, и вода Бородаевского озера устремилась вниз с 5-метовой высоты. 

Этот поток напрямую крутил колёса мельниц, не требовалось даже создавать 

водохранилище, когда в наличии – природный резервуар в виде большого озера. 
Так, видимо, уже в начальный период существования монастыря возникла речка 

Паска – искусственная межозёрная протока – длиной около 0,5 км. Прямо под 

стенами монастыря, там, где была пробита моренная гряда, берега её очень высокие, 

поток стремительно несётся вниз. Паска имеет поэтому вид вполне горной реки: 

бурлящий поток с выступающими из воды валунами, что очень необычно для 

равнинного края (а «инициаторы» Кирилловской кругосветки предлагали водным 

туристам двигаться здесь против течения !?). Река эта впадает в Пасское озеро, 

являющееся элементом Северо-Двинской системы. 

 

 
 

Рис. 7. Река Паска. 

————– 
1 По этому 500-метровому «межозерью», разделяющему Бородаевское и Пасское озёра, 

проходил когда-то естественный водораздел бассейнов Северного ледовитого океана и 
Каспийского моря.  
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Размещение на реке Паске водяных мельниц подтверждается рядом источников. 

Так, в переписной книге 1678 года говорится: «Да близ же монастыря на усть Пасхи 
реки мельница…»1 (Словарь Даля: устье реки – исток). Известен рисунок «Вид 

Ферапонтова монастыря в ХVII веке», 2 повторяющий изображение окрестностей 

монастыря со старинной иконы. На рисунке на речке перед монастырём изображены 

две мельницы. В конце XIX века на Паске было уже пять мельниц.3 В начале ХХ века 

их оставалось также пять. 

В селе Ферапонтово остались следы ещё одного рукотворного водотока – можно 

сказать, дублёра Паски, - который местные жители называют речкой и ещё помнят её 

«действующей». Ложбина, по которой она протекала и которая до сих пор 

просматривается на местности, проходит в 300-х метрах от Паски параллельно ей и в 

том же направлении. Она пересекает обе главные улицы села, и следы высохшей 

речки заметны на приусадебных участках жителей. «Дублёр» был прорыт, очевидно, с 

той же целью, что и Паска – для устройства мельниц. 
Искусственная «копань» Паска образовала второй сток из Бородаевского озера. К 

чему это привело? 

 

Историко-географический феномен  

 

До появления Паски была традиционная географическая ситуация: из 

Бородаевского озера вытекала одна река – Бородава. Рукотворная река первоначально 

брала на себя только часть озерного стока, и в течение, очевидно, длительного 

времени из озера вытекало две реки, и было, соответственно, два стока. Возникнуть 

такая ситуация могла не в результате каких-то природных процессов, а 

исключительно в следствие антропогенной деятельности. 
Сначала «конкурентный» сток был небольшой и Бородава, получая достаточные 

объёмы стока, ещё долго сохраняла судоходное значение. Однако по мере увеличения 

числа и мощности мельниц Паску углубляли, расширяли её исток, и в какой-то 

момент уровень озера понизился в такой степени, что сток по Бородаве прекратился. 

Паска, учитывая и «помощь» дублёра, полностью перехватила сток из озера. Это и 

было причиной того факта, что река Бородава перестала вытекать из Бородаевского 

озера. Произошло это, следовательно, из-за искусственно вызванного понижения 

уровня озера. 

Хозяйственная деятельность человека вмешалась в природу.  Появилась 

искусственная река, а природная утратила естественный исток. Межбассейновый 

водораздел переместился, большое озеро стало частью другого бассейна речного 

стока – Северного ледовитого океана. Эта редкая историко-географическая ситуация 
вполне может быть названа феноменальной. Феноменальной является и тот факт, что 

ситуация эта до сих пор не нашла отражения и объяснения в литературе. А то, что 

географические карты, продолжающие указывать Бородаву вытекающей из озера, 

устарели как минимум на 1,5 века, это уже совершенно исключительный феномен.  

Объяснение утраты рекой Бородавой природного истока понижением уровня озера 

подтверждается направлением стока вод весеннего половодья в начале её русла. То, 

что он направлен в сторону озера – противоположную основному течению реки – 

вызвано именно понижением уровня озера. Понятна и незначительная длина той 

части русла реки, где весенний поток идёт в обратном направлении. Это всего 

————– 
1 Летопись занятий археографической комиссии. Вып. восьмой. СПб, 1888, с. 299.  
2 См., Бриллиантов И.И. Ферапонтов Белозерский…монастырь… СПб, 1899 (Репринтное 

воспроизведение. М., 2001), с. 248. 
3 Эйдригевич Т. Обзор судоходного состояния водного пути герцога Виртембергского. // 

Инженер: журнал МПС. СПб, 1886, книга 7-8, с. 245 
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несколько сотен метров. Дальше высотные отметки русла – ниже современного уреза 

озера, и река течет в привычном направлении.  
 

Резервное водохранилище Северо-Двинской системы          

 

Невдалеке от Бородаевского озера проходит Северо-Двинский водный путь 

(бывш. канал герцога Виртембергского). Этот искусственный водный путь, 

действующий с 1828 года, соединяет Волго-Балт с Сухоной и далее с Северной 

Двиной и позволяет проходить судам средней тоннажности. Строители канала 

воспользовались наличием здесь – на водоразделе Шексны и Северо-Двинского 

бассейна – цепочки небольших озёр, самой природой расположивших их в нужном 

направлении. Озёра были соединены искусственными каналами, необходимый 

уровень воды в которых поддерживался плотинами при шлюзах. 

 

 
 

Рис. 8. Северо-Двинский канал 

 

До недавнего времени Северо-Двинский канал, неоднократно реставрировавшийся 

и подвергавшийся «переустройству», представлял собой фактически действующий 

памятник истории техники с деревянными шлюзами и плотинами, наплавными 

мостами (лавами) и т.п., сооружения которого ветшали за многие десятилетия 

эксплуатации. В 2020 году завершилась продолжавшаяся 10 лет коренная 

реконструкция и модернизация канала, приобретшего в результате современный и 

благоустроенный вид. 

Бородаевское озеро через Паску, Пасское озеро, реку Яршевку и далее по озерно-

речной системе реки Итклы связано со шлюзованной системой. Иткла с самого начала 
входила в состав системы, однако её воды не участвовали в питании так называемого 

водораздельного бьефа. Это узловая часть любого искусственного канала, 

пересекающего водораздел речных бассейнов. При шлюзовании судов здесь 

расходуется вода, задержанная в половодье, поступающая с осадками и др., она 

стекает и в тот, и в другой склон системы. Первоначальный проект не предусматривал 
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источников дополнительного питания раздельного бьефа. Интенсивная эксплуатация 

водного пути обострила проблему: в летний меженный период некоторые участки 
центральной части канала настолько мелели, что приходилось останавливать 

судоходство. Требовалось проведение мероприятий по улучшению системы. 

Первые серьёзные улучшения были связаны с реками, вытекающими из озёр 

водораздельного участка. На двух реках – Уломе и Шоше – были построены 

заградительные плотины, которые как-бы отсекли эти реки от системы, сохранили в 

озёрах, из которых они вытекают, значительные объёмы стока, необходимые для 

поддержания требуемого уровня воды в водораздельном бьефе.  

Сооружение плотины на р. Шоше имело важное и одновременно удивительное 

следствие. Здесь сейчас имеются три озера, связанные между собой (гидрография 

данного участка со времен сооружения системы серьёзно изменилась): Пигасово, по 

которому идёт судовой ход, южнее – Вазеринское, и далее Мелиховское, из которого 

вытекает Шоша. Преграждение её плотиной повернуло течение в межозерных 
протоках в противоположное естественному направление – в сторону Пигасова озера. 

Запасы воды весенних половодий перестали бесполезно утекать из системы и 

использовались для дополнительного питания водораздельного бьефа.1 

Однако эти мероприятия оказались недостаточными. Поэтому взоры инженеров-

гидротехников обратились к соседнему по отношению к системе водоёму, глубокому, 

большему по размерам и запасам воды, чем озера центрального участка канала – к 

Бородаевскому озеру. Сначала обсуждался вариант проведения из озера водовода. По 

этому варианту Паска в летний период должна была пересыхать, водовод забирал бы 

всю воду. Одним из аргументов против такого решения стала возникавшая при этом 

необходимость выплаты денежной компенсации владельцам пяти мельниц на Паске 

«за лишение воды». 
Верх взяло техническое решение о подключении системы реки Итклы, включая и 

Бородаевское озеро, непосредственно к питанию водораздельного бьефа. Оно было 

реализовано при реконструкции системы в 1916-1917 гг. Вместо шлюза замыкавшего 

Кишемский канал – последний участок водораздельного бьефа – при входе его в 

Итклу на этой реке был сооружен новый гидроузел (шлюз № 4 и плотина), 

образовавший искусственное Васняковское озеро. Воды, поступающие по Иткле, 

стали основным источником питания водораздельного бьефа Северо-Двинского 

канала в течение всей навигации. 

А источником дополнительного питания в период летней межени служит 

Бородаевское озеро, превращенное в резервное водохранилище. Для этого река Паска 

была преграждена плотиной в самом её истоке (т.е. на берегу озера у стен монастыря), 

получившей название Ферапонтовской. Постройкой её в зиму 1917-18 годов была 
завершена вся реконструкция. В «Отчёте о переустройстве Виртембергской системы» 

инженера И.В. Петрашеня, опубликованном в 1923 г., дана оценка объёмов воды, 

поступающей по Иткле в раздельный бьеф. Автор подчеркивает, что оценка была 

дана «по самым скромным, явно преуменьшенным расчетам». Она составила 1 млн. 

куб. саженей, т.е. почти 10 млн. куб. метров. 1/3 этого объёма поступала из 

Бородаевского озера в межень.2 Этого объёма как показали многие десятилетия 

эксплуатации канала до сих пор достаточно. 

 

————– 
1 Интересно, что начальный отрезок реки Шоши показывается на картах как пересыхающая 

река (пунктиром). А вот Бородава до сих пор «вытекает» из озера. 
2 Петрашень И.В. Отчет о переустройстве Виртембергской системы. М., 1923, с. 13. 
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Рис. 9. Ферапонтовская плотина. 

 

На Бородаевском озере, ставшем резервным водохранилищем, не пришлось 

«отсекать» вытекающую реку аналогично с Уломой и Шошей, где были сооружены 
заградительные плотины. Эта ситуация была непонятна исследователям 

последующих десятилетий, изучавших историю Северо-Двинской системы. Поэтому 

возникали предположения, что с превращением озера в водохранилище в ходе 

реконструкции 1916-17 гг. река Бородава была перекрыта плотиной.1 На самом же 

деле необходимости в такой плотине не было, как и не было самой проблемы. К тому 

времени Паска уже полностью перехватила сток из озера, и, соответственно, Бородава 

перестала из него вытекать. Перед авторами проекта переустройства не стояло в 

таком плане проблемы, и поэтому в проектных материалах 1914 года, хранящихся в 

РГИА, и в опубликованном отчёте Петрашеня об этом – ни слова. 

А проектное решение о подключении реки Итклы с Бородаевским озером 

непосредственно в водораздельный бьеф, как показало время, было глубоко верным. 

Его реализация, обеспечила решение проблемы устойчивого питания водораздельного 
бьефа на многие десятилетия. Так что перед реконструкцией и модернизацией 

Северо-Двинской системы 2010-2020 гг. такой проблемы вообще не стояло. 

Ферапонтовская плотина, вступившая в строй в 1918 г. и облекшаяся в бетон в 

1930-х годах, исправно выполняет роль регулятора резервного водохранилища 

Северо-Двинской судоходной системы. В летнюю межень, когда уровень воды на 

водораздельных участках канала падает до критических отметок, «директор» плотины 

получает по телефону (проведение телефона было предусмотрено ещё сметой 1914 г.) 

указание – поднять дополнительные затворы. Вода Бородаевского озера, задержанная 

плотиной с весеннего половодья, устремляется по цепочке речек и озёр к 

водораздельному бьефу канала, поднимает его уровень и обеспечивает 

беспрепятственное прохождение судов. 

————– 
1 См., например, Смирнов И.А. История Северо-Двинской водной системы (канала герцога 

Виртембергского). // Кириллов: Историко-литературный альманах. Вып. 1, Вологда, 1994, с. 
108. 
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В рамках модернизации системы российского образования одной из главных задач 

является воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, 

позволяющей сохранить и укрепить здоровье, формирование гигиенических навыков, 

норм и правил здорового образа жизни, убеждение в необходимости сохранения своего 

здоровья.  

В наши дни сбережение здоровья ребёнка является одним из основных запросов, 

которые предъявляются современному обществу: 

-объем информации удваивается с каждым годом; 

- увеличивается количество дисциплин в школе; 

- дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше интересует компьютер, 

телевизор, игры в телефон; 
- отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях, безграмотность 

родителей в вопросах сохранения здоровья их детей. 

Все это влияет на формирование и развитие здорового образа жизни детей. Дети с 

ОВЗ, поступающие в школу, обладают целым «букетом» различных заболевание – это и 

нервно-психические расстройства, и нарушение моторики и координации движения, и 

другие. Обучающиеся с ОВЗ менее отзывчивы к чувствам других, они не всегда способны 

осознать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивному поведению. 

Исходя из этого, особую важность необходимо уделять формированию ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. Для того чтобы жить в современном мире, детям 

необходимо быть постоянно готовыми к изменениям, сохраняя при этом своё здоровье и 

индивидуальность.  
Наиболее эффективным методом психопрофилактики и психокоррекции негативных 

эмоциональных состояний детей школьного возраста и формирования навыков здорового 

образа жизни является арт-терапия - метод психотерапевтического воздействия, 

использующий средства искусства. Это леготерапия, изотерапия, сказкотерапия и др. 

Сказкотерапия — интегративная деятельность, в которой действия воображаемой 

ситуации связаны с реальным общением, направленным на активность, 

самостоятельность, творчество, регулирование ребенком собственных эмоциональных 

состояний [2].    

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию, как набор способов передачи 

знаний о духовном пути души и социальной реализации человека, как воспитательную 

систему, сообразную духовной природе человека. Она считает, что сказкотерапия это и 

«открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент 
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психотерапевтическими», и «процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 

системе взаимоотношений в нем» [1].   
Использование сказки помогает направить свою работу на профилактику и 

формирование навыка здорового образа жизни. 

Читая сказку, выполняя задания, ставя опыты вместе с героями, ребята формируют 

свое негативное отношение к вредным привычкам.  

Например: урок «Здоровья не купишь – его разум дарит», используя сказку В.Г. 

Сутеева «Трубка и Медведь», учащиеся выполняют проектную деятельность. Они вместе 

с героем видят, как ухудшается здоровье медведя, определяют причины ухудшения 

здоровья. Выполняя проект, помогают Медведю бороться с вредными привычками и 

стать здоровым.  Также использую и другие сказки для формирования негативного 

отношения к вредным привычкам, например: В.Г. Сутеев «Лесная история». 

На занятии «Азбука здоровья», по сказки В.Г. Сутеева «Палочка - выручалочка». 

Ребята вместе с героями сказки проделывают путь:  
1. Составляют маршрут «От школы до дома». 

2. Выполняют упражнение с палочками «Построй мост», что способствует развитию 

мышления, воображения, мелкой моторики. 

3. Преодолевают «Болото» (формирует координацию движения). 

4. Выполняют задание «Птенчики», которое учит заботиться, бережно относится к 

окружающему миру, воспитывает чувство товарищества.  

Учащиеся делают вывод: что занятие спортом помогает укреплять здоровье. 

Раздел уроков о правильности питания: «Светофор здоровья», приобщает детей к 

здоровой пище и пользе правильного питания. Использую сказки: С. Маршак «Где 

обедал воробей?», «Фруктовые сказки», русская народная сказка «Колобок». В ходе 

работы привлекаю детей к созданию проектов о вреде курения и алкоголизма, 
правильности питания. 

В результате совместной работы, подвожу детей к выводу, что здоровье это одно из 

важнейших ценностей человеческой жизни, оно дается человеку как бесценный дар, его 

нельзя купить. Мы если захотим – можем втянуться в череду проблем, безысходностей, 

сложностей, а можем раскрасить жизнь красками радости и смысла. Заботиться о своем 

здоровье должен каждый человек. Главное – хотеть быть здоровым. «Все в твоих 

руках!» - сказал мудрец.  

Серия занятий по сказкам: С. Маршака «Кот и лодыри», В.Г. Сутеева «Дядя Миша», 

«Палочка - выручалочка», «Медвежонок-невежа», Н. Носова «Про упрямого Фому» 

показывают, что занятие спортом, тренировка памяти, мышления, внимания, развитие 

мелкой моторики, координации движения формирует выносливость, сообразительность, 

взаимопомощь, дружеские отношения.  
Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь, это делает её эффективным 

психотерапевтическим и развивающим средством. Чтобы сказка дала результат, надо 

использовать сказки в полной мере.  

Уроки с использованием метода сказкотерапии обучающимся очень нравятся. Если 

ребенок что-то выполняет с желанием, то результаты поражают.  
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В современном обществе, насыщенном информацией, проблема когнитивных 

ошибок среди студенческой молодежи становится все более актуальной. 

Стремительное развитие технологий и повсеместная цифровизация создают 

уникальные условия, в которых доступ к разнообразным источникам информации, 

включая социальные сети, блоги и новостные платформы, может как обогащать, так и 

дезориентировать молодежь. В условиях постоянного потока данных студенты часто 
оказываются перед необходимостью быстро принимать решения, что может 

приводить к поверхностному анализу и игнорированию критически важной 

информации. При этом юношеский возраст, на который, как правило, приходится 

обучение в вузе, характеризуется высокой эмоциональной лабильностью и 

незрелостью когнитивных структур. В этот период молодые люди активно ищут свое 

место в мире, формируют систему ценностей и стремятся к самоутверждению. В 

совокупности эти факторы могут способствовать принятию решений, основанных на 

интуитивных ощущениях, а не на логическом анализе, что увеличивает вероятность 

совершения когнитивных ошибок. 

Поскольку когнитивные ошибки, которые присущи всем людям, связаны, с одной 

стороны, с общими законами перцепции, а, с другой стороны, с индивидуально-
личностными особенностями, мы предполагаем, что существует связь склонности к 

когнитивным искажениям и личностно-смысловой сферой юношей и девушек. При 

этом личностно-смысловую сферу мы рассматриваем на трех уровнях: 

экзистенциальном, включающем мировоззренческие структуры, отражающие видение, 

понимание человеком мира и отношения к нему; уровне отношений человека с миром – 

смысловые диспозиции, отношения к себе, миру, другим людям; экспрессивно-

инструментальном – смысловая регуляция поведения и деятельности человека. В 

рамках данной статьи проанализируем полученные в ходе корреляционного анализа 

связи между склонностью студентов к когнитивным ошибкам и компонентами 

экспрессивно-инструментального уровня личностно-смысловой сферы. 
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Экспрессивно-инструментальный уровень представляет собой важный аспект 

теоретической модели личностно-смысловых факторов склонности к когнитивным 
ошибкам. Этот уровень можно рассматривать как механизм смысловой регуляции, 

который определяет, как человек взаимодействует с окружающим миром, и как его 

личностные характеристики влияют на эти взаимодействия [2, с.159]. Экспрессивно-

инструментальный уровень включает в себя различные компоненты, описывающие 

типичные формы проявления личности, формирующие своеобразную «внешнюю 

оболочку» человека, определяющую его поведение в социальных ситуациях. При 

этом ключевыми эмпирическими показателями данного уровня личностно-смысловой 

сферы являются черты личности / личностные конструкты (эмоциональность, 

экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, добросовестность) и копинг-

стратегии (когнитивные, эмоциональные, поведенческие). При этом черты личности – 

это стабильные характеристики, которые влияют на поведение человека. Они могут 

проявляться в различных аспектах жизни и взаимодействиях с другими людьми [3]. 
Для изучения черт личности в данном исследовании использована методика 

«Большая пятерка» (BFI) (Р. МакКрае, П. Коста, 1983; адаптация С.А. Щебетенко, 

2014) [4], а копинг-поведения – методика диагностики копинг-механизмов (Э. Хейм, 

1987) [1]. 

На рисунке 1 представлена корреляционная плеяда выявленных связей склонности 

к когнитивным ошибкам и компонентов экспрессивно-инструментального уровня 

личностно-смысловой сферы со значением по модулю более 0,3. 

 

 
Примечание: сплошная линия – положительная связь пунктирная линия – отрицательная связь 

 
Рис. 1. Корреляционная плеяда связей между склонностью к когнитивным ошибкам и 
компонентами экспрессивно-инструментального уровня личностно-смысловой сферы 

респондентов. 
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Итак, в ходе корреляционного анализа выявлено 14 сильных положительных 

связей между склонностью студентов к когнитивным ошибкам и компонентами 
экспрессивно-инструментального уровня личностно-смысловой сферы. 

Так, склонность к таким когнитивным ошибкам, как персонализация, упрямство, 

морализация, катастрофизация, выученная беспомощность, максимализм, 

гипернормативность, положительно коррелирует с эмоциональной неустойчивостью 

и индексом склонности к когнитивным ошибкам студентов. Это говорит о том, что 

студенты, не способные контролировать свои эмоции и импульсивные влечения, 

уклоняющиеся от ответственности и в трудных ситуациях чувствующие себя 

беспомощными, часто преувеличивают масштабы возникшей проблемы и настроены 

на враждебное отношение к себе со стороны социума. Им присуще отсутствие 

гибкости суждений и склонность к оспариванию мнений окружающих просто «из 

принципа», хотя они говорят, что вступают в подобные споры из-за своего высокого 

уровня моральной ответственности, при этом отождествляют себя с социальными 
нормами и правилами. Вместе с тем, на фоне амбициозности и повышенной 

потребности в восхищении, нередко декларируют свою слабость как оправдание 

неудач и нежелания активно преодолевать имеющиеся затруднения. 

Индекс склонности к когнитивным ошибкам также положительно коррелирует с 

тревожностью, напряженностью, депрессивностью, самокритикой и эмоциональной 

лабильностью студентов. То есть студенты, которые чаще подвержены совершению 

когнитивных ошибок, также более склонны испытывать тревогу, депрессию и другие 

негативные эмоциональные состояния. Эти студенты, как правило, характеризуются 

резкой сменой настроения, иногда без видимых причин, а также излишней 

самокритикой, что проявляется в склонности винить себя за прошлые неудачи и 

уверенности в том, что им никогда не удастся добиться успеха, даже если объективно 
они делают все правильно. 

Выученная беспомощность также положительно коррелирует с эмоциональными 

копинг-механизмами, то есть студенты, чаще всего в стрессовых ситуациях 

использующие непродуктивные эмоциональные копинг-стратегии, проявляющиеся 

подавлением эмоций, покорностью, состоянием безнадежности и возложением вины 

на себя и других, как правило, обесценивают собственное Я и принижают своих 

возможностей и способности, декларируя пессимистические установки. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что гипотеза исследования о том, что 

склонность студентов к когнитивным ошибкам опосредована характеристиками 

личностно-смысловой сферы на различных уровнях ее структурной организации, в 

частности, на экспрессивно-инструментальном уровне, нашла свое подтверждение. 
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