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ЗАГЛАВНАЯ СТАТьЯ НОМЕРА

Изобретение подъемного крана —  
результат развития человеческий цивилизации

Одним из самых популярных видов грузоподъемных механизмов является подъемный кран: самоход-
ный, на колесном или гусеничном ходу или козловой, перемещающийся исключительно по рельсам. 

Ни одной современной стройки, организации работы морских портов, работы складских терминалов 
и других промешенных объектов невозможно представить без использования подъемных кранов раз-
ной грузоподъемности и конструкции. 

Благодаря использованию этих мощных высокопроизводительных 
механизмов удалось не только существенно облегчить труд 
человека, заменив мышечную силу человека на сложную систему 
тросов, цилиндров, канатов и других соответствующих устройств, 
обеспечивающих подъем и перемещение грузов. Использование 
мощной техники открыло перед человечеством новые возможности 
по возведению высотных зданий и сооружений, небоскребов, 
мостов, эстакад и множества других массивных сооружений1

Но кто стоял у истоков этого уникального изобретения? Как развивались и совершенствовались тех-
нологии? Пришло время раскрыть завесу тайны!

Первые прототипы эпохи Древнего Мира
По утверждениям археологов (получены по результатам тщательных исследований в ходе раскопок) 

первые следу применения подъемных механизмов и устройств были обнаружены на территории Древней 
Греции еще в VI веке до н.э. С помощью специальных подъемных устройств эллины научились выстра-
ивать массивные стены, поднимая огромные блоки на определенную высоту. К сожалению, конструкция 
самих древних механизмов, не сохранилась, но их существование удалось подтвердить за счет особой 
формы каменных блоков, наличия специальных захватов, отверстий и вырезов на них.

Рассматривая эволюцию развития подъемного крана, нельзя не сказать несколько слов о египетских 
пирамидах. Археологи и ученые до сих пор не раскрыли способ, при помощи которого удалось поднять 
огромные по размерам каменные блоки на столь большую высоту. Но, очевидно, что без использования 
подъемных устройств и приспособлений выполнить такую работу не представлялось возможным. А это 
означает, что как минимум, за 2000 лет до нашей эры подъемные устройства уже активно применялись, 
можно сказать, в сфере масштабного строительства!
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Именно Древние греки сум ели разработать и применить приспособление, получившее название 
«Журавль». Именно по форме этой конструкции впоследствии было продуманно множество самых раз-
нообразных подъемных механизмов и машин, впоследствии получивших название «кранов».

Само слово «кран» вошло в отечественный лексикон, как 
заимствованное от немецкого «kranich» — журавль! 

Именно при помощи рычажных подъемных механизмов в древности были построены многочислен-
ные крепости с массивными неприступными стенами, великолепные дворцы и величественные храмы! 
Многие из этих сооружений до сих пор входят в коллекцию знаменитых объектов архитектуры, достав-
шихся современникам от своих предшественников. К сожалению, не сохранилось ни одного древнего 
«подъемного крана». Инженерам и архитекторам удалось лишь воссоздать прототип по сохранившим-
ся чертежам и схема.

Многообразие древних грузоподъемных устройств
После того, как было создано и успешно прошло проверку на практике первое грузоподъемное при-

способление, греки стали активно создавать многочисленные устройства: «конные поворотные установ-
ки», полиспасты и многое другое. Основу конструкции здесь составляли массивные деревянные столбы, 
раскрепленные кантами и фиксирующиеся под определенным (постоянным или переменным) углом на-
клона к линии горизонта. Здесь же впервые были применены простейшие приспособления для захвата 
и удержания грузов.

Модификацией «инновационного» изобретения Древних греков 
занимались инженеры и ученые во многих странах мира: Египтяне, 
Индиане, Китайцы. Последние первыми в мире придумали новое 
направление использования подъемных кранов. После небольшой 
модернизации были созданы специальные рычажные подъемники, 
предназначенные для подъема воды.

Важнейшей вехой в совершенствовании конструкции подъемных машин древнего Мира стала раз-
работка специальных барабанов, на которые наматывались веревки и канаты. До сих пор подъем гру-
зов верх осуществлялся за счет горизонтального перемещения веревок рабочими, которые вынуждены 
были отходить на большое расстояние от места производства грузоподъемных работ. Кто конкретно 
стал изобретателем барабана осталось тайной. Скорее всего — это труд разных специалистов и инже-
неров во многих ведущих странах мира (на тот момент времени). Но преимущества метода были оце-
нены повсеместно. Теперь достаточно большой груз можно было постепенно поднимать на высоту до 
10,0 м, используя мышечную силу всего 1-2 человек (именно так в средневековье поднимали и опуска-
ли ворота в замки и города).

Дальнейшее развитие конструкции подъемного крана
В Средние века интерес людей к модернизации грузоподъемных механизмов практически не про-

являлся. По-видимому, общество еще не достигло того уровня развития когда нужно было сделать 
следующий шаг в данном направлении. Но чуть позже, примерно в XIV  — XV вв., в период наиболее 
активного развития мореплавания и торговли, все больше специалистов стали пытаться улучшить су-
ществующие механизмы.



Научные высказывания | № 4(72) февраль 2025        9ЗАГЛАВНАЯ СТАТьЯ НОМЕРА

Людям на помощь пришла точная наука  — механика, именно она помогла модернизировать кон-
струкцию стреловых ГПМ, все активнее стали применяться полиспасты и лебедочные механизмы. Уме-
лое сочетание разных устройств позволило осуществлять подъем-перемещение грузов (загрузку кора-
бельных отсеков) гораздо быстрее и с наименьшим применением мышечной силы.

Модернизация кранов в период с 18 столетия до нашего времени
Следующим важным шагом в развитии подъемных кранов стало появление парового двигателя 

(1763г.). Но и в этот момент все важные ответственные узлы кранов продолжали изготавливать из дере-
ва, что существенно снижало возможности работы оборудования, одновременно, увеличивая габариты 
и требуя постоянного ремонта и замены быстроизнашиваемых элементов. Вновь в развитии «краново-
го хозяйства» просматривается застой. Он продолжается вплоть до XIX столетия, пока металл не начал 
активно заменять дерево. Все более современные очертания подъемных кранов стали просматриваться 
после 1834 года, когда вместо канатов из натуральных волокон стали применяться стальные тросы, бо-
лее прочные, износостойкие и компактные.

И еще один важный этап развития подъемных кранов связан с 
изобретением электропривода. Первые электролебедки и мостовые 
краны разработаны в Германии в 1880 году, а всего через 5 лет были 
разработаны передвижные, самоходные машины с приводом от ДВС.

Современные подъемные краны — это вершина инженерно-технической мысли. Стационарные и са-
моходные установки позволяют выполнять самый широкий спектр грузоподъемных работ, существен-
но сокращая время и повышая качество их выполнения. Техника становится все более «умной и техно-
логичной». И, кажется, что именно это направление (полной автоматизации, роботизации подъемных 
кранов) является наиболее перспективным!

Главный редактор 
Екатерина Румянцева
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В настоящее время разнообразие форм тамо-
женного контроля и объектов таможенного 

контроля, к которым относятся товары, доку-
менты, деятельность лиц, помещения и соору-
жения, требуют применения широкого спек-
тра технических средств таможенного контроля 
(ТСТК) и информационно-программных средств  
(ИПС) [3]. 

В условиях перехода к сервисно-ориентирован-
ному таможенному администрированию, направ-
ленного на содействие упрощению международной 
торговли товарами и услугами, возникает необ-
ходимость автоматизации таможенных процессов. 
Это подразумевает сокращение времени на выпол-
нение таможенных операций и проведение тамо-
женного контроля, осуществляемого инспектором, 
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а также создание и развитие ТСТК и ИПС, способ-
ствующих принятию решений должностным ли-
цом. В связи с этим в таможенных и иных органах 
государственной власти реализуются мероприя-
тия по интеллектуализации цифровых технологий.

Результаты анализа возможностей технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) позволили опре-
делить области таможенного контроля, в которых 
они могут быть использованы:

  Фактический контроль;
  Документальный контроль;
  Классификация товаров.

На основании анализа отечественного и зару-
бежного опыта применения интеллектуальных тех-
нологий, можно выделить основные направления 
использования искусственного интеллекта в тамо-
женной деятельности (таблица 1).

Таблица 1. Основные направления использования искусственного интеллекта  
в таможенной деятельности

Области 
таможенного 

контроля 
Направления применения ИИ Страна 

Фактический  
контроль 

сканирование транспортных средств 
(в ИДК) 

Россия, Китай, США, Финляндия, 
Эстония, Турция, Япония, Австралия 

сканирование багажа физических лиц 
(в интроскопах) 

Китай, Австралия 

сканирование МПО и экспресс-грузов Финляндия, Эстония, Турция, 
Австралия, Япония 

идентификация транспортных средств/но-
мерных знаков 

Китай, США, Латвия 

распознавание лиц пассажиров Австралия, Япония 

Документальный 
контроль 

семантический анализ описательной части 
ДТ 

Китай, Финляндия, Эстония, Турция 

анализ данных биометрического паспорта США, Австралия, Япония 

Классификация 
товаров 

определение товарной группы/кода товара Китай, Россия 

классификация материалов США, Финляндия, Эстония, Турция, РФ 

Фактический контроль, являющийся важным 
элементом в работе таможенных органов, основы-
вается на анализе физических объектов, представ-
ленных для проверки. Одним из направлений при-
менения искусственного интеллекта здесь является 
автоматизированное сканирование транспортных 
средств на основе интеграции рентгеновских тех-
нологий и методов глубокого обучения. Например, 
использование систем, подобных Rapiscan Systems, 
позволяет выявлять контрабанду и скрытые това-
ры на границах, таких как между США и Канадой. 
Искусственный интеллект анализирует рентгенов-
ские изображения, определяя аномалии в грузовых 
отделениях и контейнерах.

еще одним примером является сканирование 
багажа пассажиров с применением технологий ма-
шинного зрения. В аэропорту Хитроу, например, 

интеграция системы Smiths Detection позволяет 
в реальном времени выявлять запрещенные или 
не задекларированные предметы. В подобных си-
стемах ИИ анализирует трёхмерные данные, опре-
деляя подозрительные формы или материалы [1].

Искусственный интеллект также активно ис-
пользуется в процессах обработки международных 
почтовых отправлений (МПО) и экспресс-грузов. 
Такие системы, как FedEx SenseAware, обеспечи-
вают не только логистическое отслеживание, но 
и автоматическую проверку содержимого посылок 
с использованием принципов анализа изображе-
ний и семантического анализа сопроводительной 
документации.

Для идентификации автомашин и их номерных 
знаков широко применяются технологии распоз-
навания изображений (например, ANPR в стра-
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нах евросоюза). Эти системы помогают отслеживать поток транспортных средств, а также фиксировать 
нарушения норм таможенного регулирования. Аналогично, технологии распознавания лиц внедрены 
в пунктах пропуска для проверки пассажиров, что позволяет ускорить процесс прохождения границы. 
Использование подобных систем, например, Clear в аэропортах США, также снижает человеческий фак-
тор в процессе проверки.

Документальный контроль, нацеленный на проверку корректности и полноты представленных та-
моженных документов, также стал полем для внедрения технологий искусственного интеллекта. Одно 
из важнейших направлений — это семантический анализ описательной части таможенных деклараций 
(ДТ). Применение методов обработки естественного языка (NLP), как, например, в системе IBM Watson, 
значительно сокращает время анализа, помогая автоматически выявлять несоответствия между декла-
рируемыми данными и действительными характеристиками груза.

Особое внимание уделяется анализу данных биометрических паспортов, которые играют ключевую 
роль в идентификации физических лиц. Такие системы, как EU-LISA, которые применяются в рамках 
шенгенского пространства, интегрируют технологии проверки подлинности документов и биометриче-
ских параметров. Это позволяет минимизировать риски использования поддельных документов и уско-
рить процесс прохождения контроля.

Важнейшей задачей таможенной системы является правильная классификация товаров в соответ-
ствии с национальными или международными тарифными классификаторами, такими как Гармонизи-
рованная система (HS). Технологии ИИ позволяют автоматизировать этот процесс. Так, программное 
обеспечение, подобное TariffTel, сопоставляет представленные данные о товаре с существующими клас-
сификационными кодами, используя методы машинного обучения и анализа текстовой информации [1].

Кроме того, важным направлением становится классификация материалов на основе их физических 
и химических характеристик. Использование систем распознавания материалов, таких как SAP Leonardo, 
помогает классифицировать товары по категориям, выявлять скрытые материалы или контролировать 
соответствие задекларированных характеристик.

Таким образом, применение технологий искусственного интеллекта в системе таможенного контро-
ля представляет собой значительный шаг в развитии цифрового управления международной торговлей. 
Автоматизация фактического и документального контроля, а также процесс классификации товаров по-
зволяют минимизировать ошибки, снизить временные издержки и усилить меры безопасности. Однако 
внедрение ИИ требует не только инвестиций, но и тщательной адаптации существующих систем, обу-
чения персонала и разработки нормативных регламентов. Таким образом, создание высокоинтеллекту-
альной таможенной системы становится важным элементом на пути к интеграции в глобальные эконо-
мические процессы.
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Предисловие
В предыдущих статьях я просил читате-

лей (прежде всего специалистов) высказываться 
о моих статьях, полагая, что моя электронная по-
чта указывается в них. Формат статьи, предлагае-
мый журналом, предусматривает после названия 
и ФИО автора указывать электронную почту. Что 
я и делал. Однако, как я выясняю сейчас, к моему 
стыду, в опубликованных статьях она нигде не ука-
зана за что я прошу прощения у читателей. В этом 
виноват только я. Хотя, сейчас я думаю, что это 
может быть и хорошо  — это позволило мне без 
внешнего давления высказать идею теории со все-
ми обоснованиями и пояснениями. В противном 
случае, возможно, это сделать мне бы не удалось. 
Но теперь я сообщаю свою электронную почту: 

gen@zanegin.ru ещё раз прошу извинить и жду Ва-
ших замечаний и предложений.

В заключении предыдущей статьи я сожалел, 
«что некоторые ранние статьи содержат не-
сколько не полную информацию по рассматри-
ваемому вопросу. Последующие статьи разви-
вали и дополняли предшествующие, возвращаясь 
к теме, обсуждаемой ранее, глубже и детальней 
развивая её. Так к механизму эволюции евре-
ев-ашкенази я возвращался несколько раз[3,7,8]. 
Это связано с тем, что «Теория мутационного 
штурма» осознавалась и строилась мной в про-
цессе написания этих статей в течении 2-х лет 
с января 2023 года. По специальности я отнюдь 
не генетик. Все вопросы для меня абсолютно но-
вые». С целью исправления ситуации я постара-

mailto:gen@zanegin.ru
mailto:gen@zanegin.ru


14   № 4(72) февраль 2025 | Научные высказыванияМЕДИЦИНА

юсь конспективно изложить основные мысли по 
вопросу евреев-ашкенази, правда, в очередной 
раз дополню новыми суждениями.

1. О механизме эволюционного 
развития и теории «Мутационного 
штурма и отбора»
И начать эту статью я хочу с предупреждения, 

что близкородственное скрещивание ближайших 
родственников — инцест, законодательно запре-
щен в большинстве стран мира, на что я обра-
щаю Ваше внимание и напоминаю о недопу-
стимости подобных экспериментов! Связано это 
с тем, что при близкородственном скрещивании 
многократно, в сотни раз возрастает вероятность 
«встречи» у потомства одинаковых рецессивных 
генов наследственных заболеваний в гомозигот-
ном состоянии, в то время как у родителей они 
находились в спящем гетерозиготном состоянии 
и не проявляли себя[1,3,10]. С вероятностью 25% 
у подобных пар могут родиться дети, у которых 
отрицательные гены проявят свои отрицательные 
качества  — гены будут в гомозиготном состоя-
нии[3,8,10]. 

Сегодня уже не многими отрицается наличие 
различных интеллектуальных способностей наше-
го мозга разным генетическим наследием и новые 
не типичные для популяции гены улучшающие ин-
теллектуальные способности, как и наследствен-
ные заболевания, проявляют себя с несравнимо 
большей вероятностью при близкородственном 
скрещивании. При близкородственном скрещива-
нии в малой популяции сначала у 25% произойдёт 
встреча обладателей двух «генов-близнецов», а при 
встрече двух гомозиготных обладателей всё потом-
ство этих родителей будет обладать положитель-
ными качествами, что способствует скорейшему 
увеличению обладателей положительной наслед-
ственности в этой малой популяции[1,4,6]. При 
слиянии малой популяции с большой вероятность 
«встречи» положительных «генов-близнецов» в по-
томстве резко сокращается, но они не пропадают, 
а сохраняются в популяции в гетерозиготном спя-
щем состоянии. При следующем близкородствен-
ном скрещивании, набравшие некоторый процент 
обладатели положительных генов, проявившие себя 
и в результате встречи «генов-близнецов» и есте-
ственного отбора вновь проявят себя, и в очеред-
ной раз увеличат число счастливых обладателей, 

и вновь перейдут в гетерозиготное состояние при 
«встрече» не «гена-близнеца» в потомстве. И так 
будет при каждом близкородственном скрещива-
нии, каждый раз увеличивая численность облада-
телей положительных генов в популяции. Так фор-
мируется «очередь на внедрение» положительных 
генов и, что очень важно, что при каждом близ-
кородственном скрещивании будет увеличиваться 
доля обладателей положительных генов. Почему 
прежде всего положительных, а для человека  — 
«интеллектуальных»? Дело всё в том, что прима-
ты особенно за последние 3 миллиона лет разви-
вались в значительной степени за счёт умственных 
способностей, о чём свидетельствует увеличение 
мозга в три раза[12]. Значит они были «востребо-
ваны» естественным отбором. Можно надеяться, 
что из генов, обеспечивающих именно такое раз-
витие выстроилась исключительно большая «оче-
редь». «Очередь» так же пополняют утратившие 
большое представительство гены, которые совсем 
недавно спасали популяцию (гены, противостоя-
щие вирусам или изменениям внешних условий 
в том числе погоды и т.д.). Эти гены в связи с из-
менением условий стали нейтральными или даже 
вредными[4,5,8]. Гетерозиготные гены, в связи со 
способностью при малых концентрациях редко 
«встречать» «близнецов» тоже длительное время 
будут сохраняться в «очереди» (в спящем состо-
янии с ними не борется естественный отбор) и, 
возможно, при близкородственном скрещивании 
могут быть востребованы естественным отбором 
в связи с возвращением ситуации[5], а при доста-
точно больших концентрациях в любое время уве-
личивать численность их обладателей за счёт есте-
ственного отбора даже в период застоя.

Очередное близкородственное скрещивание 
предоставляет естественному отбору обладателей 
самых различных положительных генов. И как 
самый объективный оценщик, он увеличивает 
долю обладателей положительных качеств в по-
пуляции. При этом могут проявить себя сразу мно-
гие гены и соответствующие им многие качества, 
вплоть до образования новых видов. Этот процесс 
я назвал «Мутационным штурмом». После заверше-
ния близкородственного скрещивания при умень-
шении в «очереди» одинаковых генов в гетерозигот-
ном состоянии за счёт перевода их в гомозиготное 
состояние и (или) за счёт слияния с большой, не 
самой родственной популяцией эффективный про-
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цесс внедрения прекращается, и в популяции не 
наблюдается резких изменений наследственности. 
Это период застоя. Он может длиться очень долго, 
до нового близкородственного скрещивания. Этим 
объясняется неравномерное развитие всего живого. 
Многие виды (большинство) остановились в своём 
развитии в связи с отсутствием массового близко-
родственного скрещивания. Даже если не все вне-
дрения при очередном близкородственном скре-
щивании были оптимальны, но они сохраняются 
в популяции в гомозиготном состоянии, если они 
завоевали большинство. Дальнейшие изменения 
возможны только при прохождении следующего 
близкородственного скрещивания (соблюдая про-
цедуру через «очередь на внедрение» и т.д.). 

Мутации в доминантных генах, работающие 
непосредственно после прохождения изменения 
(собственно мутации) в большой популяции в со-
стоянии застоя, не могут радикально изменить со-
став популяции из-за большой численности обла-
дателей старой наследственности. Они так же не 
могут предоставить естественному отбору такое 
разнообразие вариантов выбора изменённых ге-
нов, как рецессивные в период близкородственно-
го скрещивания. Наблюдаемые Дарвином процес-
сы изменения наследственности в период застоя 
есть завершение «Мутационного штурма» в слу-
чае получения в результате его большой концен-
трации обладателей нового положительного рецес-
сивного гена. Тогда «встречи» «генов-близнецов» 
стали частыми и в большой популяции. Из этого 
следует вывод: не собственно мутации определя-
ют скорость эволюционного процесса, а близко-
родственное скрещивание — его интенсивность 
и продолжительность, формирующие «очередь 
на внедрение» положительных рецессивных ге-
нов и собственно размножение обладателей ре-
цессивных генов в гомозиготном состоянии на 
завершающем этапе мутационного штурма. есте-
ственно, мутации тоже необходимы, но они «нуж-
ны» лишь для начала формирования «очереди» 
и в рецессивных генах, поскольку там они сохра-
няются длительное время. Подчеркну, что вместе 
с тем для процесса эволюции необходим есте-
ственный отбор — именно он в процессе близко-
родственного скрещивания в малой популяции 
увеличивает численность обладателей положи-
тельных генов формируя «очередь на внедре-
ние». Именно тогда в малой популяции происхо-

дит основной отбор не допуская основную массу 
вредных мутаций в большую популяцию. С ро-
ждением человека наряду с естественным отбо-
ром, основанном на выживании обладателями 
лучшего здоровья и приспособленности (в том 
числе и интеллектуальных способностей), с раз-
витием интеллектуальных способностей форми-
руется новый — социальный отбор, определяемый 
выбором человека. Человек социальное животное 
и сложившиеся традиции и понятия определяют 
выбор. Однако сохраняется и роль инстинктов. 
Возросшая роль взаимоотношений людей меж-
ду собой, участие человека в общественной жиз-
ни — формирование лидеров или просто успеш-
ных людей в той или иной сфере деятельности, 
сегодня определяют выбор партнёра. Характер 
и уровень выбора в свою очередь определяет-
ся средой. Говоря об отборе нужно понимать, что 
в природе в результате естественного отбора про-
исходит внедрение новых качеств и в результате 
формирование новых видов. А что же происхо-
дит в результате социального отбора? Рождаются 
наиболее способные люди и формируются груп-
пы одарённых людей — элиты. Как мы выясни-
ли ранее для этого необходима изолированная 
группа, где и будет проходить это близкород-
ственное скрещивание «пробуждающее новые 
гены» и отбор. Так формируется элита наибо-
лее одарённых и, по логике, способных возгла-
вить отбор для того или иного сообщества лю-
дей с целью достижении определённой цели. Не 
случайно философы сравнивают жизнь той или 
иной группы людей, объединённых для достиже-
ния той или иной цели с жизнью биологического 
организма. Где лидеры (элита) определяют цели 
и способы их достижения. И интеллектуальные 
способности лидеров, а в больших группах элиты, 
чаще всего способны сыграть определяющую роль 
в достижении поставленной цели. Отбор проис-
ходит и здесь, как и в живой природе. Не проя-
вившие себя положительно элиты не способству-
ют достижению поставленных целей, и группа не 
достигает успеха. Из истории мы знаем, что элиты 
принявшие активное участие в формировании Шу-
мерской и египетской цивилизаций сформировать 
на основе близкородственного скрещивания. В ре-
зультате близкородственного скрещивания и отбо-
ра произошёл «Большой скачок» в эволюции при-
матов и родился человек[12].
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Именно еврейская культура сегодня сформи-
ровала наиболее успешные условия для социаль-
ного отбора, позволяющая формировать наиболее 
успешные элиты, определяющие развитие совре-
менного общества. Несомненно, евреи-ашкенази 
сегодня и ещё больше в недавнем прошлом (в се-
редине прошлого века) были самыми активными 
участниками достижений в науке, культуре, искус-
стве и политике. Чем же можно объяснить успехи 
евреев-ашкенази?

2. Причины успеха евреев-ашкенази
Мы видим, что евреи-ашкенази (в европе) до 

недавнего времени проживали часто в неболь-
ших изолированных местечках, изолированных, 
по крайней мере, от вступления в брак с людьми 
другой национальности. Традиция эта сохраня-
лась в течение многих тысячелетий, и даже сегод-
ня в Израиле не регистрируются браки с неев-
реями. Раньше это обеспечивалось во многом за 
счёт поселения изолированными местечками, где 
формировались семьи, и это гарантировало близ-
кородственное скрещивание членов внутри ми-
кро-популяции. В результате обладатели положи-
тельных генов быстро завоёвывали большинство, 
и новые гены распространялись на соседние ме-
стечки и в итоге на всю популяцию. В свою оче-
редь, в разных микрогруппах завоёвывали боль-
шинство разные положительные гены, и из разных 
мест общая популяция получала разные гены. Об-
ращаю Ваше внимание на многоступенчатость 
и параллельность процесса близкородственно-
го скрещивания в супер-маленьких микро-груп-
пах. Таким образом происходит скорейшее рас-
пространение гена по всей этнической группе[8]. 
Близкородственное скрещивание внутри достаточ-
но большой «перемешиваемой» группы и, тем бо-
лее, во всей «перемешиваемой» этнической группе 
не будет столь эффективно.

Из сказанного следует, что в процессе внедре-
ния новых генов не все члены популяции в равной 
степени могут получить одинаковое количество 
положительных генов и гены могут быть разные 
по эффективности действия. Следовательно, есть 
люди, получившие несколько эффективных ге-
нов, что и определило их повышенные интел-
лектуальные возможности. Этот случай я назвал 
«Эволюционной пирамидой». Рождение таких 
способных детей (людей) дело случая, но вероят-

ность многократно возрастает в среде с близко-
родственным скрещиванием и интенсивно про-
ходящем «мутационным штурмом». Однако, это 
ситуация крайне неустойчивая в смысле передачи 
положительных генов потомству в связи с вступле-
нием в брак с человеком не имеющим такого же 
набора тех же самых «генов-близнецов», что ещё 
мало вероятней.  В этом случае потомство уже не 
будет обладать всем набором положительных ге-
нов в гомозиготном состоянии. ещё хуже ситуация 
может возникнуть в связи с вступлением в брак 
одарённых людей из разных популяций так как 
одинаковых положительных генов в рецессивном 
состоянии у них может быть ещё меньше (так как 
брак неродственный). 

Но как нам известно, жёстко изолированные 
популяции небольших размеров быстро истощают 
запас рецессивных генов в гетерозиготном состо-
янии, что приводит к уменьшению в популяции 
рецессивных генов способных в критических со-
стояниях проявлять свои новые качества[5,8]. Это 
приводит к инбредной депрессии минус и к дегра-
дации популяции, но у евреев мы не видим сим-
птомов подобных проявлений[8]. Хотя, казалось 
бы, небольшая этническая группа евреев-ашкенази 
живёт по крайней мере несколько веков в услови-
ях изоляции. В этом плане интересно заключение, 
сделанное в пресс-релизе Брей, он заявил: «Мы 
были удивлены, обнаружив доказательства того, 
что евреи-ашкенази имеют более высокую  гете-
розиготность, чем европейцы, что противоречит 
широко распространенному предположению о том, 
что они были в значительной степени изолирован-
ной группой»[13]. Как правило наличие в популя-
ции гетерозиготных генов с повышенной концен-
трацией связано с прохождением популяции через 
«бутылочное горлышко» — часть генов отсеивает-
ся и, кроме того, быстро сокращается гетерозигот-
ность за счёт перевода их в гомозиготное состоя-
ние в результате близкородственного скрещивания. 
Чем же можно объяснить отсутствие такого про-
цесса у евреев-ашкенази? Ведь популяция евреев 
в европе неоднократно проходила через бутылоч-
ное горлышко и болизкородственные браки нали-
цо. Тем, что мудрая иудейская религия предусма-
тривает редкие браки евреек с неевреями и при 
этом их потомство будет считаться полноценными 
евреями[8]. Таким образом, новые рецессивные 
гены — передаваемые «донорами» из чужой по-
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пуляции местного населения попадают в еврей-
скую «обескровленную» микро-популяцию и по-
полняют её новыми рецессивными генами. Это 
позволяет переводить имеющиеся рецессивные 
гены в гетерозиготном неработающем состоянии 
в большой популяции (местного населения) в го-
мозиготное — работающее состояние в результа-
те близкородственного скрещивания в микро-по-
пуляции[7,8,12]. Допущение вступления еврейки 
в брак с неевреем играет важнейшую роль, хотя 
пол здесь не играет никакой роли. Просто, если 
бы религия допускала такое же «вольное общение» 
евреев-мужчин, популяция евреев давно бы рас-
творилась среди местного населения. Браки евре-
ек с неевреями, имеющие место как допустимые, 
но не желательные, позволяют сохранить доста-
точное генетическое однообразие для близкород-
ственного скрещивания в микро-популяции и, 
вместе с тем, достаточно пополненить её новыми 
генами. Данная модель позволяет получить мас-
совое размножение обладателей положительных 
рецессивных генов для небольшой еврейской по-
пуляции за счёт близкородственного скрещивания 
и отбора, хотя в родной большой популяции при 
отсутствии близкородственного скрещивания в со-
стоянии застоя им никогда бы (в обозримый пе-
риод) не суждено завоевать большинство. И таких 
«вливаний» в еврейскую популяцию может быть 
достаточно много в каждой микро-группе евре-
ев-ашкенази.

3. Об избавлении  
от вредных генов наследственных 
заболеваний в этнической группе 
евреев-ашкенази
Я начал эту статью о недопустимости близко-

родственного скрещивания в связи с частым ро-
ждением детей с наследственными заболеваниями. 
Да, это бич близкородственного скрещивания на-
шедший отражение даже в законодательстве боль-
шинства стран. В некоторых странах и сегодня 
запрещены браки между двоюродными братьями 
и сёстрами (в некоторых штатах США). Понятно, 
что этот вопрос с особой остротой стоит в Из-
раиле, поскольку считается что все евреи-ашке-
нази родственники в четвёртом поколении. Как 
они сегодня решают этот вопрос? Они практику-
ют проведение тестирования на наличие рецес-
сивных генов наследственных заболеваний в гете-

розиготном состоянии у людей, желающих иметь 
совместное потомство (и сегодня это делается и во 
многих других странах). В случае наличия одина-
ковых рецессивных генов в гетерозиготном состо-
янии у обоих родителей вероятность что ребёнок 
получит эти гены в гомозиготном состоянии рав-
на 25%. Об этом предупреждают будущих родите-
лей. Кроме того, в случае возможности опасного 
зачатия можно провести анализ наличия вредных 
генов у плода. если анализ покажет, что опасный 
ген представлен в гомозиготном состоянии — это 
будет свидетельствовать о рождении больного ре-
бёнка. Подобные мероприятия предупреждают 
рождение больного ребёнка, но не исключают 
случаев рождения ребенка с наличием гена на-
следственного заболевания в гетерозиготном со-
стоянии. Процедура предупреждения рождения 
больного ребёнка не устраняет возможность нако-
пления в популяции носителей этого вредного гена 
в гетерозиготном состоянии, что будет затруднять 
выбор партнёра в популяции в следующих поко-
лениях. Но, есть ли способ сократить наличие 
обладателей вредных генов в популяции практи-
кующей близкородственные браки? Да, есть. Необ-
ходимо лишь носителям этих опасных генов всту-
пать в брак с человеком из большой популяции, 
где обладатели этого гена представлены несрав-
нимо меньше и это же делать следующим поколе-
ниям. В большой популяции вероятность встречи 
с обладателями таких же вредных рецессивных ге-
нов в сотни раз меньше. 

Но Вы мне скажете: «А как же неродственные 
браки, ведущие к деградации?» Что же происходит 
в случае неродственных браков? Ранее мы говори-
ли, что разные рецессивные гены, полученные от 
неродственных браков в борьбе за доминантность 
в потомстве могут потерять порядка 50% новых 
генов, приобретённых после разделения популя-
ций (в паре генов у ребёнка один из двух гетеро-
зиготных генов проявит свою доминантность)[9]. 
Там же отмечалось, что чем в большей степени не-
родственники вступают в брак, тем больше опас-
ней таит потеря вновь приобретённых генов в обе-
их популяциях. Здесь может идти речь не только 
о потере части исключительных интеллектуаль-
ных способностей, но и о здоровье и жизнеспо-
собности организма в целом. Одесситы с юмором 
говорят про свой город, что «он самый интерна-
циональный, поскольку в нём проживают евреи не 
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только самых разных национальностей, но даже 
и рас». Что можно сказать о Государстве Израиль, 
если туда съехались евреи со всего мира, генети-
чески самые разные? Кто же ближе всех генетиче-
ски евреям-ашкенази? Многочисленные исследо-
вания сходятся на том что около 50 — 60% генов 
ашкенази унаследовали от европейцев, а осталь-
ные ближневосточные[13]. Наряду с этим следует 
ожидать, что какая-то часть евреев всё-таки по-
полнила европейский генофонд своими генами 
и в конечном итоге слилась с местным населением, 
что, безусловно, должно найти отражение в на-
личии чисто еврейских генов у европейцев сре-
ди которых жили ашкенази. Я не нашёл процент-
ного содержания их генов у народов европы, но 
как мне представляется, доля их может доходить 
до 10%, а у кого-то и больше, по крайней мере 
у греков и итальянцев (о них отдельно поговорим 
ниже). Так что евреи-ашкенази в большей степени 
европейцы, чем жители Ближнего Востока. И это 
подтверждает генетика. Все самые отрицательные 
изменения наследственности, связанные с расо-
вым неродственным скрещиванием с европейца-
ми, способными вызвать значительное влияние 
на здоровье и продолжительность жизни, за сот-
ни и тысячи лет совместной жизни давно были 
устранены  — обладатели неудачных несовмести-
мых генов давно вымерли. Этого нельзя сказать 
о давно разошедшихся других этнических груп-
пах евреев, которые также получили гены от сво-
их «доноров», совсем не родственных европейцам, 
а значит и евреям-ашкенази. Пути европейских 
евреев и евреев Востока разделились несколь-
ко тысяч лет назад. Итак, можно предположить, 
что слияние, по крайней мере евреев-ашкенази, 
с представителями «генетических европейцев» не 
приведёт к утрате ими здоровья и потери значи-
тельной части положительных еврейских генов. 
Потеря не произойдёт и потому, что большинство 
определяющих интеллектуальные способности ге-
нов в гетерозиготном виде были приобретены за 
счёт «донорства» у местного населения — у евро-
пейцев. То, что совместные дети от браков евре-
ев-ашкенази и европейцев не отличаются падени-
ем интеллектуальных способностей и пользуются 
популярностью как способные специалисты и ор-
ганизаторы у местного европейского населения, 
подтверждается их многолетней успешной прак-
тикой у всех на глазах. Кроме того, гены, полу-

чившие доминантность в паре с местным рецес-
сивным геном, никуда не удаляются из популяции 
больше, чем другие подобные гены, и поднимают 
интеллектуальный уровень популяции местных 
неевреев и передаются их потомству. Вывод: всту-
пление в брак еврея-ашкенази, носителя гена на-
следственного заболевания в гетерозиготном со-
стоянии, с носителем европейской генетической 
наследственности «очищает» популяцию, прак-
тикующую близкородственные браки, от вред-
ных проявлений наследственности, грозящих 
рождением больных детей, гарантирует (с боль-
шей вероятностью) рождение детей без прояв-
лений наследственных заболеваний и сохране-
нием у потомства значительной части еврейских 
положительных генов. Сами евреи и их дети, как 
показывает многочисленная многолетняя практи-
ка, пользуются авторитетом среди местного евро-
пейского населения, и возможно, в ещё большей 
степени способны реализовать свои интеллекту-
альные способности чем будучи исключитель-
но в еврейской среде (в Государстве Израиль). 
Возможно, как мне представляется, и через та-
кое поведение реализуются наставления иудаиз-
ма о роли и избранности еврейского народа. Кон-
кретно и целенаправленно это движение нашло 
отражение в рождении христианства как религии 
и культуры определённой части евреев. Будучи иу-
деем Христос объединил вокруг себя людей неза-
висимо от их национальности.

4. Об участии евреев 
в формировании европейской 
цивилизации.
То, что евреи-ашкенази внесли большой вклад 

в развитие европейской цивилизации за последние 
2 тысячи лет — не обсуждается. Это факт. Знако-
мясь с наличием европейских генов у евреев-аш-
кенази я столкнулся с удивительным для меня 
фактом: казалось бы, если евреи-ашкенази про-
жили среди немцев порядка тысячи лет, то, за счёт 
проникновения генов «доноров» в популяцию аш-
кенази из иных народов, в генотипе мы должны 
увидеть в большей степени присутствие немецких 
генов, но на практике мы видим значительное пре-
вышение греческих, итальянских и даже испан-
ских генов. В таблице 1 из статьи «Генетическая 
подструктура европейской популяции: дальней-
шее определение информативных маркеров про-
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исхождения для различения различных европей-
ских этнических групп»[13,14] сведены результаты 
исследований аутосомно-генетических расстояний, 
которые показывают, что евреи-ашкенази значи-

тельно ближе к народам, проживающим на юге 
европейского побережья Средиземноморья, чем 
к немцам и даже к казалось бы родным друзам 
и палестинцам. 

Таблица 1. Аутосомно-генетические расстояния (Fst) на основе SNP
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Ашкенази 0,0040 0,0042 0,0056 0,0066 0,0072 0,0088 0,0093 0,0109 0,0120 0,0137

Из этой таблицы мы видим, что вклад в гене-
тическое наследие евреев-ашкенази полученный 
от народов юга европы значительно превосходит 
полученный еврейским народом ашкенази за по-
следнее тысячелетие, живя среди немцев, что сви-
детельствует о том, что раньше евреи в течение 
длительного времени проживали среди этих юж-
но-европейских народов. Причём, популяция по-
лучала несравнимо больше генов и не смешивалась 
с ним, сохраняя свою еврейскую идентичность, как 
это делали ашкенази среди немцев. Стоит подчер-
кнуть, что будучи уже среди немецкого окружения 
популяция пережила несколько «бутылочных гор-
лышек», что должно сократить разнообразие на-
копленных ранее генов — греческих, итальянских 
и испанских, однако их сохранилось в популяции 
много. А сколько же их было у евреев в той ев-
рейско-южноевропейской популяции? Значительно 
больше. Кроме того, наличие генов сразу несколь-
ких народов, расселённых на отдалённых берегах 
Средиземного моря, свидетельствует о неком един-
стве, объединяющем эти территории. Грубо говоря, 
это должна быть единая интенсивно взаимодей-
ствующая между разделёнными морями общность 
людей. Скорее всего, это должно быть единое госу-
дарство. И евреи в нём должны играть не послед-
нюю роль для того, чтобы «общаться» с этими на-
родами и между собой, в определённой группе, не 
ассимилируя среди местного населения и сохраняя 
при этом близкородственные скрещивания внутри 
группы. Как это делают евреи-ашкенази, но «аш-
кенази» — их назвать нельзя, поскольку немецкая 
этническая группа ещё не родилась. По аналогии 
я предлагаю назвать эту предполагаемую группу 
«еврейско-южноевропейская». Она, несомненно, 

была, поскольку не смешалась с местным населе-
нием «генетически» и сохранила принципы близ-
кородственного скрещивания и использовала гены 
от «доноров». еврейская культура такая же древ-
няя как шумерская и египетская и что примеча-
тельно евреи, разбросанные по всему миру больше 
чем другие народы сохраняют принципы сохране-
ния рода — проявляют традицию близкородствен-
ных браков. Значит, эта традиция родилась раньше 
их расселения по миру. И это несмотря на то, что 
именно за это они были гонимы всеми народами 
как «инородное тело».

В предыдущей статье я доказал (как мне кажет-
ся), что рассматривать «Большой скачок» в разви-
тии человечества, произошедший 40  — 35 тысяч 
лет назад, нужно как результат близкородственного 
скрещивания и отбора, а рождение впоследствии 
локальных цивилизаций таких как Шумерская 
и египетская, как «Малые скачки»  — в результа-
те близкородственного скрещивания внутри элит-
ных групп этих популяций [12]. В природе (среди 
животных) в результате близкородственных скре-
щиваний проявляются новые качества и рождают-
ся новые виды[8], а в результате близкородствен-
ных браков у людей рождаются одарённые дети 
и формируются элиты способные возглавить раз-
витие того или иного сообщества[12]. Так рож-
даются элитные группы, способные возглавлять 
и создавать цивилизации. И рождение, как мне 
представляется, так называемой греко-римской ци-
вилизации произошло при активном участии ев-
реев, традиционно живших среди других народов 
и использующих близкородственное скрещивание 
для формирования способных элит. Об этом гово-
рит наличие греческих, римских и испанских ге-
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нов причём больше чем немецких полученных за 
тысячу лет.  И традиция создания подобных элит 
среди других народов не ассимилируя (массово) 
не родилась у евреев случайно в немецкой попу-
ляции. Это давняя традиция формирования элит 
среди других народов. В Торе, книга Брейшит, гла-
ва 12, 1-3: И сказал Бог Аврааму: «Уйди из зем-
ли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего 
в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю тебя 
народом великим и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь благословением. И Я благослов-
лю благословляющих тебя, а проклинающего тебя 
прокляну; и благословятся тобой все племена зем-
ные». Разве это не чётко сформулированная про-
грамма формирования исключительных цивилиза-
ций? Так считали евреи почти 4 тысячи лет назад 
(а вероятнее всего, и значительно раньше). Сегод-
ня спорят: «Бог избрал или назначил евреев бого-
избранным народом?» И не то, и не другое. Само 
понятие «избранности еврейского народа» впервые 
было озвучено примерно за 1300 лет до нашей эры 
(через 500 лет со времен Авраама) на горе Синай 
Моисеем, передавшим слова Бога: «Так молви дому 
Иакова, и скажи сынам Израиля: «Если вы будете 
слушаться Меня и соблюдать союз Мой, то будете 
Мне избранным из всех народов» (Исход, глава 19:3-
6). И сегодня в свете наших представлений о ме-
ханизме эволюционного развития в свете теории 
«Мутационного штурма и отбора», мы понимаем, 
что образ жизни в соответствии с Заветом (До-
говором) с Богом приведёт к ускоренному разви-
тию и избранности  — «...и благословятся тобой 
все племена земные». Всё это: и наличие европей-
ских генов у евреев-ашкенази, и наставления иу-
дейской религии, предписывающей евреям жить 
среди других народов, не смешиваясь, и направ-
лять их на путь эффективного развития, а так-
же территориальная близость к более древним 
Шумерской и Египетской цивилизациям свиде-
тельствует о том, что именно евреи  — предки 
евреев-ашкенази  — инициировали создание ан-
тичной южно-европейской цивилизации. Сегод-
ня с уверенностью по праву её можно назвать ев-
рейско-южноевропейской цивилизацией.

5. О единстве иудаизма 
и христианства.
Я предвижу целый ряд возмущённых крити-

ков с претензиями о том, что реализация тео-

рии о формировании элит неизбежно приведёт 
к разделению населения на элиты  — избран-
ных и остальных  — второсортных, к реализа-
ции фашистской ультранационалистической 
нацистской идеологии со всеми проявлениями, 
практикуемыми в гитлеровской Германии. И, надо 
сказать, что такие опасения обоснованы. История 
человечества вся пронизана разделением людей на 
категории и в связи с этим на разное их положе-
ние в обществе. Да и в природе мы видим совер-
шенствование разных групп вида в соответствии 
с законами развития (в том числе, объясняемых 
теорией «Мутационного штурма и естественного 
отбора»), формирующее новый «усовершенство-
ванный» вид, вытесняющий уступающий ему. На 
этом основана и фашистская идеология. Но люди 
не животные. Причём, удерживающие власть эли-
ты могут быть и не самые интеллектуально разви-
тые, скорее даже наоборот. Какие же могут быть 
механизмы, ограничивающие сегодня формиро-
вание элит, захватывающих власть в свои руки? 
Я вижу два условия: развитие двух направлений, 
практикуемых и развивающихся в обществах — 
это демократизация — как система государствен-
ного управления власти большинством и форми-
рование в обществе христианских ценностей, где 
все люди равны независимо от национальности 
и рода их деятельности (и степени успеха). Хотя, 
и демократия есть проявление христианских отно-
шений в обществе. Заповедь «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» определяет взаимоотно-
шение людей как внутри государства (в том числе 
и между различными группами), так и межгосу-
дарственные отношения. Неслучайно расцвет фа-
шистской идеологии неразрывно связан с дикта-
торскими режимами, узурпирующими власть. Об 
этом написано и сказано очень много, но это не 
совсем тема нашего разговора. Именно согласован-
ные действия иудаизма и христианства в вопросах 
формирования интеллектуальных элит и о взаим-
ных отношениях с «местным населением» должно 
сыграть решающее значение.

Сегодня не прекращаются высказывания, что 
иудаизм с его Ветхим Заветом устарел и его смени-
ло более прогрессивное христианство. Даже само 
название переложения основополагающих доку-
ментов иудаизма, практикуемое в христианстве, 
подчёркивает его устаревшее значение, а это не 
так. Теория «Мутационного штурма и отбора» по-
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зволяет увидеть генетические корни благородной 
роли иудаизма и его носителей  — евреев в раз-
витии европейской цивилизации. Я повторю: Бог 
сказал евреям: «Уйди из земли твоей, от родни 
твоей и из дома отца твоего в землю, которую 
Я укажу тебе. И Я сделаю тебя народом великим 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и бу-
дешь благословением». Разве это не исчерпываю-
щее описание модели, гарантирующей развитие 
собственной популяции и одновременно благо-
творная роль формирования интеллектуальной 
элиты в народе, где проживают евреи? В этом 
я вижу первую миссию евреев. Вторая — заклю-
чается в том, что евреи, ассимилируя в местном 
населении, улучшают генетически популяцию, 
передавая свои гены и живя в их среде, пере-
дают практики еврейских традиций и норм об-
щежития (отношение к воспитанию и обучению 
детей, целенаправленность в достижении цели 
в жизни, отношение в семье, отношение к злоу-
потреблению алкоголем и т. д.). С этой точки зре-
ния рождение христианства представляется как 
продолжение развития идеи построения единого 
общества, основанного на принципах взаимодо-
полняющих религий  — иудаизма и христианства. 
Бог-Отец говорит, обращаясь к евреям: «...И Я бла-
гословлю благословляющих тебя, а проклинающе-
го тебя прокляну; и благословятся тобой все пле-
мена земные». Именно христианство обращается 
ко «всем племенам земным» и «благословятся» они 
«тобой»  — евреями. Во времена Христа его при-

ход и деятельность воспринимались как Миссия, 
прописанная в Торе. Так  — иудеем позициониро-
вал и Он Сам Себя. И если иудаизм предназначен 
исключительно для евреев, то христианство для 
всех народов в соответствии с их ролью в обще-
стве. Христианство распространяет ценности иу-
дейской культуры по всем народам, оно являет-
ся тем мостиком, соединяющим все народы в том 
числе и евреев в общей цели построения общества 
благоденствия. Очень важно, что Христос не раз-
делял себя с Богом-Отцом, он неоднократно гово-
рил о том, что Они едины. Бог — Он един в двух 
лицах: «...Я в Отце и Отец во Мне»[15]. Но люди 
в корыстных интересах пытаются разделить их 
на «новых» и «устаревших», и успешно делят их 
уже в течение 2 тысяч лет. Это разделение обиль-
но омыто кровью миллионов жертв, миллионы 
пострадавших и обманутых людей, которым вну-
шается пренебрежение и недоверие к иноверцам 
и прежде всего к евреям. Это преступление якобы 
верующих людей, прежде всего перед Богом. Толь-
ко объединение и сотрудничество представителей 
иудаизма и христианства в общем деле построе-
ния нового общества может исправить положение, 
прекратить эту подлую вражду и создать условия 
для эффективного развития цивилизации, про-
тивостоять формированию узурпирующих власть 
элит. У меня всё.

ещё раз извиняюсь за упущение в части Не со-
общения своей электронной почты. Пишите. Моя 
электронная почта: gen@zanegin.ru 

Литература 
1. Занегин М. А. О роли рецессивных генов в эволюционном процессе // Научные высказывания. 2023. 

№2 (26). С. 13-19. URL: https://nvjournal.ru/article/O_roli_retsessivnyh_genov_v_evoljutsionnom_protsesse
2. Занегин М. А. Эволюционный процесс. Этапы «Мутационного штурма и естественного отбо-

ра» // Научные высказывания. 2023. №4 (28). URL: https://nvjournal.ru/article/Evoljutsionnyj_protsess_Etapy_
Mutatsionnogo_shturma_i_estestvennogo_otbora

3. Занегин М. А. Особенности состояния ДНК в субэтнической группе евреев-ашкенази. «Мутацион-
ный штурм» и «эволюционная пирамида» // Научные высказывания. 2023. №5 (29). С. 25-30. URL: https://
nvjournal.ru/article/Osobennosti_sostojanija_DNK_v_subetnicheskoj_gruppe_evreev-ashkenazi_Mutatsionnyj_
shturm_i_evoljutsionnaja_piramida

4. Занегин М.А. Как теория мутационного штурма и естественного отбора дополняет и развивает 
дарвиновскую теорию https://nvjournal.ru/article/Kak_teorija_mutatsionnogo_shturma_i_estestvennogo_otbora_
dopolnjaet_i_razvivaet_darvinovskuju_teoriju

5. Занегин М. А. Примеры эволюционного развития, подтверждающие правильность теории мута-
ционного штурма и естественного отбора. https://nvjournal.ru/article/Primery_evoljutsionnogo_razvitija_
podtverzhdajuschie_pravilnost_teorii_mutatsionnogo_shturma_i_estestvennogo_otbora

mailto:gen@zanegin.ru


22   № 4(72) февраль 2025 | Научные высказыванияМЕДИЦИНА

6. Занегин М. А. Популяционная генетика. Факторы, характеризующие популяцию, влияющие на про-
хождение мутационных штурмов // Научные высказывания. 2024. №4 (51). С. 19-31. URL: https://nvjournal.
ru/article/Populjatsionnaja_genetika_Faktory_harakterizujuschie_populjatsiju_vlijajuschie_na_prohozhdenie_
mutatsionnyh_shturm

7. Занегин М.А. Популяционная генетика. естественный отбор по Дарвину и его отсутствие при-
менительно к современным человеческим популяциям. Искусственный социальный отбор и эффек-
тивный пример его работы  // Научные высказывания.  2024. №11 (58). URL: https://nvjournal.ru/article/
Populjatsionnaja_genetika_Estestvennyj_otbor_po_Darvinu_i_ego_otsutstvie_primenitelno_k_sovremennym_
chelovecheskim_populjatsijam_Iskusstvennyj_sotsialnyj_otbor_i_primer_ego_effektivnyj_raboty

8. Занегин М. А. Популяционная генетика. Варианты прохождения мутационных штурмов, объ-
ясняющие все эволюционные процессы, в том числе в популяциях людей, в современных услови-
ях  // Научные высказывания.  2024. №11 (58). URL:  https://nvjournal.ru/article/Populjatsionnaja_genetika_
Varianty_prohozhdenija_mutatsionnyh_shturmov_objasnjajuschie_vse_evoljutsionnye_protsessy_v_tom_chisle_v_
populjatsijah_ljudej_v_sovremennyh_uslovijah

9. Занегин М. А. Популяционная генетика. Неродственное скрещивание (браки)  // Научные выска-
зывания. 2024. №14 (61). С. 35-42. URL: https://nvjournal.ru/article/Populjatsionnaja_genetika_Nerodstvennoe_
skreschivanie_braki

10. Занегин М. А. Популяционная генетика. Наследственные заболевания  // Научные высказыва-
ния. 2024. №14 (61). С. 25-34. URL: https://nvjournal.ru/article/Populjatsionnaja_genetika_Nasledstvennye_
zabolevanija

11. Занегин М.А. Эволюция приматов. Почему именно приматы достигли наибольшего развития 
и не достигли другие? // Научные высказывания. 2025. №1 (69). С. 35-50. URL: https://nvjournal.ru/article/
Evoljutsija_primatov_Pochemu_imenno_primaty_dostigli_naibolshego_razvitija_i_ne_dostigli_drugie

12. Занегин М. А. Эволюция приматов. «Большой скачок» — рождение человека. Последствия «Боль-
шого скачка» // Научные высказывания. 2025. №1 (69). С. 51-76. URL: https://nvjournal.ru/article/Evoljutsija_
primatov_Bolshoj_skachok_rozhdenie_cheloveka_Posledstvija_Bolshogo_skachka

13. Википедия «Генетические исследования евреев. 
14. Tian C, Kosoy R, Nassir R, Lee A, Villoslada P, Klareskog L, Hammarström L, Garchon HJ, Pulver AE, 

Ransom M, Gregersen PK, Seldin MF (2009).  “European population genetic substructure: further definition 
of ancestry informative markers for distinguishing among diverse European ethnic groups”.  Molecular 
Medicine. 15 (11–12): 371–83. doi:10.2119/molmed.2009.00094. PMC 2730349. PMID 19707526.

15. евангелие от Иоанна. Глава 14/1. единство Отца и Сына.

https://nvjournal.ru/article/Evoljutsija_primatov_Pochemu_imenno_primaty_dostigli_naibolshego_razvitija_i_ne_dostigli_drugie
https://nvjournal.ru/article/Evoljutsija_primatov_Pochemu_imenno_primaty_dostigli_naibolshego_razvitija_i_ne_dostigli_drugie
https://nvjournal.ru/article/Evoljutsija_primatov_Bolshoj_skachok_rozhdenie_cheloveka_Posledstvija_Bolshogo_skachka
https://nvjournal.ru/article/Evoljutsija_primatov_Bolshoj_skachok_rozhdenie_cheloveka_Posledstvija_Bolshogo_skachka
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730349
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730349
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/doi.org/10.2119%2Fmolmed.2009.00094
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/PMC_(identifier)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2730349
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/PMID_(identifier)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c58c854-67b20155-ecb8b49c-74722d776562/https/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19707526


Научные высказывания | № 4(72) февраль 2025        23ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

Интеграция социальной психологии  
в психологию безопасности

Бархатова Елизавета Андреевна
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 

Студентка 
E-mail: lizamod@bk.ru

Лобков Виталий Алексеевич
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 

Студент 
E-mail: Vitlobkov@yandex.ru

Яснова Юлия Александровна
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 

Студентка 
E-mail: juliaiasnova@yandex.ru

Аннотация: в статье рассматривается интеграция социальной психологии в психологию 
безопасности как перспективное направление для более глубокого понимания и решения проблем, 

связанных с безопасностью человека в различных контекстах. Анализируются ключевые 
социальные психологические концепции, такие как социальное влияние, групповая динамика, 

когнитивные искажения и восприятие риска.

Ключевые слова: психология безопасности, социальная психология,  
социальное влияние, групповая динамика, когнитивные искажения, восприятие риска,  

безопасное поведение.

Введение
Традиционно, психология безопасности фоку-

сируется на индивидуальных аспектах, таких как 
когнитивные процессы, личностные черты и мо-
тивация. Однако, все большее признание получает 
необходимость учета социальных факторов, кото-
рые могут существенно влиять на поведение людей 
в ситуациях риска и безопасности. Именно здесь 
интеграция социальной психологии в психологию 
безопасности открывает новые перспективы для 

более глубокого понимания и эффективного ре-
шения проблем безопасности.

Социальная психология изучает, как мыс-
ли, чувства и поведение индивидов формиру-
ются и изменяются под влиянием присутствия 
других людей, социальных групп и культурных 
норм (Андреева, 2010; Майерс, 2016). Интегра-
ция этих знаний в психологию безопасности по-
зволяет понять, как социальные процессы могут 
способствовать или, наоборот, препятствовать 
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формированию безопасного поведения. В связи 
с этим, психология безопасности как область на-
учного знания, изучающая психологические фак-
торы, влияющие на безопасное и опасное поведе-
ние, приобретает все большее значение (Бодров, 
2019; Зинченко, 2010).

Настоящая статья ставит своей целью рас-
смотреть основные социальные психологические 
концепции, имеющие непосредственное отноше-
ние к психологии безопасности, и проанализи-
ровать возможности их применения для повы-
шения уровня безопасности в различных сферах 
жизни.

Социальное влияние и конформизм 
в контексте безопасности
Одним из ключевых понятий социальной пси-

хологии, имеющих непосредственное отношение 
к психологии безопасности, является социальное 
влияние. Социальное влияние проявляется в раз-
личных формах, таких как конформизм, повино-
вение, убеждение, и может существенно влиять на 
поведение индивидов в ситуациях риска.

Конформизм, определение которого заклю-
чается в изменении поведения или убеждений 
в соответствии с давлением группы, может быть 
особенно опасным в контексте безопасности. 
В экспериментах Аша (Соломон Аш, 1951) было 
продемонстрировано, как люди могут отказаться 
от собственного мнения и согласиться с ошибоч-
ным суждением группы, чтобы избежать неодо-
брения. В ситуациях, связанных с безопасностью, 
конформизм может привести к тому, что люди 
будут игнорировать правила и инструкции, если 
другие члены группы делают то же самое (Пе-
трова, 2021). Например, в условиях несоблюдения 
техники безопасности на рабочем месте, конфор-
мизм может привести к массовому нарушению 
правил, даже если работники понимают, что это 
опасно.

Также важную роль играет повиновение авто-
ритету (пример эксперимента Милгрэма, в кото-
ром участники подчинялись инструкциям экспери-
ментатора, даже когда они казались аморальными). 
Люди склонны подчиняться распоряжениям лиц, 
имеющих авторитет, даже если это противоречит 
их собственным убеждениям и моральным прин-
ципам. Это может быть особенно опасно в ситу-
ациях, когда авторитетные фигуры пренебрегают 

правилами безопасности или дают неправильные 
указания. Например, сотрудники могут выполнить 
опасный приказ от своего начальства, даже осоз-
навая риск для себя и окружающих.

Понимание механизмов социального влия-
ния позволяет разрабатывать более эффективные 
программы по повышению безопасности, которые 
учитывают социальную динамику и используют 
социальное воздействие в позитивном ключе.

Групповая динамика  
и безопасное поведение
Социальная психология также изучает группо-

вую динамику — процессы, происходящие в груп-
пах, которые могут влиять на индивидуальное 
и коллективное поведение. Групповая динамика 
имеет непосредственное отношение к психологии 
безопасности, поскольку многие ситуации риска 
возникают в контексте групп.

Групповое мышление (Фестингер, 2000)  — 
явление, когда группа стремится к консенсу-
су, избегая обсуждения противоречивых мнений 
и критической оценки ситуации, может привести 
к принятию нерациональных и опасных решений. 
Например, группа людей, принимающих решение 
о строительстве опасного объекта, может игнори-
ровать предостережения специалистов, опасаясь 
нарушить групповое согласие.

Феномен диффузии ответственности (Latane, B., 
& Darley, J. M., 1968) также имеет важное значе-
ние в контексте безопасности. Суть этого явления 
заключается в том, что, когда много людей явля-
ются свидетелями какого-либо инцидента (напри-
мер, несчастного случая), каждый человек чувству-
ет меньшую личную ответственность за оказание 
помощи, чем если бы он был единственным сви-
детелем. Это может привести к задержкам и без-
действию в ситуациях, когда требуется немедлен-
ная реакция.

Понимание групповой динамики позволя-
ет создавать более эффективные рабочие груп-
пы и команды, которые способны принимать 
взвешенные и безопасные решения. В частно-
сти, целесообразно обучать персонал навыкам 
критического мышления и конструктивного об-
суждения, а также распределять ответственность 
в группе таким образом, чтобы каждый чувство-
вал свою причастность к обеспечению безопас- 
ности.
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Рис. 1. Плакат «Интеграция социальной психологии в психологию безопасности»

Когнитивные искажения 
и восприятие риска
В основе поведения, связанного с безопасно-

стью, лежат когнитивные процессы, такие как вос-
приятие риска, оценка вероятности опасных собы-
тий, и принятие решений. Социальная психология 
изучает различные когнитивные искажения, ко-
торые могут влиять на эти процессы и приводить 
к неадекватному поведению.

Эвристика доступности (Тверски и Канеман, 
2005)  — это склонность людей переоценивать ве-
роятность событий, которые легко приходят на ум, 
например, благодаря недавнему опыту или яркому 
освещению в СМИ. если человек недавно стал сви-
детелем несчастного случая, он может переоценивать 
вероятность подобных происшествий и, наоборот, 
недооценивать вероятность тех рисков, с которыми 
он сталкивается повседневно (Корнеева, 2018).

Оптимистическое смещение (Вайнштейн, 
2007)  — это тенденция людей считать, что веро-
ятность негативных событий с ними меньше, чем 

с другими. Человек может полагать, что он защи-
щен от несчастных случаев, даже если он ведет 
себя рискованно.

Иллюзия контроля (Лангер, 1975)  — это 
убеждение в том, что человек может контролиро-
вать события, которые на самом деле не поддают-
ся контролю. Это может привести к рискованному 
поведению, поскольку человек переоценивает свои 
возможности и недооценивает опасность.

Изучение когнитивных искажений позволя-
ет разрабатывать более эффективные методы ин-
формирования о рисках и формирования реали-
стичного восприятия опасности. Важно доносить 
информацию таким образом, чтобы она была по-
нятна и запоминаема, а также учитывать склон-
ность людей к когнитивным ошибкам.

Социальные нормы  
и культура безопасности
Социальные нормы и культура, существую-

щие в обществе, на рабочем месте или в органи-
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зации, оказывают огромное влияние на поведение 
людей в отношении безопасности. Социальные 
нормы — это неписаные правила, определяющие, 
какое поведение считается приемлемым или не-
приемлемым в определенном социальном кон-
тексте. Культура безопасности  — это система 
ценностей, убеждений и практик, которые опре-
деляют отношение людей к безопасности (Ряби-
нина, 2020).

В обществах, где культура безопасности высоко 
ценится, люди более склонны соблюдать правила 
и инструкции, а также сообщать об опасных ситу-
ациях. В то же время, в обществах или организа-
циях, где безопасность игнорируется или считает-
ся второстепенной, люди более склонны рисковать 
и пренебрегать правилами.

Формирование позитивной культуры безо-
пасности является одной из важнейших задач 
в психологии безопасности. Это требует ком-
плексного подхода, включающего в себя обу-
чение, мотивацию, и создание условий, спо-
собствующих безопасному поведению. Важно, 
чтобы руководство проявляло приверженность 
безопасности и создавало пример для подража- 
ния.

Практическая работа с плакатом
Вследствие коллективной работы, мы разрабо-

тали иллюстрационный вариант подхода к данной 
теме. Мы создали постер (рис.1) с схематичным 

изображением интеграции социальной психоло-
гии в психологию безопасности. 

На постере кратко представлены: основные об-
щего характера понятия, тезисно главная темати-
ка статьи и практическое применение социальной 
психологии в психологии безопасности. 

Заключение
Интеграция социальной психологии в пси-

хологию безопасности является перспективным 
направлением, которое открывает новые воз-
можности для более глубокого понимания и эф-
фективного решения проблем, связанных с безо-
пасностью. 

Учет социальных аспектов при разработке 
программ и интервенций, направленных на по-
вышение безопасности, позволяет создавать бо-
лее эффективные и устойчивые решения. В част-
ности, важно использовать социальное влияние 
для формирования позитивных установок в от-
ношении безопасности, создавать группы, спо-
собные принимать взвешенные решения, пре-
дотвращать когнитивные искажения, а также 
развивать культуру безопасности в организа-
циях и обществах.

Интеграция социальной психологии в психо-
логию безопасности — это не только научный, но 
и социальный вызов, который требует междисци-
плинарного подхода и сотрудничества специали-
стов из разных областей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы самопомощи усиливающие личностную устойчивость, 
позволяя людям более эффективно справляться с жизненными трудностями и адаптироваться 

к изменениям. Актуальность темы самопомощи в социальной среде в контексте психологии 
безопасности связана с несколькими ключевыми факторами. Современный образ жизни часто 

сопровождается высоким уровнем стресса из-за социальных, экономических и профессиональных 
давлений, и самопомощь помогает с ними справляться, сохраняя ментальное здоровье.
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Способность к самопомощи усиливает личност-
ную устойчивость, позволяя людям более эф-

фективно справляться с жизненными трудностями 
и адаптироваться к изменениям. Мы живем в бы-
стро меняющемся мире с высоким темпом жиз-
ни и избытком информации — всё это порождает 
и усиливает тревогу. Обеспечение психологиче-
ской безопасности через самопомощь способствует 
улучшению общего здоровья и снижению рисков 
психосоматических заболеваний. Популяризация 
заботы о себе через практики самопомощи форми-
рует культуру внимательного отношения к психи-
ческому благополучию. В условиях ограниченно-
го доступа к профессиональной психологической 
помощи навыки самопомощи становятся важным 

ресурсом для поддержания психического комфор-
та. Все это подчеркивает важность и актуальность 
развития навыков самопомощи в социальной сре-
де, что способствует улучшению качества жизни 
и укреплению психологической безопасности.

Методы
Изучение и анализ научных статей, различных 

интернет-ресурсов.

Основная часть
Ниже мы привели несколько часто рекомендуе-

мых практикующими психологами способов само-
помощи. ВОЗ в работе «Важные навыки в периоды 
стресса: иллюстрированное пособие», в большинстве 
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своём, рекомендуют методы, строящиеся на переклю-
чении внимания с тревоги и беспокойных мыслей на 
внешний мир и ощущения в теле, именно поэтому 
мы взяли приведенные ниже техники. [1]
1. «Шарик». Необходимо закрыть глаза, начав 

вдыхать через нос и выдыхать через рот. При 
вдохе представить будто живот наполняется 
воздухом как воздушный шарик, стараться его 
«надуть» как можно больше. Далее, при выдо-
хе, начать «сдувать шарик», выпуская воздух 

из легких, теперь уже стараясь сделать его как 
можно меньше. Всю технику рекомендуется 
выполнять медленно.  Данная методика спо-
собствует снижению фиксации на негативных 
мыслях — тревога, в большинстве своём, скон-
центрирована на переживаниях о прошлом или 
будущем, человек при этом не находится в ны-
нешнем моменте, переключение внимания на 
тело, в свою очередь, помогает вернуть беспо-
койным ум в настоящее время. [1]

Рис. 1. Плакат самопомощь в соц среде в контексте психологии

2. «5-4-3-2-1» или «техника заземления». Следует 
найти и перечислить: пять видимых объектов, 
четыре предмета, к которым можно прикоснуть-
ся, три слышимых звука, два улавливаемых аро-
мата и одна вещь, которую можно попробовать 
на вкус. Представленная методика по механиз-
му действия во многом похожа на предыдущую: 
она также помогает человеку вернуться в реаль-
ность. В большинстве случаев при концентра-
ции на различных сенсорных стимулах проис-
ходит активация парасимпатической нервной 
системы, что приводит к расслаблению. [1]

3. «Контраст». Рекомендуется провести манипуля-
ции с температурным режимом: принять кон-
трастный душ или, при его отсутствии, опустить 
руки в теплую и холодную воду поочередно. Так-
же можно перейти в помещение с противопо-
ложной температурой воздуха. При выполнении 
данной техники происходит активация симпати-
ческой и парасимпатической нервных систем: че-
редование помогает сбалансировать активность 
нервной системы и уменьшить реакцию на стресс, 
также происходит улучшение кровообращения, за 
счет чего к тканям и органам доставляется боль-
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ше кислорода и питательных веществ, что может 
помочь снизить  мышечное напряжение, связан-
ное со стрессом. Вместе с тем происходит выброс 
эндорфинов, которые обладают обезболивающи-
ми и успокаивающими свойствами.  Нельзя не 
упомянуть об улучшении настроения, что также 
способствует снижению уровня стресса: проис-
ходит увеличение выработки серотонина. Смена 
температурного режима воздуха  — это практи-
ка чередования периодов пребывания в горячих 
и холодных условиях. Она также может помочь 
справиться со стрессом благодаря схожим меха-
низмам. В данной технике есть важное ограниче-
ние: не стоит применять контрастный душ или 
резкую смена температурного режима при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, высоком кровяном 
давлении или других серьезных заболеваниях. [2]

Как упоминалось выше, эти техники постро-
ены на переключении внимания, поэтому чело-

век перестаёт фиксироваться на негативных мыс-
лях, также происходит активация префронтальной 
коры, которая может подавлять активность мин-
далевидного тела, которое, в свою очередь, играет 
важную роль в обработке эмоций, особенно стра-
ха и тревоги.[3]

Вывод
В заключение, умение отвлекаться от тревог 

на внешний мир и физические ощущения помо-
гает снижать стресс и активировать рациональ-
ное мышление. Дыхательные практики и техники 
заземления способствуют внутреннему спокой-
ствию. Навыки самопомощи укрепляют социаль-
ные связи, позволяя строить здоровые отношения 
и поддерживать психическое благополучие. Они 
становятся незаменимыми, когда профессиональ-
ная помощь недоступна, повышая качество жиз-
ни и устойчивость общества перед различными 
обстоятельствами.
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Более 9 лет назад был принят Кодекс админи-
стративного судопроизводства (далее  — КАС 

РФ), который ознаменовал переход от традицион-
ного советского подхода к отождествлению граж-
данских (частных) прав и публичных интересов 
государства, реализуемые в рамках гражданско-
го судопроизводства, к отдельному регулирова-
нию судебной защиты прав человека от действий 
(бездействий) публичных органов власти. Вместе 
с тем, отождествление подходов к рассмотрению 
споров в области частных и публичных прав при-
водило к дисбалансу объема правомочий сторон, 
нарушая принципы диспозитивности и равенства 
участников гражданских правоотношений [1]. По-
этому, выделение административного судопроиз-
водства в качестве отдельной процессуальной от-

расли, позволило отразить неравное положение 
публичных органов власти и иных участников ад-
министративного процесса.  

Одной из форм административного судопро-
изводства выступает исковое производство. Не-
смотря на достаточно длительное существование 
института искового производства в рамках адми-
нистративного процесса, степень научной разрабо-
танности остается невысокой, и потому, остается 
актуальной для научного изыскания. На сегод-
няшний день отсутствует законодательное дефи-
нитивное значение иска, и в частности, админи-
стративного иска. По мнению И.В. Фадеевой и Т.А. 
Лахтиной, административный иск можно опреде-
лить как судебный способ охраны и защиты на-
рушенных прав, сопровождающийся нивелирова-
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нием правовых препон для реализации прав лиц 
или группы лиц, со стороны публичных органов 
власти [2, с. 126]. 

Далее, следует провести сравнительный ана-
лиз административных и гражданских исковых 
дел, ввиду ранее существовавшего синтеза этих 
исков в едином производстве. Так, существен-
ной чертой, дифференцирующей администра-
тивный иск от иных исковых требований, яв-
ляется публичность спорных правоотношений, 
что опосредует правовую сущность данного ис-
кового производства. Дополнительно, различие 
проявляется в реализации состязательных начал 
административного иска, по сравнению с граж-
данским, а именно, участие суда, с одной сторо-
ны, в независимом положении, а с другой сто-
роны руководящая роль в обеспечении равного 
доступа сторон к правам (ч. 2 ст. 14 КАС РФ) 
[3]. Также, в отличие от гражданского, к админи-
стративному иску могут быть применены меры 
предварительной защиты (ст. 85 КАС РФ), что 
выражается в превалировании императивного 
публичного начала административного судопро-
изводства. 

В свою очередь, особенности предъявления ад-
министративного иска регламентируются Главой 
12 КАС РФ. Заявителями могут являться как фи-
зические, так и юридические лица, группы лиц, ин-
тересы которых были затронуты, а также публич-
ные органы государственной власти. 

Отдельного рассмотрения требует подача адми-
нистративного иска группой лиц. По мнению В.В. 
Яркова подача иска группой лиц связана с право-
защитным механизмом в отношении заранее не 
определенного круга лиц [4, с. 100]. Вместе с тем, 
в КАС отсутствует отдельное нормативное закре-
пление порядка и особенностей ведения коллек-
тивного искового дела, что, безусловно, создает 
правоприменительные трудности. Так, расплывча-
тое указание в ст. 42 КАС РФ на возможность при-
соединения к коллективным исковым требовани-
ям дополнительных истцов до непосредственного 
заявления исковых требований в суд, на практи-
ке приводит к неоднозначным судебным решени-
ям. Например, в апелляционном определении суд 
указывает на возможность присоединения новых 
истцов даже после принятия искового заявления, 
но до начала рассмотрения административного 
дела [5]. 

Формой искового заявления может быть пись-
менная, а также цифровая форма, при условии 
подписания усиленной цифровой подписью. Не-
посредственно после соблюдения формы админи-
стративного иска, истец инициирует подачу ис-
кового заявления с обязательно приложенным 
перечнем документов, соответствующими ст. 126 
КАС РФ. После чего, суд должен осуществить про-
цессуальные действия по принятию, либо отказе 
в принятии, либо возвращении или оставлении 
заявления без движения. Указанные процессуаль-
ные действия суда совпадают с гражданским и ад-
министративным судопроизводством. 

Рассмотрение административного искового 
дела отличается ускоренными процессуальными 
сроками, по сравнению с гражданским и арби-
тражным исковым производством. Так, дело по ад-
министративному иску должно быть рассмотрено 
судом не позднее 5 дней со дня поступления за-
явления. В исключительных случаях, может быть 
установлен немедленный срок рассмотрения дела. 

Однако, ст. 226 КАС РФ установлены увеличен-
ные процессуальные сроки для спора о решениях 
или действиях публичных органов власти, произ-
водимое не более 1 месяца, а в исключительных 
случаях  — 2 месяцев с момента регистрации за-
явления. Новеллой в рассмотрении администра-
тивного иска об оспаривании решений органов 
публичной власти выступает возможность суда 
инициировать санкционные меры в отношении 
органов публичной власти, при условии их отсут-
ствия в судебном разбирательстве [6, с. 26]. Такой 
законодательный подход связан с ускорением вос-
становления нарушенных публичных прав сторон. 

Таким образом, в ходе исследования особенно-
стей предъявления и рассмотрения администра-
тивных исков, оспаривания решений, можно сде-
лать вывод, что институт искового производства 
в административном процессе пребывает в дина-
мичном состоянии и имеет явные отличительные 
черты, по сравнению с иными исковыми произ-
водствами. Так, в административном исковом деле, 
принцип состязательности имеет свою специфику, 
с преобладанием роли суда. Также, в отличие от 
гражданского, к административному иску могут 
быть применены меры предварительной защиты. 
В то же время, достаточно неразработанным оста-
ется институт коллективного иска в рамках адми-
нистративного судопроизводства.  
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