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УДК. 541.6 
 А.В. Косарев, к.х.н., доцент 

ЭКЛ ФЭС СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Российская Федерация 
 

ДЕФОРМАЦИОННО - МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 
Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более 

актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к образованию 
токсичных компонентов в результате их химической и механической деструкции [1, с.45]. 
Настоящая работа посвящена моделированию влияния молекулярной структуры сетчатого 
полимера на их экологические свойства в результате деформационных процессов.  

Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен 
как объем тора: 

    
   
     

       (1)  
 где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб 

межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.  
Объем ячейки Vяч определяется следующим образом: 
        (2) 
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом: 
     

   
 (3) 

Для системы в недеформированном состоянии получаем: 
     

        
           (4)  

Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана 
задается так:  

              (       )    (     ) (5)  
Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется 

кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в 
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению: 

         
  (6)  

где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при 
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы 
можно определить так:  

           
              (7) 

Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки 
задается уравнением: 

         
  (8) 

Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит: 
  ( )        

         
              

  (9) 
Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:  
   ( )            

              
  (10) 

Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С 
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:  

   ( )                         (11) 
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Величина напряжения σ определяется так: 
              

          (12) 
Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально 

числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной 
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату 
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно 
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей, 
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется 
соотношением: 

                 
         (13) 

 Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212] 
          , (14)  
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим: 
             

         (15) 
Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной 

экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а 
также конверсией в окружающей среде.  
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ХИМИЧЕСКИ МОДИЦИРОВАННЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ ПРИРОДНЫЕ ЦЕОЛИТЫ 
 

Для глубокого извлечения токсичных металлов из природных и промышленных вод наряду 
с высокоэффективными, но дорогостоящими, синтетическими полимерными адсорбентами, 
активно исследуются относительно дешевые и доступные природные цеолиты [1,2]. Их 
уникальные физико - химические свойства - высокая термическая и химическая стабильность, 
устойчивость к действию ионизирующих излучений, ионообменная и каталитическая 
активность, определяют многообразие применения в самых различных областях. Высокая 
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сорбционная способность и молекулярно - ситовой эффект определяют широкое 
использование цеолитов в природоохранной деятельности: для очистки питьевой воды, 
извлечения ионов тяжелых металлов из промышленных сточных вод и водных вытяжек из 
загрязненных почв, реабилитации рекреационных и рыбохозяйственных водоемов и др. 

Одним из методов повышения эффективности природных сорбционных материалов 
является их химическое модифицирование органическими ионообменными и 
комплексообразующими соединениями [3 - 11]. 

В качестве объекта исследования мы использовали природный цеолит Холинского 
месторождения (Забайкалье) – гейландит кальция Ca[Al2Si7O18] ⋅ 6H2O, содержащий 25–30 
мас. % примесной породы, калиевого шпата КAlSi3O8. Содержание кальция в гейландите 
по данным сканирующей электронной микроскопии составляет 0.46 ат. % . По 
классификации Д. Брека гейландит, как и клиноптилолит, входит в седьмую группу, так 
называемых, пластинчатых цеолитов. Такие цеолиты относятся к разряду микропористых 
сорбентов с размером микропор 0.5–1.5 нм. В экспериментах использовали фракцию 
цеолита размером 1–2 мм. 

Химическое модифицирование гейландита кальция осуществляли растворами в гексане 
кремнийорганического тиокарбамида следующего строения: 

 

C2H5

C2H5

C2H5

O Si
O

O
(CH2)3NHC(S)NH(CH2)3Si   

OC2H5

OC2H5

OC2H5

 
 

Модификацию цеолитов осуществляли жидкофазным способом. Получение 
модифицированных сорбентов заключается в обработке поверхности минерального 
носителя избытком раствора кремнийорганического соединения в органическом 
растворителе при заданной температуре. Оптимальная температура и продолжительность 
процесса определяется свойствами носителя. В качестве растворителей при этом могут 
использоваться гексан, гептан, этанол, смесь гексан : этанол=1:1. Наиболее стабильные 
результаты по аппретированию алюмосиликата N,N' - бис(3 - 
триэтоксисилилпропил)тиокарбамидом получены при использовании в качестве 
растворителя гексана. Содержание аппрета в полученных модифицированных продуктах 
по данным элементного (содержание азота 5,3 % , содержание серы – 4,8 % ) и весового 
методов анализа составляет 39,4 % . 

Иммобилизация на поверхности цеолита симметричного N,N' - бис(3 - 
триэтоксисилилпропил)тиокарбамида, имеющего две концевые группировки –Si(OEt)3, 
сопровождается его взаимодействием с поверхностными ОН - группами гейландита 
кальция с образованием «арочной» структуры: 

 

OH  + (EtO)3Si(CH2)3NHCNH(CH2)3Si(OEt)3   +

S

OH

OH HO
HO

HO

 O-Si(CH2)3NHCNH(CH2)3Si-O           +  6  EtOH

S

O

O O

O
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Высокая степень сродства природного носителя и синтетического аппрета определяет 
устойчивость модифицированного адсорбента, которая во многом связана с 
возникновением в процессе графтирования цеолита множественных силоксановых связей 
Si─O─Si. Модифицированный адсорбент не претерпевает изменений в массе при контакте 
с концентрированными растворами минеральных кислот (HCl, H2SO4 с концентрацией 5 
мольл - 1) и органических растворителей (этиловый спирт, диоксан, тетрагидрофуран и др.). 

Предполагаемая структура модифицированного адсорбента подтверждается 
присутствием в его ИК спектре интенсивной полосы валентных колебаний силоксановой 
связи (1050 см - 1), полосы деформационных колебаний аминогрупп (1634 см - 1), набора 
полос тиокарбонильной группы (1558 - 1345 см - 1). 

Присутствие в составе кремнийорганического аппрета тиокарбамидных групп 
определяет возможность образования на поверхности модифицированного сорбента ионно 
- координационных комплексов Ni2+, Cu2+ и Zn2+ с донорными атомами азота и серы в 
соответствии с теорией аналогий Кузнецова. 

Исследование сорбционных свойств гейландита кальция по отношению к Cu(II) 
проводили на модельных растворах, приготовленных из сульфатов металлов (х. ч.) и 
дистиллированной воды. Требуемое значение рН растворов создавали добавлением 
минимальных объемов разбавленной серной кислоты и контролировали иономером ЭВ - 
74. 

Оценку адсорбционной способности модифицированных алюмосиликатов по 
отношению к ионам металлов (II) проводили на основании анализа изотерм адсорбции. 
Время установления адсорбционного равновесия, отвечающее постоянству концентрации 
ионов металлов (II) в растворе, составило 2 часа. 

В среднем величина адсорбции при модифицировании увеличивается в 3 раза и 
достигает 16 - 20 мг / г. 
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ДОННАЯ ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ МШАНОК МОРЯ ЛАПТЕВЫХ 
 

Море Лаптевых в отношении количественного распределения бентоса до недавнего 
времени оказалось практически не исследованным. В статье приведены данные о 
количественном распределении мшанок в море Лаптевых и биоценозах, в некоторых из 
которых мшанки были руководящими видами. Фауна мшанок моря Лаптевых формируется 
солоноватоводными и арктическими условиями существования. Районы дна к югу от 76 - 
ой параллели находятся на глубине менее 25 метров и в этом регионе из - за 
солоноватоводных условий существования число видов невелико. С увеличением глубины 
и солености воды число видов возрастает. Вероятно, в высоких широтах Арктики мшанки 
играют одну из ведущих ролей в донной фауне. Проведен биогеографический анализ 
фауны, изучено распределение видов по глубинам. 

The Laptev Sea concerning quantitative distribution of a benthos was almost not investigated 
until recently. Data on quantitative distribution of Bryozoa in the Laptev Sea and biocenoses are 
provided in some of last Bryozoa were the leading species. The fauna of Bryozoa of the Laptev Sea 
is formed by brackish water and Arctic living conditions. Regions of a bottom to the South from 
the 76th parallel are at a depth less than 25 meters and in this region because of the brackish water 
conditions the number of species is limited. With increase in depth and salinity of water the number 
of species increases. Possibly, in the high latitude of the Arctic Bryozoa play one of the leading 
roles in bottom fauna. The biogeographical analysis of fauna is carried out; distribution of species 
on depths is studied. 

История изучения моря Лаптевых, одного из наиболее труднодоступных морей России, 
продолжается более 120 лет. Особенно плохо были изучены мелководья, где ледовый 
режим часто суров. Море Лаптевых в отношении количественного распределения бентоса 
до недавнего времени оказалось практически не исследованным. 

Экосистемы Северного Ледовитого океана оказываются самыми молодыми на земном 
шаре, и познание их структуры и функционирования дает материал для представления о 
результатах крупномасштабных изменениях в биосфере. 

Первые сведения о качественном составе фауны и в меньшей степени флоры моря 
Лаптевых были получены после экспедиции на судне «Вега» в 1875–1879 гг. под 
руководством шведского исследователя А.Е. Норденшельда и известного дрейфа судна 
«Фрам» под руководством Ф. Нансена. Первые количественные исследования были 
проведены на системной основе в августе - сентябре 1973 г. Зоологическим институтом АН 
СССР. В верхних отделах шельфа до глубин 35–40 м был исследован общий 
гидрологический и ландшафтный фон в водолазном снаряжении на Новосибирском 
мелководье и прилежащих водах моря Лаптевых. Исследования в юго–восточной части 
моря Лаптевых и к северо - востоку между островами Котельный и Беннетта представляют 
особый интерес. 
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За период с 1993г. по 1998г. только в море Лаптевых и соседних акваториях были 
организованы 7 экспедиций (слайд 4) на судах «Иван Киреев» (1993), 
«Polarstern»(1993,1995,1998), «Профессор Мультановский», «Яков Смирнитцкий»(1995), 
«Капитан Драницын»(1995), «Alpha - Helix» - большая часть коллекций представлена 
количественными пробами, распределенными более или менее равномерно по всему 
шельфу моря Лаптевых. 

Море Лаптевых занимает обширное мелководье, в особенности в восточной части у 
Новосибирских островов, и среди всех евразийских морей занимает особое положение. 
Батиальные и абиссальные районы Арктического бассейна вклиниваются на значительное 
пространство в северной его части. 

В море преобладают глубины до 50 м, наибольшая глубина 3385 метров. Более 
половины моря (53 % )−пологая материковая отмель со средней глубиной менее или 
немногим более 50 метров, к тому же районы дна к югу от 76 - ой параллели находятся на 
глубине менее 25 метров. В мелководных районах дно покрыто песком и илом с примесями 
гальки и валунов. Море характеризуется низкой температурой воды. В зимний период подо 
льдом температура составляет от−0,8°C в юго−восточной части до−1,8°C на севере. 
Солёность морской воды у поверхности в северо - западной части моря зимой составляет 
34‰, в южной части−до 20−25‰, летом уменьшаясь до 30−32‰ и 5−10‰ соответственно. 
Около устьев рек она составляет менее 10‰. Сильное влияние на солёность поверхностных 
вод оказывают таяние льда и сток сибирских рек. Последний равен около 730 куб.км и 
является вторым по величине в мире после Карского моря, формируя пресноводный слой 
толщиной 135см по всему морю. Поверхностные течения моря образуют циклонический 
(то есть, против часовой стрелки) круговорот. Он состоит из течения с севера на юг возле 
Северной Земли, которое достигает материкового побережья, движется вдоль него с запада 
на восток, усиливается стоком реки Лены и отвлекается на север и северо - запад в сторону 
Северного Ледовитого океана. Небольшая часть круговорота утекает через пролив 
Санникова в Восточно−Сибирское море. Большую часть года море Лаптевых покрыто 
льдами. Зимой юго - восточная часть моря занята обширным припаем. Под воздействием 
преобладающих южных ветров вдоль мористого края припая ежегодно сохраняется так 
называемая Великая Сибирская полынья, севернее которой располагаются дрейфующие 
льды. Эта незамерзающая река среди торосов. Его еще называют «фабрикой льда»−потому 
что именно там, у кромки воды, он и образуется. Здесь оазис жизни в Арктике. Именно 
здесь сконцентрировано большое количество жизни. В море Лаптевых существует целая 
система полыней: Восточно–Североземельская, Таймырская, Ленская и Новосибирская. 
Последняя располагается к северу от Новосибирских островов и в отдельные годы может 
занимать огромные площади двух морей Лаптевых и Восточно–Сибирского. Ленская и 
Новосибирская полыньи в июле - августе достигают огромных размеров–многие тысячи 
квадратных километров.  

Фауна мшанок моря Лаптевых изучалась русскими и иностранными исследователями. В 
настоящее время для моря Лаптевых по литературным и нашим собственным данным 
известно 195 видов и подвидов из отрядов Cyclostomata, Ctenostomata и Cheilostomata, в их 
числе 46 новых для фауны моря Лаптевых по материалам последних экспедиций. Фауна 
мшанок моря Лаптевых имеет эндемичные виды, виды общие с другими Арктическими 
морями и виды, проникающие через пролив Берингов пролив из Берингова моря. 
Экспедиции на судне «Polarstern» работали также в прилегающих к морю Лаптевых 
районах Арктического океана и там были встречены 69 видов и подвидов мшанок. 

 А.П.Андрияшев [1,c.13] отмечал, что: «Наибольшую ценность для биогеографа 
представляют малоподвижные виды морского бентоса, не заходящие за пределы 
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континентальной ступени, и имеющие малую амплитуду температурных колебаний. На 
этих видах должны базироваться основные биогеографические выводы». 

Мшанки были отмечены по материалам экспедиций, в которых проводились 
количественные сборы, в 44 биоценозах. Они играют значительную роль в донных 
биоценозах моря Лаптевых, часто оказываются доминирующим видом в биоценозах, 
занимающих значительные пространства на шельфе. Они создавали значительные 
биомассы при высокой плотности поселения. 

Некоторые данные о стабильности некоторых биоценозов с участием мшанок 
представляют несомненный интерес. Первое упоминание о биоценозе с руководящим 
видом мшанок было сделано Stuxberg[22,23,c.14], который описал Alcyonidium–formation 
(Alcyonidium mammilatum в чрезвычайно большом количестве). Вероятно, это был 
биоценоз, который был отмечен на станции 74, к юго - западу от Оленекского залива, где 
глубина составляла 4−6 футов (1,2 - 1,8м), и грунт был представлен илом или грубым 
песком. В этом сообществе также встречались многочисленные виды Bryozoa. 

Клюге [13,c.13] отметил в западной части Оленекского залива на каменистом грунте 
Alcyonidium mammilatum на глубине 14,5м. 

 Гуков [10,11,c.13] при изучении донной фауны Ленской полыньи в 1985 - 1990гг. к 
северу от Оленекского залива (вероятно, недалеко от указанного Стуксбергом места 
биоценоза) на глубине 22,5 м и песчанистом иле в биоценозе Tridonta borealis+Portlandia 
siliqua отметил, что в пробах (6 проб) постоянно встречались мшанки Eucratea loricata, 
Alcyonidium disciforme. 
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многочисленные 
виды Bryozoa 

 
Абрикосов [2,c.13] в небольшой статье приводит 10 видов мшанок из отряда 

Сheilostomata из сборов Гидробиологического отряда Якутской экспедиции Академии Наук 
в 1927г., встреченных на 7 станциях преимущественно по направлению к Большому 
Ляховскому острову, собранных в диапазоне глубин 16−24, на илистых грунтах. 
Alcyonidium disciforme встречен на илистом грунте при пониженных соленостях от 21,56 до 
23,37‰. 

Петряшев и др.[15,16,c.14] по материалам экспедиций 1990 - х годов привели данные о 
биоценозах, в которых были встречены мшанки. Северо− - восточнее дельты р. Лена на 
глубине 17 м и илисто−песчаном грунте биоценоз Alcyonidium disciforme (B=8,0г / кв.м). 

Гуков отметил, что к северо - востоку от дельты р.Лена в 130км от берега на глубине 26 м 
и песчанистом иле в биоценозе Rhizomolgula globularis+Saduria sabini характерным видом 
для биоценоза был Alcyonidium disciforme. 

Материалы, собранные преимущественно водолазным количественным методом 
экспедицией под руководством А.Н.Голикова в июле−сентябре 1973г.[3,c.13] и другими 
экспедициями в юго–восточной части моря Лаптевых, на Новосибирском мелководье и к 
северо - востоку между островами Котельный и Беннетта представляют особый интерес. 

Alcyonidium gelatinosum был встречен в 1973 году в биоценозе Balanus crenatus+Suberites 
domuncula+Eucratea loricata на глубине 12−18м с наибольшей плотностью поселения 
1,16±0,45экз / кв.м. Наибольшей биомассы вид (10±3,53г / кв.м) достигал в биоценозе 
Musculus corrugatus+Suberites domuncula. 
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соленостях от 
21,56 до 
23,37‰. 

 
Петряшев и др. по материалам экспедиций 1990 - х годов привели данные о биоценозах, 

в которых были встречены мшанки. Eucratea loricata была встречена в биоценозе губок 
Suberites domuncula на глубине 12−35м и каменистых грунтах. Ее биомасса достигала 4,8г / 
кв.м. В этом биоценозе преобладали прикрепленные организмы. 
 

    Новосибирское 
мелководье  
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  Голиков  Alcyonidium 
gelatinosum был 
встречен в 1973 году в 
биоценозе Balanus 
crenatus+Suberites 
domuncula+ Eucratea 
loricata на глубине 
12−18м с наибольшей 
плотностью 
поселения 
1,16±0,45экз / кв.м. 
Наибольшей 
биомассы вид 
(10±3,53г / кв.м) 
достигал в биоценозе 
Musculus 
corrugatus+Suberites 
domuncula. 

 
Голиков указывал, что Eucratea loricata был встречен на Новосибирском мелководье в 

биоценозе Eucratea loricata+Saduria entomon на глубине 7−8м, с наибольшей плотностью 
поселения 70±24,7экз / кв.м и с наибольшей биомассой 44±15,5г / кв.м.  

Alcyonidium disciforme был встречен в биоценозе Portlandia arctica +Alcyonidium 
disciforme+Rhizomolgula globularis на глубине 4,8м, с наибольшей плотностью поселения 
40,2±1экз / кв.м и с наибольшей биомассой 14,5±4,72г / кв.м. 

Гуков указывал для донных биоценозов в проливах Новосибирских островов в береговой 
зоне проливов доминирование макрофитов и мшанок, с увеличением глубины преобладали 
моллюски и губки. В частности, у о. Котельный, в губе Нерпичьей на илистом грунте и 
глубине 2−3м наблюдался биоценоз Eucratea loricata+Saduria sabini. Плотность поселения 
E.loricata 50,0±16,6экз / кв.м и биомасса 11,6±3,2 г / кв.м. С увеличением глубины до 4−5м 
происходила смена биоценоза, но в эпифауне заметной формой был Alcyonidium 
gelatinosum. В проливе Санникова у мыса Медвежий на глубине 5−7м был обнаружен 
биоценоз Eucratea loricata на заиленном щебне с плотностью поселения 80,0±27,0экз / кв.м 
и биомассой 10,2±3,6г / кв.м. В 25 км юго - восточнее мыса Медвежьего по линии разреза 
мыс Медвежий - мыс Хвойнова (северо - восточная оконечность острова Малый 
Ляховский) на глубине 32м на илистом грунте был обнаружен биоценоз Eucratea loricata. 
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Плотность поселения в этом биоценозе у мшанки была 125,6±3,95экз / кв.м с биомассой 
26,4±6,7г / кв.м. Был также отмечен Alcyonidium disciforme. 

В 10 км от м. Хвойнова (северо - восточная оконечность острова Малый Ляховский) в 
биоценозе Saduria entomon+S.sabini на глубине 18м и заиленном песке были также 
отмечены мшанки. В проливе Заря на глубинах 5−6м и песчанистом иле в биоценозе 
Polysiphonia arctica+Ampharete vega был отмечен вид Eucratea loricata. На глубинах 4−15м 
и илисто - песчаном грунте с участками заиленной гальки был обнаружен биоценоз 
Laminaria solidungula+Musculus corrugatus, в котором были отмечены Eucratea loricata и 
Alcyonidium sp. У входа в залив Стахановцев (Арктика) на глубине 6−8м и илистом грунте в 
биоценозе Portlandia siliqua в инфауне были отмечены Eucratea loricata и Alcyonidium 
disciforme. 

Особый интерес представляют данные о распределении биоценозов по данным 
Петряшева и др и на станциях мониторинга Гукова. 
 

     Новосибирские острова 
1973 г. Eucratea 

loricata+Saduria 
entomon на глубине 
7−8м, с наибольшей 
плотностью 
поселения 
70±24,7экз / кв.м и с 
наибольшей 
биомассой 44±15,5г 
/ кв.м. 

1994 г. В губе Нерпичьей на илистом грунте и 
глубине 2−3м наблюдался биоценоз 
Eucratea loricata+Saduria sabini. 
Плотность поселения E.loricata  
50,0±16,6экз / кв.м и биомасса 11,6±3,2 г 
/ кв.м. 
В проливе Санникова у мыса Медвежий 
на глубине 5−7м был обнаружен 
биоценоз Eucratea loricata на заиленном 
щебне с плотностью  
поселения 80,0±27,0экз / кв.м и  
биомассой 10,2±3,6г / кв.м.  
В 25 км юго - восточнее мыса 
Медвежьего по линии разреза мыс 
Медвежий - мыс Хвойнова на глубине 
32м на илистом грунте был обнаружен 
биоценоз Eucratea loricata. Плотность 
поселения в этом биоценозе у мшанки 
была 125,6±3,95экз / кв.м с биомассой 
26,4±6,7г / кв.м. 

 
В биоценозе 1 и 2 Петряшевым были встречены мшанки со значительными биомассами. 

В биоценозе 5 мшанки не указаны, но он, в основном, совпадает границами с таким же 
биоценозом Leionuncula tenuisi (beliotii) по Гукову, на ст. 3, 6 на песчанистом илу и на ст.7 
на илистом грунте на глубинах от 22,5 до 24,5м имел наиболее богатый видовой состав. В 
эпифауне были отмечены мшанки Eucratea loricata (плотность поселения 20экз / кв.м, 
биомасса 1,2г / кв.м), Alcyonidium disciforme (плотность поселения 40экз / кв.м, биомасса 
0,7г / кв.м), Escharella ventricosa (10 экз / кв.м, 0,08г / кв.м), Myriapora subgracilis (20экз / 
кв.м, 0,03г / кв.м) (см. рис.3). 

В биогеографическом отношении фауна мшанок моря Лаптевых представлена 
арктическими видами (86 видов и подвидов или 44 % от общего числа обнаруженных), 
бореально–арктическими видами (98 видов и подвидов или 50 % ), причем часть из них 
атлантического и часть тихоокеанского происхождения. И, наконец, группой видов, 
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разнородных по своему происхождению: амфибореальных и атлантических субтропическо 
- бореальных, субтропическо - бореально - арктических (11 видов или 6 % ). наибольшую 
роль в фауне на шельфе моря Лаптевых играют бореально - арктические и арктические 
виды [4,6,7, c.13,14]. 

Среди 57 бореально - арктических, арктических и субтропическо - бореальных, 
субтропическо - бореально - арктических видов, для которых известны данные об их 
происхождении, 25 видов тихоокеанского происхождения (25,44 % ) и 32 вида (32,56 % ) 
атлантического происхождения. 

В море Лаптевых преобладают глубины до 50 м и в этом диапазоне глубин встречены 97 
видов и подвидов из 195 видов известных в настоящее время для фауны моря Лаптевых. 
Районы дна к югу от 76 - ой параллели находятся на глубине менее 25 метров и в этом 
регионе из - за солоноватоводных условий существования число видов невелико. С 
увеличением глубины и солености воды число видов возрастает. Вероятно, в высоких 
широтах Арктики мшанки играют одну из ведущих ролей в донной фауне. Современные 
морские мшанки имеют скелеты различного химического состава. Хитиновые скелеты 
отряда Ctenostomata (класс Gymnolaemata) почти не содержат минерального вещества, а 
скелеты мшанок из отряда Cyclostomata (класс Stenolaemata) и из отряда Cheilostomata 
(класс Gymnolaemata) минерализованы в различной степени. Известковые скелеты 
отмерших форм могут составлять значительную часть донных осадков. Мшанки главные 
продуценты карбонатов в некоторых древних и современных бентических условиях 
морских водоемов, включая части Арктического океана [21,c.14] 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АЭРОДРОМОВ НА ГОРОДСКУЮ 

СРЕДУ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Расположение на урбанизированных территориях гражданских и военных аэродромов 
оказывает негативное воздействие на состояние городской среды и представляет одну из 
острейших экологических проблем современности. 

Аэродромы в черте города не только препятствует развитию городских территорий, их 
реконструкции, ограничивают этажность застройки на участках, расположенных в зоне 
глиссады, но и тормозят оптимизацию транспортной структуры города, занимают большие 
площади, имеющие благоприятные ландшафтные и инженерно - строительные 
характеристики. 

Среди негативных экологических факторов воздействия аэродромов на городскую среду 
и население выделяют авиационные шумы, вредные выбросы авиадвигателей, 
электромагнитное излучение радиотехнических средств, загрязнение почв и водоемов. 

Шумовое воздействие распространяется от авиационных двигателей, вспомогательных 
силовых установок самолётов, спецавтотранспорта на приаэродромные территории, 
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близлежащие к ним районы города и ощущается по всей трассе полёта. Существенным 
источником шума является ударная волна, образующаяся при переходе самолёта через 
звуковой барьер. Шум губительно воздействует на центральную и вегетативную системы 
человека, его сердечную деятельность, желудок, является причиной многих заболеваний. 

Загрязнение воздушной среды территорий аэродромов происходит в результате 
сжигания топлива (в авиа - и автодвигателях, в котельных и т.п.). Вид и качество топлива 
определяет химический состав выбросов. Основное авиационное топливо – керосин, 
продукты сгорания которого, помимо углекислого газа и водяного пара, содержат 
углеводороды, угарный газ, водород, копоть, окислы серы, окислы азота, большое 
количество циклических соединений, в том числе ароматических, вследствие чего он имеет 
повышенную токсичностью [1]. Наибольшее воздействие на природную среду и человека 
оказывают: оксид углерода (СО), обладающий выраженным отравляющим действием; 
оксиды азота (NO, NO2, N2О и др.), вызывающие хронический бронхит, воспаление 
слизистой желудочно - кишечного тракта, сердечную слабость, нервные расстройства; 
несгоревшие и образовавшиеся углеводороды (СхНу), обладающие канцерогенными 
свойствами.  

Наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывает 
приповерхностное загрязнение атмосферы (вплоть до высоты 900 м), образуя повышенные 
концентрации загрязняющих веществ в зоне аэродрома при слабой турбулентности, 
наименьшей скорости ветра. Максимальная концентрация загрязняющих веществ в воздухе 
достигается при совпадении направлений ветра и истечения выхлопной струи двигателей. 

Электромагнитное загрязнение на территории аэродромов вызывается 
радиолокационной и радионавигационной техникой (воздушных судов и аэродромов), 
осуществляющей необходимые наблюдения за полётами воздушных судов и 
метеообстановкой. В окружающую среду от радиолокационных средств поступают потоки 
электромагнитной энергии высокой и ультравысокой частот. Они могут создавать 
электромагнитные поля большой напряженности, представляющие опасность для 
населения. 

Почвы и поверхностные воды в районе аэродрома подвергаются активному 
химическому загрязнению оседающими компонентами воздушных выбросов и стоками, 
поступающими с твёрдых покрытий транспортных путей. Исследования [1] показывают их 
существенное загрязнение углеводородами, в том числе канцерогенными, различными 
высокотоксичными веществами, вырабатываемыми аккумуляторными зарядными 
установками, а также свинцом, ртутью, мышьяком, кобальтом, цинком, никелем и др. 
Вследствие длительной эксплуатации территорий аэродромов и многолетних протечек 
топлива в слое грунтовых вод на территориях военных аэродромов формируются 
керосиновые «линзы» объемом до нескольких десятков тысяч тонн, создающие 
чрезвычайно высокий уровень загрязнения подземных вод и угрозу жизни и здоровью 
людей, проживающих в зоне загрязнения. В настоящее время количество аэродромов, 
военных и совместного базирования, опасных с экологической точки зрения в связи с 
произошедшими в предыдущие годы утечками нефтепродуктов, составляет более 100 [2]. 
Хранилища с цистернами авиационного топлива так же могут служить потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды. 
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Таким образом, сегодня актуальность вопроса о негативном экологическом воздействии 
аэродромов на городскую среду не вызывает сомнений. Эффективными путями снижения 
этого вредного воздействия могут быть применение оптимальных схем и режимов 
движения воздушных судов, различных методов снижения эмиссии двигателей, 
эксплуатация современных воздушных судов с двигателями более высокого 
экологического класса. Следует широко использовать прогнозы наиболее вероятного 
распространения загрязнителей от выхлопов авиадвигателей в конкретные районы города и 
их ожидаемую концентрацию, учитывающих направления движения воздушных потоков 
(роза ветров) и стратификацию атмосферы. Ликвидация нефтезагрязнений в районах 
аэродромных комплексов и модернизация резервуарного парка так же должны являться 
приоритетными задачами обеспечения экологической безопасности района базирования 
аэродромов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Борисов Н.И. Авиационная экология [Текст]: учеб. пособие / Н.И. Борисов. – Воронеж: 
ВВАИУ, 1994. – 100 с. 

2. Катыс, М. Проливы керосина на военных аэродромах [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: URL: http: // www.svoboda.org / (дата обращения 12.03.2016) 

© М.В. Пожидаева, С.А. Трухачев, 2016 
 
 
 

УДК 664 
К.А. Шевякова 

Аспирант, ФГБОУ ВО «КемТИПП» 
Г. Кемерово, Российская Федерация  

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 
 
Одним из важнейших свойств товара является его подлинность. Под подлинностью 

товара принято понимать набор характеристик, специфических показателей, отличающих 
данное изделие от других.  

Сегодня потребительский рынок характеризуется наличием большого ассортимента 
продуктов как зарубежного, так и отечественного производства, при этом появились 
нетрадиционные и неизвестные ранее для потребителя продукты с использованием 
различных сырьевых источников. Активная реклама, яркая красочная упаковка, 
информация на этикетке, далеко не всегда соответствующая качеству и реальному составу 
изделий. В связи с ростом практики подделок на мировом рынке и, в частности в России, 
возникает необходимость всестороннего исследования данного свойства [3, с. 254]. 

Прогресс в освоении методов ДНК диагностики послужил стимулом для разработки и 
внедрения в практику высокочувствительного метода контроля качества и экспертизы 
продуктов питания, основанного на полимеразной цепной реакции (ПЦР) [2, с. 54]. 
Перспективность использования ДНК - методов для идентификации плодово - ягодного 
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сырья объясняется, в первую очередь, тем, что объектом исследования при ДНК - анализе 
служит высоко специфичный и термостабильный генетический материал, а именно – ДНК 
[1, с. 63].  

Для определения возможности выявления факта фальсификации продуктов переработке 
плодово - ягодного сырья (джемов) была поставлена задача установления видовой 
принадлежности сырьевых источников указанного на этикетке исследуемых образов 
традиционными методами и методом полимеразной цепной реакции.  

С целью проведения идентификационной экспертизы в розничной торговой сети г. 
Кемерово случайным образом были отобраны 5 образцов джемов на основе земляники – 3 
образца отечественного производства и 2 образца зарубежных производителей (Франции и 
Италии). В качестве контрольного образца использовали самостоятельно приготовленный 
джем в лабораторных условиях.  

На сегодняшний день идентификация джемов включает определение органолептических 
и физико - химических показателей. 

Органолептическую (дегустационную) оценку проводили в соответствии с ГОСТ 31712 - 
2012. Органолептическая оценка включала оценку внешнего вида, консистенции, цвета, 
вкуса и запаха. Данные сенсорного анализа, представлены в таблице 1. Фактические 
результаты, полученные в результате физико - химических исследований, представлены в 
таблице 2. 

 
Таблице 1 - Дегустационная оценка джемов 

 на основе земляники 
Наименование 
показателя 

Сумма баллов 
1 2 3 4 5 6 

Внешний вид 14,5 13,5 15 14,5 14,5 15 
Консистенция 20 19,5 19,1 19,6 20 20 

Цвет  20 19,3 19,5 20 20 20 
Запах 24,4 24,7 24,6 24,5 25 25 
Вкус  25 22,3 24 23,7 24,5 25 

 
Таблица 2 – Физико - химические показатели джемов  

на основе земляники 
Наименование 

показателя 
Номер образца 

1 2 3 4 5 6 
Массовая доля 
растворимых 
сухих веществ, %  

66,3 55,2 65,9 60,2 66,1 68,1 

Массовая доля 
титруемых ки - 
слот в джемах, %  

0,52 0,48 0,52 0,50 0,53 0,53 

Массовая доля 
минеральных 
примесей, %  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Посторонние 
примеси 

Отсутст
вуют 

Отсутств
уют 

Отсутст
вуют 

Отсутс
твуют 

Отсутству
ют 

Отсутству
ют 

 
Обозначения: 1 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 2 - Джем 

земляничный страна - производитель Россия; 3 - Джем земляничный страна - 
производитель Франция; 4 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 5 - Джем 
земляничный страна - производитель Италия; 6 - Джем земляничный, приготовленный в 
лабораторных условиях 

 
Результаты идентификации методом полимеразной цепной реакции представлены в 

таблице 3  
 

Таблица 3 – Идентификация состава джемов  
на основе земляники методом ПЦР 

Заключени
е по 

составу 
джема 

Номер образца 
1 2 3 4 5 6 

Содержит 
земляник

у 

Не 
обнаружен

о 

Содержит 
земляник

у 

Не 
обнаружен

о 

Содержит 
земляник

у 

Содержит 
земляник

у 
 
Обозначения: 1 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 2 - Джем 

земляничный страна - производитель Россия; 3 - Джем земляничный страна - 
производитель Франция; 4 - Джем земляничный страна - производитель Россия; 5 - Джем 
земляничный страна - производитель Италия; 6 - Джем земляничный, приготовленный в 
лабораторных условиях 

 
Из полученных данных видно, что используемые в настоящее время методы анализа не 

позволяют получить точной информации о видовой принадлежности используемого сырья, 
тем самым исследовать пищевые продукты достаточно глубоко. Применение ПЦР - тест - 
ситемы позволяет получить точную информацию о видовой аутентичности исследуемого 
объекта, сокращая при этом время и расходы на проведение одного исследования.  
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РАДИАЦИЯ И РАДИОАКТИВНОСТЬ  

 
В окружающей нас обстановке имеются множество опасных вещей и явлений. К одному 

из таких явлений стоит отнести радиацию. Ее делят на естественную и искусственную. 
Естественной радиацией обладает почва, вода, атмосфера также некоторые продукты и 
вещи. На Земле существуют области с повышенным радиационным фоном. Даже сам 
человек обладает естественной радиоактивностью. 

Радиация – это частицы и гамма - кванты, энергия которых достаточно велика, чтобы 
при воздействии на вещество создавать ионы разных знаков. Стоит различать понятия 
радиация и радиоактивность. Радиация или ионизирующее излучение, находясь в 
свободном пространстве, будет существовать, пока не поглотится каким – либо предметом. 
Под радиоактивностью понимается способность веществ и предметов испускать излучение, 
такие предметы являются источником радиации.  

Существует пять видов ионизирующего излучения: 
 Альфа - частицы: представляют собой ядра гелия; относительно тяжелые, 

положительно заряженные частицы; обладает низкой проникающей способностью, альфа 
излучение абсолютно безопасно при внешнем облучении и крайне опасно при внутреннем 
облучении. 

 Бета - частицы: поток электронов; низкая проникающая способность; бета 
излучение может быть опасным при внешнем облучении. 

 Гамма - излучение: электромагнитное излучение; высокая проникающая 
способность; опасно при внешнем облучении. 

 Нейтронное излучение: электрически нейтральные частицы; является очень 
опасным при внешнем облучении. 

 Рентгеновское излучение: подобно гамма - излучению, но имеет меньшую 
энергию.  

Радиация по своей природе опасна для человека. Повреждения, вызываемые большими 
дозами облучения, обыкновенно проявляются в течение нескольких часов или дней. 
Раковые заболевания, однако, проявляются спустя много лет после облучения. 

От радиации защищаются временем, вещество и расстоянием. Защита временем 
означает то, что необходимо сокращать время пребывания вблизи источника радиации. 
Если между вами и источником радиации будет находиться как можно больше веществ, то 
эти вещества будут поглощать радиацию, в результате этого происходит так называемая 
защита веществом. Расстоянием – вследствие того, что излучение уменьшается с удалением 
от источника радиации. 

Полностью оградить себя от воздействия радиации практически невозможно. Все мы 
находимся под воздействием радиоактивного излучения. Источником может быть все что 
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угодно, начиная от бытовых вещей и заканчивая промышленными предприятиями. 
Помимо этого стоит учесть и общий радиационный фон, который создается несколькими 
радиоактивными источниками, которые нас окружают.  

От столкновения с источником радиации никто не застрахован. Узнать о том, что 
уровень радиации превышен, можно лишь по показаниям дозиметра или по особому 
предупреждающему знаку. Дозиметры представляют собой измерительные приборы для 
числовой оценки дозы радиоактивного излучения или мощности этой дозы за единицу 
времени. Все дозиметры классифицируются на профессиональные и индивидуальные (для 
использования в бытовых условиях). Разница между ними заключается в основном в 
пределах измерения и величине погрешности. Предупреждающие знаки устанавливаются 
вблизи техногенных источников радиации: заводов, атомных электростанций, мест 
захоронений радиоактивных отходов и т.п. 

При обнаружении объекта радиационного излучения необходимо удалиться на 
безопасное расстояние от объекта и предупредить об опасности прохожих. Всю остальную 
работу по утилизации объекта следует доверить соответствующим органам, например, 
милиции. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ДЕФОРМАЦИЙ 

КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 
 

Эта статья представляет собой метод, разработанный для создания вертикальных планов 
деформаций конструкции здания. На основании полученных измерений можно получить 
контурные карты 2D и 3D отображения поверхности с помощью специализированного 
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программного обеспечения, которое обычно используется для картографического и 
территориального анализа. 

Растущий спрос на высококачественное строительство привело к повышению 
осведомленности о важности сохранения и улучшения окружающей среды. В связи с этим, 
чтобы обеспечить надлежащее управление технического обслуживания зданий, сохранения 
и расширения территорий, существует потребность в компетентных технических 
специалистах, способных выполнять обследования и разрабатывать отчеты о состоянии 
строительного процесса. Работа таких специалистов ориентирована в основном на оценки и 
предоставления технических консультаций о сложных аспектах, связанных со 
строительством 

Нормативно - правовая база обеспечивает необходимые требования, потому что каждое 
строящееся здание должно удовлетворять им. Это имеет важное значение для оценки 
состояния существующих зданий, а соблюдение этих правил проверяется. Кроме того, 
выводы, сделанные экспертами в ходе инспекционной работы и задокументированные в 
технических отчетах, должны быть проверены с помощью соответствующих испытаний и 
дальнейшего анализа строительного ущерба. Для решения этой задачи применяется 
обширный набор инструментов, среди которых следует отметить неразрушающие методы 
в качестве важнейшего инструмента для анализа состояния зданий. Такие методы доказали 
потенциал характеристик строительных материалов для определения уровня их деградации 
и для оценки процессов, связанных с появлением различных строительных ущербов. Тем 
не менее, выводы и объем данных, полученных этими методами, иногда трудно 
анализировать и делать обобщающий отчет. 

При проведении обследования поврежденного здания, целью эксперта является 
получение информации, необходимой для получения подробной диагностики сооружения 
и возникшей проблемы. Это должно быть основано на анализе данных, полученных в 
основном от конкретных испытаний, проведенных на месте деформации. Одним из 
наиболее полезных методов в этом случае является внутреннее выравнивание 
исследуемого здания. Данный метод имеет удобные инструменты, чтобы предоставить 
информацию о сложности состояния здания с помощью простой аналитической 
методологии и 3D - моделирования. [1, с.38] 

Этот анализ показывает важность создания диагностической системы на основе данных, 
полученных от измерения деформации в структурных элементах. Специальные знания о 
деформации и сдвижении играет важную роль при характеристике данного процесса и 
ухудшения состояния здания. В настоящее время можно использовать несколько 
различных методов для получения таких данных, например, топографические сети для 
управления 3D отображения с использованием тахеометров или геометрического 
выравнивания. Они могут быть объединены с более сложными процедурами, такими как 
портативные цифровые фотограмметрические станции или лазерный сканер (TLS). В 
частности, последний стал важным инструментом при работе с уже построенными 
зданиями, обеспечивая очень быструю область точек, которая создает 3D - модель. Тем не 
менее, в целом, эти технологии дистанционного зондирования требуют использования 
специализированного оборудования, которое не является легкодоступной для большинства 
геодезисты. Это оборудование стоит очень дорого, чтобы купить или арендовать и могут 
быть дополнительные расходы в связи с необходимостью найма специалиста, способного 
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производить моделирование множества точек. Кроме того, объем данных, полученный с 
помощью системы TLS, затрудняет создание модели. Есть много систем программного 
обеспечения, доступного для оказания помощи в решении этой задачи, но они потребляют 
большие вычислительные и временные ресурсы, поэтому специальные оборудования снова 
должны быть куплены или арендованы.  

Таким образом, данные методы имеют существенные ограничения, а отмена их 
применения принесет большой ущерб для архитекторов, где бюджеты и ресурсы 
одновременно значительно выше. Разработанная методология обеспечивает более легкий 
анализ деформации зданий и сооружений. Следовательно, метод дает относительно точные 
результаты, которые достаточны, чтобы сделать надлежащую оценку для облегчения 
диагностики и процесса 3D - моделирования. Тематические исследования показывают 
анализируемую применимость и полезность этого метода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ СКАНИРОВАННЫХ ТОЧЕК 
 
В данной работе рассматривается метод, который оценивает надежность процесса 

автоматической регистрации сканированных точек. В конкретном случае метод оценки 
выполняется, чтобы определить, является ли точность позиционирования SLAM 
приемлемым для точной автономной регистрации, и определить возможности автономных 
систем для быстрой и точной съемки. 

В статье показаны хорошие результаты для различных областей точек, особенно после 
выполнения точного выравнивания. Главным недостатком является потеря качества при 
регистрации, которая выполняется на симметричной среде. Основное улучшение 
достигается за счет ограничения количества точек, используемых в шаге поиска на ряд 
сфер с различным радиусом. Представлен дескриптор точки, основанный на гистограмме, 
содержащей геометрическую информацию об окрестности каждой точки. Все эти 
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представленные функции являются ценным параметром для грубого выравнивания. 
Предложен метод, который включает использование обоих диапазонов и интенсивности 
свойств сканируемых точек. После оценки шага и надежности, соответствующей 
заданному параметру, используются наиболее отличительные значения в качестве 
ключевых точек для регистрации. [1, с. 59] 

Для этой работы были собраны восемь областей точек, соответствующие четырем 
тематическим исследованиям максимального охвата объекта. Точечные области собраны из 
этих так называемых скан - позиций, объединяются в уникальной системе координат с 
помощью процесса регистрации, который состоит из двух последовательных процедур: 
образование точек на основе грубой регистрации и МСП на основе тонкой регистрации.  

Четыре зоны просматриваются с двух скан - положений для получения набора данных, 
которые состоят из восьми областей вокруг 5 - 27 миллионов точек. Для того чтобы 
уменьшить время вычислений в процессе оценки методом Монте - Карло и дальнейшей 
обработки, точки изменяются с применением способа половинной дискретизации. Это не 
только позволяет уменьшить размер исходной области точек, но и помогает сохранить 
области хорошо распределенных точек. 

Точность и производительность грубых методов регистрации не имеет дальнейшего 
интереса в этой работе, поэтому позиции сканирования первых трех наборов данных были 
выбраны очень близко друг к другу. Основной целью было получить аналогичные 
результаты в экспериментах. Последний набор данных был взят в качестве наиболее 
реальной ситуации. В таблице 1 показаны перемещения между каждой из осей координат, а 
также абсолютное расстояние от позиции сканирования. 

 
Таблица 1. Координация движений точек между позициями сканирования. 

Номер 
точки Ax (м) Ау 

(м) 
Az 
(м) 

Фокусное 
расстояние 

(м) 
1 0,345 0,086 0,011 0,356 
2 1,895 0,74 0,002 2,034 
3 1,025 0,228 0,047 1,051 
4 10,854 2,235 0,013 11,082 

 
Тем не менее, моделирование данным методом требует результата этой операции в 

качестве входных данных. Зарегистрированы области точек, соответствующие каждому 
тестируемому пространству. Эта предварительная регистрация состоит из грубого 
определения со средней погрешностью не более 7 мм. Грубый процесс регистрации 
осуществляется с помощью программного обеспечения Cloud. После того, как грубые 
области точек вычислены, можно начать дальнейшие вычисления. Метод работает с 
моделированием N повторений одного или нескольких случайных величин. Наиболее 
распространенные случайные переменные, используемые в данном процессе, являются те, 
которые представляют распределение Гаусса. Гауссово распределение характеризуется 
средним значением и стандартным отклонением (или дисперсией). Для этого 
моделирования случайные применяются величины трех геометрических координат: Т х , Т у 
, Т г и R х , R у , R г . Среднее гауссово распределение устанавливается на ноль, так что 
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изменения в течение геометрических координат сосредоточены на грубом результате 
регистрации. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе проверки данных, показывают 
тенденцию к увеличению грубых ошибок регистрации точек для поступательного и 
вращательного движения. 
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ОЦЕНКА РЕГИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ТОЧЕК С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
МОНТЕ - КАРЛО 

 
В данной работе рассматривается оценка регистрации области точек с помощью метода 

Монте - Карло. 
Системы ЛИДАР обеспечивают точные области точек с геометрической информацией, 

которая может помочь улучшить автоматизацию управления в строительной отрасли. 
Выравнивание областей точек, полученных из нескольких позиций сканирования, является 
фундаментальным вопросом о точности геодезических съемок и часто проводится в два 
этапа: грубой и тонкой регистрации. Точная регистрация может быть достигнута 
автоматически с помощью итерационной процедуры сближения ближайших точек (ICP). 
Эта работа представляет собой метод, основанный Монте - Карло для количественной 
оценки надежности грубой стадии регистрации, которая позволила бы автоматизировать 
выравнивания. Метод заключается в проверке реализации ICP до грубых ошибок 
регистрации. Результаты показывают, что выравнивание ICP отлично работает, когда 
грубые ошибки регистрации ниже, чем 18° по вращениям и 1 м по высоте. Эти значения 
были одинаково проанализированы для четырех тематических исследований. Данные 
пределы имеет решающее значение для таких операций, как роботизированная остановка и 
производство съемки, где точное выравнивание достигается за счет ICP. 

За последние десятилетия процессы управления безопасностью и качеством приобрели 
особую значимость в строительной отрасли. Оценка качества строительных компонентов с 
запланированных работ имеет важное значение для своевременного и успешного 
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завершения процесса строительства, тем самым экономя затраты. Прогресс отслеживания 
анализа строительных элементов традиционно основывается на визуальных проверках и 
отчетах, выполняемых опытными специалистами. Размерный анализ в основном 
базируется на использовании приборов дистанционного зондирования, таких как 
тахеометры. Несмотря на их высокую точность, результаты зависят от уровня специалистов 
и временных затрат на работу. С другой стороны, наземные лазерные сканеры (TLS) 
получают все большее внимание для сбора и анализа области точек с геометрической 
информацией. Точки, полученные с помощью TLS, имеют относительно более высокое 
качество, процесс обработки выполняется быстрее, что на практике это играет большое 
значение. Главный недостаток внутренних систем TLS определяется невозможностью 
использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для геопривязки и 
автоматически регистрировать сканированные данные. Внутренние системы, как правило, 
используют методы навигации, основанные на высокой производительности и стоимости 
инерциальных систем, таких как лазерные кольца, или методы одновременной локализации 
и картографии (SLAM). 

Хотя есть картографические системы, которые обследуют области точек на основе 3D 
позиционирования и 2D лазерного сканирования, и в большинстве процессах обследования 
данные получают из близлежащих мест статическим способом, аналогично традиционным 
тахеометрам съемки. Для первого рода систем точность точек в основном базируется на 
точности навигационной системы. С другой стороны, в традиционной системе TLS 
точность определяется регистрацией последовательных положений сканирования. Таким 
образом, датчик установлен в различных положениях и данные должны быть объединены и 
зарегистрированы в той же системе координат. Если местоположение лазерного 
сканирования достигается с помощью автономной работы, то и ориентация (позиция) 
может быть получена с помощью методов SLAM, а затем накладывают точка. Хотя 
использование SLAM для регистрации уменьшает вмешательство человека, но это может 
ухудшить грубую точность регистрации, которая имеет важное значение для 
последующего тонкого процесса регистрации. [1, с. 80] 

Для того чтобы получить единую модель различных областей точек, полученных после 
стадии сбора, она должна быть выровнена в одну систему координат. Это выравнивание 
часто выполняется в два этапа. Первый из них состоит из грубого выравнивания области 
точек, облегчающий второго шага, где точное выравнивание выполняется с применением 
ICP. Недавние усовершенствования процесса регистрации происходят из грубого 
выравнивания и ориентированы на адаптацию методов обработки изображений областей 
3D точек, чтобы получить ряд представительных и отличительных точек или 
характеристик, которые могут быть использованы для целей регистрации.  

Таким образом, оценка регистрации области точек с помощью метода Монте - Карло 
показала, что точная регистрация может быть достигнута автоматически с помощью 
итерационной процедуры сближения ближайших точек. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БПЛА ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЪЕМОК 
МЕСТНОСТИ 

 
В данной работе рассматривается применение постоянных базовых станций RTK для 

использования БПЛА в геодезических съемках. 
БПЛА (беспилотные летательные аппараты или «беспилотники») применяются для 

обычных геодезических задач исследователями, специалистами или любителями - 
энтузиастами. В рамках ограничений, которые определяют их использование во многих 
странах, БПЛА обеспечивают экономически эффективный инструмент для обследования 
территорий и топографического картирования. БПЛА, применяемые для геодезических 
съемок, включают в себя внутренний RTK - GPS режим для высокой точности 
позиционирования и требуют единого оператора для безопасного развертывания в полевых 
условиях, устраняя необходимость вести наземную съемку опорных точек (GCP), что ранее 
требовалось во время обработки данных после развертывания системы. По сути, БПЛА 
используют автономную технологию полета в сочетании с последними достижениями в 
области компьютерного моделирования, чтобы расширить методы, широко 
использующиеся в аэрофотограмметрической съемке. 

Современные геодезические БПЛА имеют облегченный корпус летательного аппарата, 
интегрированный автопилот и навигационную систему, двигатель и аккумулятор для 
приведения в движение, а также цифровую камеру для захвата изображения. Для 
приложений, выходящих за рамки конкретной топографической зоны обследования, 
постоянно расширяется ассортимент дополнительных датчиков. Картограф использует 
планшет или ноутбук, чтобы контролировать и при необходимости изменить план 
обследования во время полета, а также радиосвязь, чтобы поддерживать связь с 
летательным аппаратом.  

Системы БПЛА, разработанные для геодезического применения, не требуют от 
оператора наличие каких - либо специальных навыков, чтобы управлять процессом полета. 
Вместо этого один оператор определяет протяженность участка земли, а затем 
автоматизированное программное обеспечение рассчитывает необходимое движение 
БПЛА в воздухе и на каких позициях сделать несколько аэрофотоснимков, которые затем 
передадутся к оператору по беспроводной сети. Оператор отслеживает все действия на 
мониторе, но по соображениям безопасности также имеет возможность через радиолинии 
откорректировать ошибочные действия БПЛА. Эти действия могут включать в себя 
временное возвращение к заранее определенным «безопасным» путевым точкам или 
снижение высоты (например, если неожиданно появляется другой низколетящий самолет), 
или инициировать автоматизированную посадку до завершения полного обследования 
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местности. Вращение камеры, навигация и заход на посадку под заданным углом - все 
полностью автоматизировано, и кроме инициирования экстренного приземления не 
требуют вмешательства оператора. Многие БПЛА предыдущего поколения полагались на 
спиралевидный подход к обозначенной точке посадки, которая может быть проблематична, 
например, на крутом склоне. Нынешнее поколение БПЛА имеет целый ряд 
автоматизированных вариантов посадки. 

Не так давно был сделан крупный шаг вперед в технологии беспилотных летательных 
аппаратов, что является особенно полезным для геодезического применения – 
интегрировано высокоточное позиционирование RTK - GPS. Применение RTK - GPS 
режима, в сочетании с большой численностью наложенных изображений, устраняет 
необходимость в каких - либо дополнительных наземных обследованиях. До наличия 
режима RTK - GPS в БПЛА необходимо было отдельно и независимо друг от друга 
установить точное положение ряда опорных точек (GCP), охватывающей область 
обследования, для того, чтобы приступить к последующей обработке данных изображения 
для вывода топографической информации относительно применяемой системы координат. 
Определение точного местоположения GCPs потребовало внедрение дополнительной 
команды RTK - GPS для разведочной и наземной съемки. [1, с. 103] 

Устранение необходимости использования GCPs имеет два явных преимущества. Во - 
первых, время, необходимое для завершения отдельных обследований БПЛА, существенно 
снижается. Во - вторых, менее доступные районы (например, водно - болотные угодья или 
прибрежные скалы) теперь обследовать так же просто, как открытой местности.  

Таким образом, использование в режиме реального времени постоянных базовых 
станций RTK обеспечивает очень реальную пользу, так что больше нет необходимости 
разворачивать станции для обеспечения расчета и коррекции в данном режиме. 

 
Список используемой литературы: 
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ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ  

 
Орошение – это процесс искусственного введения воды в почву для растущих 

сельскохозяйственных культур. В южных засушливых района страны орошение наиболее 
востребовано, потому что без него выращивание сельскохозяйственных культур 
практически невозможно. Для подачи воды на участки орошения строят оросительные 
системы. 

Оросительная система должна включать комплекс взаимосвязанных сооружений, зданий 
и устройств, обеспечивающий в условиях недостаточного естественного увлажнения 
поддержание в корнеобитаемом слое почвы орошаемого массива оптимального водно - 
солевого режима для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур.[1] 

Основной задачей оросительной системы является забор необходимого количества воды 
из источника орошения, дальнейшая ее транспортировка за указанный промежуток 
времени к орошаемому массиву, для создания на полях необходимого уровня влажности 
почвы.  

К элементам оросительной сети относят: 
Источник орошения. Источником может служить реки, озера, подземные и 

промышленные воды, а так же местный поверхностный сток. Нужно учитывать, что при 
проектировании оросительной системы необходимо знать гидрологические характеристики 
источника орошения, гидрогеологию и топографию местности. Источник орошения 
должен полностью обеспечивать потребность в воде за весь период орошения. 

Водозаборное сооружение. Гидротехническое сооружение для забора воды из 
источника орошения с минимальными гидравлическими потерями, задержанием мусора и 
взвешенных частиц. Обеспечивает пропуск воды по каналам, трубопроводам в заданном 
количестве.  

Оросительная сеть. Оросительная сеть состоит из магистрального канала 
(трубопровода, лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей.[1] 
Оросители необходимо проектировать на максимальный расход воды (брутто). По 
назначению оросительную сеть делят на проводящую и регулирующую. Первая строиться 
постоянной, то есть в задачи проводящей сети входит транспортировка воды от источника 
орошения к орошаемым участкам. Регулирующая сеть распределяем воду по площади 
поля.  

Водосборно – сбросная сеть. Предназначена для организационного сбора и отвода 
избыточных поверхностного стока вод. Водосборно - сбросная сеть должна быть 
расположена по границам поливных участков, полей севооборотов, как правило, по 
пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, оврагов. 
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Коллекторно – дренажная сети. Регулирует уровень грунтовых вод. Состоит из 
межхозяйственных и внутрихозяйственных коллекторов и дрен. Дренаж на орошаемых 
землях на весь период эксплуатации надлежит проектировать постоянным 
(горизонтальным, вертикальным или комбинированным). 

Гидротехнические сооружения. Служат для измерения и регулирования расходов, 
скорости движения и уровней воды в каналах, пропуска воды через, дороги, овраги и 
другие препятствия. 

Инфраструктура. Дороги для обслуживания системы, лесополосы сокращают скорость 
ветра, уменьшают испарение, накапливают снег в зимний период. В зависимости от 
природных условий защитные лесные полосы (лесополосы) надлежит проектировать 
следующего назначения: полезащитные, водоохранные, почвозащитные, озеленительные. 

Орошение почвы – это процесс, который оказывает положительное действие на 
физический состав почвы, ведет к уменьшению ее сопротивления при вспашке, 
обеспечивает ей физическую спелость. Помимо этого, орошение является одним из 
факторов микробиологических процессов, которые активируется при необходимом 
влажностном режиме. Главным образом орошение предназначено для производства 
сельскохозяйственных культур.  
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АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НА ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Для обеспечения безаварийной работы закрытой оросительной сети и создания 

оптимальных условий ее эксплуатации на трубопроводах размещают запорную, 
регулирующую, аэрационную и предохранительную арматуру.[1] 
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Арматура на открытой оросительной сети состоит из водовыпусков, сифонов, глухих 
и транзитных подпорных щитов, перемычек из гибкой ткани, поливных труб, щитков, 
поливных досок, водосливов. 

Сифоны используют для подачи воды из постоянных каналов в поливные полосы с 
расходом до 500 л / с, во временные оросители с расходом до 100 л / с и из временных 
оросителей в поливные борозды. Большие и средние сифоны делают из листовой стали, 
алюминия, поливинилхлорида; малые - из полиэтилена, каучука, металла. Большие сифоны 
заряжают с помощью вакуум - насоса, малые заливают водой в канале. 

Глухие и транзитные перемычки из мелиоративной ткани применяют, как и 
подпорные щиты, для перекрытия воды во временных оросителях и выводных бороздах.[2] 

Запорная арматура предназначена для полного перекрытия водного потока в 
трубопроводе. К ней относят задвижки, затворы и клапаны. Они устанавливаются в голове 
или конце трубопровода для регулирования расходов, выделения ремонтных участков и 
опорожнения сети. 

При монтаже системы капельного орошения возникает необходимость использования 
разного рода соединительной фурнитуры (углы треугольники, переходы, муфты, сгоны, 
краны, заглушки, фитинги и т.д.). Недопустимо использование фурнитуры, изготовленной 
из черных металлов, ввиду их склонности к коррозии. Поэтому рекомендуется 
использовать фурнитуру из полиэтилена, ПВХ или других материалов, которые не 
поддаются коррозии. При выборе этих элементов системы следует обращать особое 
внимание на технические характеристики изделий (максимальное рабочее давление, 
качество изготовления, простоту монтажа). Производство данного рода изделия 
отечественными производителями пока не способна удовлетворять потребности рынка, ни 
в качественном, ни в количественном отношении. В качестве запорной арматуры 
рекомендуется использовать полнопроходные конструкции, например. Пулевые краны 
вместо клиновых задвижек. Так как вторые не обеспечивают беспрепятственное движение 
потока, что приводит к потере давления. 

Регулирующая арматура предназначена для поддержания заданного давления и расхода 
воды в трубопроводе в автоматическом режиме. Она устанавливается на трубопроводах 
младшего порядка, присоединенных к магистральному или распределительному 
трубопроводу вблизи насосной станции, для обеспечения необходимого напора. В качестве 
регулирующей арматуры применяются регуляторы давления. 

Аэрационная арматура предназначена для автоматического выпуска избытка воздуха из 
трубопровода во время его работы или выпуска воздуха для предотвращения образования 
вакуума. Движущаяся в трубопроводе вода содержит растворенный в нем воздух, который 
скапливается в верхних переломных точках профиля трубопровода. Для автоматического 
удаления малого количества воздуха необходимо устраивать вантузы. При опорожнении 
трубопроводов необходимо выпускать большое количество воздуха, а при заполнении - 
выпускать. С этой целью на закрытой оросительной сети проектируем клапаны впуска и 
выпуска воздуха. В местах, где возможен разрыв сплошности потока и образование 
вакуума, для предотвращения возникновения гидравлического удара устраивают 
специальные клапаны впуска и защемления воздуха. 
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Предохранительная арматура предназначена для защиты трубопроводов от 
гидравлических ударов. К ней относится предохранительные и обратные клапаны, 
воздушно - гидравлические котлы и разрывные мембраны. 

Упоры на сети устраивают для недопущения перемещения трубопроводов в 
вертикальной и горизонтальной плоскости, которые не компенсируются стыками труб. 
Устраиваются они на концах трубопроводов, в местах поворотов трубопроводов (при угле 
поворота более 30º), в местах подключения трубопроводов младшего порядка. 

Для создания системы полива понадобятся также фасонные части. 
Фасонные части используются при выполнении поворотов, переходов от одного 

диаметра трубы к другому, ответвлений. Для сборки частей системы полива между собой 
необходимы переходы (для соединения труб различного диаметра), тройники и кресты (для 
устройства ответвлений), отводы (для поворота трубопровода под углом 90°), патрубки 
(для установки арматуры). 

Для изменения диаметра сети применяют переходы. Для соединения двух гладких 
концов труб применяют двойной раструб. Для установки на сети пожарных гидрантов 
применяют пожарные подставки. Кроме того, применяют фасонные части специального 
назначения: выпуски, служащие для опорожнения трубопроводов; седелки, 
предназначенные для устройства присоединений к наружной сети ответвлений к 
зданиям.[3] 

Все виды арматуры и фасонные части обеспечивают правильную и безопасную работу 
при поливе. 
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

Фильтрационная станция - основной элемент системы капельного полива. При заборе 
воды из открытого источника в ней находится большое количество примесей различного 
происхождения (водоросли, песок, ил, микроорганизмы и т.д.). Основная функция - 
очищать воду от примесей. Выбор фильтра зависит от качества воды, степени его 
загрязнения и количества (таблица 1). Для капельного орошения используются разные 
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виды фильтрационного оборудования: фильтры грубой очистки (песчано - гравийные 
фильтростанции и гидроциклоны); фильтры тонкой очистки (сетчатые и дисковые 
фильтры). Сетчатый и дисковый фильтры не предусматривают очистки воды из открытого 
водоема от органических частиц и соединений, в каком бы количестве или соединении они 
не применялись.  

Любой из приведенных фильтров может иметь как ручной, так и автоматический режим 
промывания.  

 
Таблица 1 - Зависимость типа фильтрации от источника воды 

Источник воды Загрязняющие 
элементы 

Тип фильтрации 

 
 

Подземные 
воды 

Скважина Песок, карбонаты 
кальция 

Сетчатый или 
дисковый фильтр 

 
Глубинна 
скважина 

Песок, карбонаты 
кальция, железо 

Сетчатый фильтр и 
сепаратор песка (по 

необходимости) 
 
 
 

Поверхностны
е воды 

 
Река 

Органическое 
вещество, водоросли 

Песчано - 
гравийный и 
контрольные 

фильтры 
 

Канал 
Органическое 

вещество, водоросли 
Песчано - 

гравийный и 
контрольные 

фильтры 
 

Водохранилище 
Органическое 

вещество, водоросли 
Песчано - 

гравийный и 
контрольные 

фильтры 
 
При использовании подземной или водопроводной воды рекомендуется использовать 

сетчатый или дисковый фильтры, а при необходимости и сепаратор песка - гидроциклон. 
Если в поливной воде количество взвешенных твердых частиц превышает очистительную 
возможность фильтра, рекомендуется использовать сепаратор песка - гидроциклон. В 
основу этого устройства положено действие центробежной силы, под влиянием которой 
механические частицы отделяются от воды и под собственным весом опускаются в 
нижнюю часть гидроциклона и накапливаются там. По мере накопления необходимо 
очищать нижний бак, открывая дренажный кран. Во время работы гидроциклона для 
промывания необходимо давление воды 2 - 3 атм.  

Качество очистки воды не зависит от типа фильтра (сетчатый или дисковый). Она 
зависит от параметра mesh (меш). Это количество отверстий фильтрующего элемента на 1 
дюйм. Для большинства капельных лент этот параметр не должен быть ниже, чем 120 mesh 
(125 микрон, или 0,130 мм). Дисковые фильтры по сравнению с сетчатыми более надежные 
и имеют более продолжительный срок эксплуатации фильтрующего элемента (картриджа).  

При использовании воды из открытого водоема (река, канал, водохранилище и т.д.) 
необходимо использовать песчано - гравийные фильтры. Гравийно - песчаные фильтра 
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используются в случаях, когда необходима фильтрация воды с большим содержанием 
органических или неорганических частиц (водоросли, глинистые почвы, и т.д.) Процесс 
фильтрации воды происходит через слой частиц различного размера. Эти частицы являют 
собой колотый гравий, тщательно просеянный до фракции 0,8 - 2,1 мм. Результативность 
фильтрации зависит от величины слоя и скорости движения воды через фильтр. 
Периодичность промывания фильтров зависит от степени загрязнения воды и 
интенсивности водопотока.  

Для наилучшего результата возможна установка блоками - фильтрационными 
станциями. Очистка фильтров осуществляется путем обратной промывки. Вода во время 
фильтрации проходит через ёмкость, которая заполнена гравийным наполнителем, и 
очищенная попадает в подающий трубопровод. Во время работы фильтра происходит 
загрязнение гравийного наполнителя органическими и неорганическими частицами (это 
можно наблюдать по перепаду давления на манометрах, установленных на входе и выходе 
фильтра). При разнице показаний манометров более 0,5 атм., необходимо промыть 
фильтрующий слой гравия. Для этого необходимо создать обратный ток воды через 
фильтр. При «грязной» воде необходимо промывать фильтры не реже 1 раза в час. 
Минимальное количество промываний (при «чистой» воде) - не менее 2 раз в сутки. 

Песчано - гравийные фильтростанции бывают двух типов - однокамерные и 
двухкамерные. 

 Последние, имеют ряд неопровержимых преимуществ: 
 промывание происходит уже очищенной водой; 
 осуществление процесса промывания без прекращения полива. 
Нельзя перегружать фильтростанцию затратами воды, которые превышают ее 

номинальную производительность. Это приводит к превышению предельных скоростей 
фильтрации, снижению степени очищения воды и повышению риска блокирования 
системы. Важно помнить, что фильтростанция является важнейшей составляющей 
капельной установки, а от ее работоспособности зависит качество и своевременность 
полива. Фильтростанция должна обслуживаться постоянным и обученным персоналом. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 
 

Обслуживание системы проводится как в дневное, так и в ночное время, поэтому важно 
организовать работу операторов в несколько смен. Необходимо регулярно осуществлять 
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промывку фильтростанции и постоянно контролировать давление в системе, устранять 
возможные утечки. 

После завершения поливного сезона проводится демонтаж и закладка всех элементов на 
хранение. При использовании однолетней капельной трубки или ленты, она демонтируется 
и убирается с поля с дальнейшей утилизацией. Предварительно необходимо извлечь 
ремонтную фурнитуру для текущего ремонта, с целью дальнейшего использования. 
Важным экологическим фактором является зачистка поля от остатков капельной ленты и 
полимерных отходов. Пластик в почве не разлагается, поэтому важно очищать поля от 
пластика любого вида.  

Для того чтобы удалить все микро - и макро частицы, накопившиеся за период 
эксплуатации, на концах трубки открываются заглушки, и потоком воды промывается 
система до тех пор, пока не пойдет чистая вода. Если для полива использовалась вода из 
открытых водоёмов, возникает угроза распространения сине - зеленых и других водорослей 
и бактерий, которые образуют слизь, забивающую капельницы. Поэтому на таких системах 
необходимо ввести в поливную воду хлор в концентрации 20 мг / л. Такая промывка 
производится через инжектор в течение 30 - 60 минут. Так как, в течение сезона для 
подкормки растений применяются удобрения содержащие соли кальция и магния, может 
произойти блокировка капельниц этими солевыми остатками. Для удаления этих солей в 
конце сезона применяют техническую азотную, ортофосфорную или хлорную кислоту в 
концентрации 0,6 % по действующему веществу.  

Периодичность промывки зависит от качества воды, эффективности фильтрации и типа 
почвы. Обычно используются два способа химической обработки: 

1. Кислование. Осадки кальциевых солей могут быть легко растворены сильными 
кислотами. Необходимо иметь химический анализ воды для расчета количества кислоты, 
которое будет вводиться. Кислование должно проводиться с медленной скоростью, с тем, 
что бы кислота находилась в системе, как минимум, в течении получаса. Кислование в 
небольших концентрациях, как правило, не наносит вреда растениям. 

2. Хлорирование. С помощью хлорирования проводится профилактическая очистка 
системы от водорослей и бактерий. Можно использовать хлор в жидкой или газообразной 
форме. 

Комбинирование двух способов - кислота плюс хлорирование - является значительно 
более эффективным, чем использование их по отдельности.  

Обычно участок культур под капельным орошением разбивается на поливочные блоки, 
т.е. делится на части поливаемые одновременно.  

После проведения всех этих мероприятий, капельная трубка сматывается в бухты и 
закладывается на хранение. При сматывании необходимо удалить из трубки воду. Хранить 
трубку необходимо в помещении или герметичной ёмкости, для избежания проникновения 
мышевидных грызунов, которые повреждают систему.  

Следующим этапом в подготовке к хранению является демонтаж полиэтиленовых 
трубопроводов. Перед демонтажем необходимо провести промывку чистой водой, для 
удаления всех механических частиц. После этого производится измерение длинны каждого 
рукава, и навешивается этикетка, с указанием метража и схемы посадки, на которой он 
применялся.  
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Задвижки и шаровые краны необходимо очистить от загрязнения, промыть в воде. Все 
части подверженные коррозии смазать техническими смазками. При хранении необходимо 
избежать попадания на них влаги. 

Гравийно - песчаные фильтростанции освобождаются от гравия, вымываются чистой 
водой. Перед установкой на хранение их необходимо высушить. Все задвижки на 
фильтростанции смазываются техническими смазками и герметизируются. Фильтрующий 
гравий необходимо промыть в проточной воде на решетах и произвести обеззараживание 
растворами технических кислот для уничтожения сине - зеленых водорослей и бактерий.  

Дисковые и сетчатые фильтра необходимо тщательно промыть в чистой воде. Если на 
них имеются солевые отложения, проводится промывка в таком же растворе технических 
кислот. После этого все части снова промыть в чистой воде, и высушить. Хранить их лучше 
в собранном виде. 

Очень важным моментом является удаление воды из всех элементов капельного 
орошения. При попадании воды возможно размораживание и повреждение частей 
орошения при низких температурах.  

От тщательности подготовки всей системы капельного орошения к правильному 
хранению в зимний период зависит долговечность работы системы, что позволит 
сэкономить средства. 
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DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN THE SOUTH OF RUSSIA 
 
The strength of the national economy potential, the level of food security of the nation and the 

socio - economic environment for the society to a substantial degree depend upon the development 
of farm production, wherein irrigated farming plays a most important role. In order to increase the 
effectiveness and competitiveness of irrigated lands (which are most productive and capital - 
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intensive), as well as the fertility of lands in arid zones of the country, the task of strategic 
development of irrigation must be approached at a national level [1,…,3,9,11,13]. The urgency of 
this work is also stressed by present day priorities in the national economic policy concerning 
agriculture [4,5,12,16].  

A strategy for irrigation development in the Southern Federal District (SFD) of Russia till 2020 
aimed at the irrigation efficiency increase and guaranteed forage supply providing has been carried 
out [6,…8;10,14,15]. Area of irrigated lands being required for forage production and the cattle 
stock growth to meet the population needs in meat and milk has been determined. The area of 
irrigation, recommended by the “Strategy...”, taking into account the authors' suggestions 
concerning the structure of the areas under crop, makes it possible to get 769150 thousand canters 
of fodder units of roughage and rich fodder, and 57850 thousand canters of fodder grain for the 
stock - breeding development, 280000 thousand canters of vegetables for the population.  

This will provide forage for 33167 head of livestock (in terms of cattle) as well as ensure 
production of 31959 thousand tons of milk and 5639 thousand tons of meat. Consequently the 
recommended area of irrigated lands on average ensures production of vegetables in the volume of 
135,5 % , meat – 87 % and milk – 101 % of the total requirement of the population in this produce.  

For the first time energy calculation approach has been used to estimate the planned forage yield 
providing the environmental sustainability of the agricultural landscape, production potential for all 
types of soils in the south of Russia has being calculated as well. 

Today it may be said that, despite all the recently taken effective measures of state support for 
agriculture, orientation towards the foreground development of farming agriculture and production 
to carry out the food programme has not justified itself either on the whole in the country or, 
especially, in risk agriculture zones [17].  

Although the attraction of credit resources for the population and farmers has increased, it is in 
demand only in places where manpower resources have been retained and private enterprises are 
developing.  

Extremely low paying capacity of the majority of agricultural producers and the absence of 
available circulating assets for investment in reconstruction, construction and maintenance and 
operation of irrigation systems cause the necessity of budgetary financing for production costs of 
the reclamation complex development. The requirement of budgetary financing, as a rule, is 
substantially higher than the ability of the state at present time and in the nearest future.  

Nevertheless the future of irrigated agriculture and its ability to provide the population with 
foodstuffs do not seem disastrous. The multistructural nature of the agricultural production (semi - 
natural farming of the population, small private production businesses and large factory - farm 
corporations), that has come into being due to the reforms, makes agriculture mobile.  

It may be expected that as the country overcomes the crisis, the productivity of labour and of 
agricultural production will further grow, with a decreasing number of engaged producers. As a 
consequence the share of semi - natural farming of the population will decrease while the share of 
small private production companies and large factory - farm corporations will increase.  

The main concepts of the irrigation development strategy implementation in the SFD have being 
proposed: 

 - increasing of the forage crop capacity for irrigated meadows and pastures to provide 
environmental safety and sustainable productivity of the agricultural lands; 
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 - primary development of irrigated projects on the basis of large - scale irrigation schemes in the 
lands of large agricultural producers; 

 - ensuring reclamation projects attraction for investors due to the possibility of land property. 
The primary development of irrigation for the farms of large agricultural producers is 

determined by the following: the overheads reduction at large - scale irrigation schemes 
construction and water productivity increase; investment paying capacity of large producers unlike 
small farmers; the ability of large agricultural enterprises to provide the whole production cycle 
"production - processing – selling”.  

Reconstruction / rehabilitation and development of the reclamation schemes consisting of big 
hydraulic structures in their composition will contribute to both gross output and reliability and 
operating safety of hydraulic structures as well as unforeseen consequences prevention in affected 
zone.  

This is resulted in the beneficial effect for the small - scale farming in the irrigated lands due to 
environmental and anthropogenic risks reduction, natural recourses availability. Another beneficial 
effect for the small - scale farming as the result of large - scale reclamation scheme development is 
rural infrastructures development and well - being improvement. Social environment also will be 
improved owing to new jobs, higher wages, water—supply, and desertification prevention. All the 
above mentioned will result in rural well - being improvement.  

Procedure of irrigation development strategy implementation for forage production including 
state support, funding, hypothec, lending, insurance and leasing is suggested. The efficiency of the 
state support depends on the prioritization of the agricultural producers for forage production in 
irrigated lands. Irrigation development being provides by large agricultural producers will also 
positively affect small farmers due to the state level solutions concerning rural areas development 
and the well - being of people. 

It is proposed to save the multistructural character of the agriculture for the meliorated farming 
lands in the SFD. Forage productivity of irrigated lands is planned to provide large - scale 
production of meat (beef, pork and chicken). For the production of milk, vegetables and potato, 
forage production in meliorated lands of s mall farms will also be required.  

Pilot estimations show the efficacy of these measures. Long - term soft loans given for 10…15 
years without a compensation during 9…14 years provide the investment repaid period reduction 
for agricultural producers by 2.8 times. Important measures to support agricultural producers are 
the following: legislative development for reclamation as a primary direction of the state support 
for agriculture; solution at a state level questions concerning land ownership and the actual cost of 
agricultural lands; enhancement of legal safety of agricultural producers; integration of equipment 
and recourses which belong to the state and farmers growing crops in the irrigated lands by creation 
of private / state associations - a corporation, uniting authorities, agricultural business and the 
scientific and production potential.  

The developed complex of reclamation measures to raise engineering level of reclamation 
schemes providing the high effectiveness of forage production in irrigated lands has been applied 
[18,…,22] at the designing of the 6th stage of the Pravo - Egorlynskaya irrigation system in 
Stavropol region.  

As a result of the proposed designing solutions the productivity of the irrigated hectare has 
increased from 30.6 to 100.07 canters of feed units / ha. The engineering level of the reconstructed 
PEIS and the standard of natural resources use have been raised. The land use ratio of the system 
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has increased from 0.8 to 0.97; the water use ratio - from 0.6 to 0.82, the coefficient of efficiency of 
the system - from 0.62 to 0.8. 

The assessment of eco - economical public and commercial effectiveness of irrigation 
development in SFD for forage production under the conditions of existing relations between 
purchasing prices on agricultural products and production costs has been made. With relative 
capital investments into construction and reconstruction of reclamation systems up to 71 thousand 
roubles / ha the payoff period for a reclamation investment project to break even amounts to 6.5 
years.  
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К ВОПРОСУ О ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В настоящее время теневая экономика является предметом значительного числа научных 
работ и публикаций. Но всё же сформулировать единого, общепринятого определения 
теневой экономики не удалось. Ее называют – криминальной, подпольной, черной, серой, 
второй, незаконной, параллельной, неофициальной. Теневая экономика включает в себя 
неучтенные, нерегламентированные виды экономической деятельности. Она присутствует 
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и в командной, и в рыночной системах, хотя ее размеры и сферы существенно отличаются. 
Главным моментом, который значительно влияет на образование неофициальной 
экономики, выступает несбалансированность спроса и предложения, которая зарождает 
большой недостаток товаров и услуг. Размеры теневой экономики могут весьма 
различаться, но устранить ее совсем не смогла ни одна из стран. Это равносильно, что 
преступность, масштабы явления возможно сократить, но избавиться вовсе - практически 
нельзя.  

Теневая экономика в России зародилась еще при советской власти. В условиях 
централизованного распределения товаров и услуг неизбежно возникает дефицит 
практически всех товаров из - за невозможности производства приспособиться к быстро 
меняющемуся спросу. В результате в хозяйственной системе возникают трансакционные 
издержки, связанные с поиском информации, определением величины запасов товаров, 
высокой степенью оппортунизма, и еще – нужно знать длину очереди, сколько ждать 
возможного приобретения. Для того, чтобы снизить недостаток информации и придать ей 
более достоверный вид, отношения персонифицировались, то есть искали знакомых, 
проверенных людей, которые могли предоставить такую информацию. В таких контактах 
игнорировались легальные нормы и правила, и создавалась система отношений, 
работающая на совершенно иных началах: отношения строились на доверительных связях 
на личностном уровне, складывался обособленный кругооборот основных и оборотных 
средств, действовала специфическая система стимулов. Все это сохранилось и при 
переходе к рынку. 

Институционалисты считают, что в рыночной экономике основной причиной 
существования теневого сектора являются противоречия, возникающими между 
формальными и неформальными правилами. Как правило, они связаны с величиной 
издержек заключения контракта, защитой прав собственности и борьбой с оппортунизмом. 
Формирование и стабильность существования теневого сектора обусловлены и 
выполняемыми им функциями по стабилизации экономической системы. Нелегальная 
экономика играет стабилизирующую роль в развитии общества, смягчая последствия 
экономического кризиса, уменьшая безработицу, сохраняя социальные связи, прежде всего 
на местном уровне. Помимо этого, теневая экономика позволяет реализовать 
предпринимательский потенциал части граждан, которые из - за высоких издержек доступа 
в легальную систему не могут участвовать в ее деятельности. 

Важной особенностью теневой экономики в России является ее переплетение с 
формальной экономикой. Сегодня говорить о теневой экономике в России – значит 
говорить об экономике вообще. Линия раздела формальной и неформальной (теневой) 
частями экономики весьма подвижна, малозаметна и извилиста. В теневой экономике 
формируется тот же набор механизмов, что и в официальной хозяйственной системе: 
собственные правила ценообразования, механизмы инвестирования, способы обеспечения 
соблюдения контрактов, специфический набор профессий со своим кодексом поведения и 
др. 

 Поэтому ключ к снижению теневой активности в России – не просто ее легализация 
государством, но и повышение адекватности государственного регулирования в целом, его 
прозрачности и предсказуемости, в завершенности либерализации экономической 
деятельности. 
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 Как известно, теневой сектор имеет место в России и вносит свою значимость в 
экономику. Так, на основе статистических данных Росстата в РФ за 2014 год, развитие 
теневой экономики выглядело следующим образом: 

1. Было занято 14,4 млн человек, из них: 
 7,9 млн – мужчин; 
  6,5 млн - женщин.  
Это составляет 20,1 % от общего числа занятых в экономике страны. Из них: 
 в торговле - 4670 тыс. человек;  
 в сельском хозяйстве - 3325 тыс. человек;  
 в строительстве - 1667 тыс. человек;  
 на транспорте и связи - 1314 тыс. человек;  
 в обрабатывающих производствах - 1270 тыс. человек;  
 в сфере социальных, персональных и других услуг - 751 тыс. человек; 
 в операциях с недвижимым имуществом - 569 тыс. человек;  
 в гостиницах и ресторанах - 437 тыс. человек. 
Также существуют и другие виды деятельности, в которых присутствует часть теневой 

экономики, но численность занятых работников достаточно мала. Например: 
 образование – 105 тыс. человек; 
 медицина – 141 тыс. человек; 
 производство и распределение электроэнергии, газа, воды – 40 тыс. человек и др. 
В 2015 году, в период кризиса число занятых увеличилось во второй половине на 900 

тысяч человек, а это уже не 20,1 % - как в 2014 году, а 21,2 % - в 2015 году от общей 
численности занятых в экономике (15,3 млн человек). 

Теневая активность в России, по изученным данным Всемирного банка, составила 42 % 
от ВВП, а в Китае – 13 % ВВП, в Израиле – 6,6 % . Но Россия при такой статистике 
занимает лидирующее место. Так, в неформальной экономике занятость составляет более 
пятой части трудовых ресурсов. 
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СТАНДАРТЫ СЭД (MoReq, MoReq2, MoReq2010) 
 

На сегодняшний день в России организованно действует нормативно - правовая система 
регламентации деятельности служб документационного обеспечения управления, которая 
включает в себя: конституцию РФ; международные договора; законодательные акты 
Российской Федерации в сфере информатизации и документации; указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Председателя 
Правительства РФ, регламентирующие вопросы документационного обеспечения на 
федеральном уровне; правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
правовые акты органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ и их 
территориальных образований, регламентирующие вопросы делопроизводства; правовые 
акты нормативного и инструктивного характера, методические документы по 
делопроизводству учреждений, организаций и предприятий; государственные стандарты на 
документацию; унифицированные системы документации; общероссийские 
классификаторы технико - экономической и социальной информации; государственная 
система документационного обеспечения управления, основные требования к документам 
и службам документационного обеспечения (ГСДОУ); нормативные документы по 
организации управленческого труда и охране труда; нормативные документы по 
организации архивного хранения документов; законодательные акты субъектов Российской 
Федерации и правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

С регламентацией электронного документооборота все обстоит гораздо труднее. 
Проблемой управления электронными документами озаботились и в Европе, и в 2002 г. на 
деньги Европейской комиссии разработали функциональную спецификацию по 
управлению электронными документами — MoReq (Model Requirements for the 
Management of Electronic Records). Разработчики спецификации ставили перед собой цель 
добиться ее универсальности, поэтому MoReq не содержит никакой национальной 
специфики и легко адаптируется для применения в любой стране, в том числе и в России, 
причем терминология и система ее понятий таковы, что понятны как документоведу, так и 
ИТ - специалисту. 

MOREQ2 – это комплекс типовых требований к системам электронного 
документооборота, впервые переведенный на русский язык силами «Гильдии 
управляющих документацией» в 2008 году. Сборник содержит 716 требований к 
управлению электронными документами и разделен на 12 модулей – модуль системы 
классификации и организации дел, управления доступом и безопасности и проч. Основной 
его задачей является помощь компаниям, осознавшим необходимость внедрения СЭД, в 
формулировании всех задач, которые система будет призвана решить, и выборе на этой 
основе наиболее подходящего продукта. Таким образом, MOREQ2 сегодня является 
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наиболее полным документом, фиксирующим требования к системам документооборота, 
неким стандартом СЭД (Рис. 1). 

В MoReq2010 существует несколько новых понятий, например, было проведено 
различие между классификацией и агрегированием. Стандарт ISO 15489 определяет 
классификацию как «систематическую идентификацию и упорядочение видов деловой 
деятельности и / или записей по категориям в соответствии с логически 
структурированными соглашениями, методами и процедурными правилами, 
представленными в системе классификации» 

 

 
Рис. 1 - Стратегический план Управляющего совета MoReq 
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РАБОТА ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО СОВЕТА «ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ» ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

Развитие сельского хозяйства и промышленности обусловили активную роль края в 
общероссийской и внешней торговле, но ощущалась нехватка работников среднего звена. 
«Развивающаяся с каждым годом экспортная торговля требует сотен профессионалов 
подготовленных работников, и в связи с успешной колонизацией края здесь возникает 
оживленная местная торгово - промышленная жизнь. В известной степени успешность 
конкуренции местного купечества с заграничными фирмами зависит от специальной 
подготовки, которую должен проходить местный торгово - промышленный класс» [1, с.15]. 
Устранению этих недостатков может помочь специальное торговое образование. 

21 февраля 1906 года состоялось организационное собрание членов Биржи, на котором 
был избран Биржевой Комитет, как постоянный орган управления. 

Открытие Биржи, побудило Челябинское Биржевое Общество учредить в городе 
Челябинске такое учебное заведение, в котором дети лиц торгового сословия и их 
служащих могли бы получить соответствующее воспитание и образование по роду их 
деятельности. Исходя из этих соображений, Биржевое Общество решило учредить в Городе 
Челябинске «Торговую Школу» на средства, которые могут быть собраны путем 
пожертвований [2, с 22]. Для общего руководства делами школы был избран 
Попечительский Совет. Работа Попечительного Совета регламентировалась Уставом 
Челябинской «Торговой Школы», который был утвержден и подписан Министром 
Торговли и Промышленности И.П.Шиповым 11 сентября 1908 года. 

Члены Попечительного Совета избираются на четыре года. Председателя Совета члены 
избирают из своей среды, тоже на четыре года. Председатель и выборные члены 
Попечительного Совета утверждаются в должностях Министром Торговли и 
Промышленности, по предоставлению Попечительного Совета школы. 

23 октября 1908 года Биржевым Обществом были избраны в Совет школы: Покровский 
В.К. (дворянин, Титулярный Советник); Попов Р.Г. (купеческий сын); Гейман М.И. (купец 
1 - ой гильдии); Шестаков И.Е. (Мещанин). От Челябинской Городской Думы 6 ноября 
1908 года в Попечительный Совет школы вошли: Катков И.А. (мещанин); Кузнецов В.И. 
(купеческий сын); Туркин П.Ф. (почетный гражданин); Столбов Л.Е. (Титулярный 
Советник). 

21 ноября 1908 года состоялось первое заседание Попечительного Совета Челябинской 
«Торговой Школы», на котором Председателем Попечительного Совета был избран 
Покровский В.К., казначеем Туркин П.Ф. и секретарем Лаврухин А.Н. [3, с.26]. 

В обязанности Попечительного Совета входили забота о средствах и благосостоянии 
заведения, расходование сумм по его содержанию, содействие устройству на работу 
выпускников, избрание инспектора школы. Председатель и члены Совета имеют право 
посещать классные занятия и присутствовать на экзаменах. Не делая никаких замечаний 
или распоряжений от себя [4, с 30]. 

Обучение в «Торговой Школе» было платным. Размер платы за обучение определяется 
Попечительным Советом школы и утверждается Министром Торговли и 
Промышленности. В основных классах плата за обучение составляла 45 рублей в год, а в 
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приготовительных 35 рублей. Плата за обучение вносится по полугодиям: за первую 
половину не позже 15 октября, а за вторую 15 марта. 

Попечительный Совет всегда стремился, по мере возможности, удовлетворять все 
насущные потребности «Торговой Школы» способствующие ее материальному и 
духовному росту. В целях установления правильных приемов преподавания, отвечающих 
последним требованиям педагогической науки, Советом было выдано пособие на поездку 
преподавателя графических искусств Орлинова С.В. в Петербург на съезд художников в 
1912 году, а также оплачена командировка преподавателя Августа В.Н. на курсы 
преподавателей товароведения и естествоведения, организованные Учебным отделом 
Министерства Торговли и Промышленности в Петербурге летом 1912 года. 

Торговая Школа в Челябинске возникла, как естественное следствие громадного 
недостатка грамотных и понимающих свое дело служащих в различных торгово - 
промышленных предприятиях. Отсюда и цели, к которым сводится пребывание ученика в 
школе, прежде всего – практические. Каждый «питомец» должен знать, что по окончании 
курса он, при желании, может сразу поступить на место службы. 

Поэтому Попечительный Совет при первом же выпуске окончивших курс в 1911 году 
принял все меры к тому, чтобы дать им возможность занять приличествующие их 
образованию места. В течение лета все, изъявившие желание поступить на службу, были 
определены главным образом конторщиками в различные учреждения города. 

Ученикам 3 класса, как уже изучившим часть специально - коммерческих наук, было 
предложено поступить в конторы и банки в качестве практикантов, чтобы на деле 
применить свои познания – с одной стороны, и приобрести практические навыки и 
маленький служебный опыт – с другой стороны. Желающих среди учащихся нашлось 
немного, только трое и все они прошли летнюю практику на конторской работе. 

Таким образом, «Торговая Школа» являлась тем учебным заведением, в котором купцы 
были заинтересованы. Этим объясняется их столь активная организаторская деятельность и 
финансовая поддержка. 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРОДСКОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
 

Современные представления о глобальной цивилизации чаще всего соотносятся с 
городским образом жизни. Многогранность города как социального организма, фокуса 
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территории и населения его населяющего, градообразующего, хозяйственного, культурного 
комплекса складывалась на протяжении длительного времени. Процессы урбанизации и 
интегрирующие эти процессы города в наибольшей степени определяют уровневые 
характеристики и общий социокультурный потенциал общества, выполняя важную 
функцию обеспечения условий его развития [6, С. 3; 5, С. 7]. Город как «рупор» 
современных тенденций всех сфер жизнедеятельности общества, аккумулирует как 
кризисные, так и динамично развивающиеся элементы и проявления. Горожане быстрее 
реагируя на вызовы, становятся носителями инновационных решений в предлагаемых 
экономических и социальных условиях. Так же как все реформаторские и 
модернизационные инициативы находят отражение вначале в городской среде, а затем 
распространяются и на другие территории. Ярким примером изменений служит культурная 
среда, уровень и тенденции развития, сохранение и отмирание различных ее элементов. 

В рамках национальной стратегии на Северном Кавказе одним из центральных 
направлений деятельности органов власти и управления региона является дальнейшая 
интеграция различных городских сообществ внутри городских муниципальных 
образований, равно как и интеграция городских сообществ в целом в общероссийское 
культурное и информационное пространство. В этой связи существенное место занимает 
определение нового системного соотношения общероссийской социокультурной 
составляющей и местного этнокультурного компонента [1]. Город должен стать не только 
центром экономической активности, но и очагом культуртрегерства, подтачивающим 
догматы традиционализма. А, потому без комплексного подхода, предусматривающего не 
только кардинальные экономические преобразования, но и кардинальные социальные, 
политические, этнические и культурные изменения на Северном Кавказе в русле задач и 
мотивов модернизации, попытка правительства делать упор на преимущественно 
финансовые рычаги значительных по объему дотаций видится изначально неэффективной 
в той форме, в какой она заявлена сегодня [3]. В условиях многокультурной и 
поликонфессиональной России, успешное проведение культурной модернизации возможно 
только при учете региональной социокультурной и экономической специфики, в то время 
как создание некой универсальной (единой, общей) модели для всего этого пространства 
невозможно. В случае Северного Кавказа необходима модель, предполагающая разумное 
сочетание «модерна» и «традиции», достижение баланса между ними. В противном случае 
вместо положительного эффекта модернизации мы получим маргинализацию общества [4; 
7]. По мнению экспертов, разработчики рецептов для развития СКФО должны 
руководствоваться позицией, направленной на институциональную поддержку «коалиции 
роста» в ущерб «перераспределительной коалиции» и не ослаблять существующие ростки 
модернизации, создавая исключительные привилегированные условия для выбранных 
государством «победителей», а финансовые риски, связанные с его осуществлением, 
сводить к минимуму. Для того чтобы не повышать конфликтогенность ситуации в рес-
публиках, в модернизационные процессы необходимо включать местные сообщества. При 
разработке программы действий важно ориентироваться не только на текущее улучшение 
экономической ситуации, но и на модернизацию человеческого капитала, как с точки 
зрения его качественных характеристик, так и с точки зрения формирования жизненных 
стратегий [2].  
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА И 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
 

Приоритетными направлениями Стратегии социально - экономического развития Северо 
- Кавказского федерального округа до 2025 г. в культурной сфере являются: сохранение 
культурного наследия, развитие культурного потенциала и культурных инноваций; 
сохранение, развитие и популяризация народного художественного творчества (центров 
народного творчества, домов ремесел, центров традиционной народной культуры и др.); 
создание федерального телеканала, освещающего политические, экономические, 
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социальные и культурные события региона. Соответственно, направлениями развития 
культуры в СКФО должны стать всесторонняя поддержка, развитие профессионального и 
самодеятельного искусства всех видов и жанров; создание равных возможностей для 
населения различных территорий и представителей разных этнических групп для 
получения доступа к культурным ценностям; развитие единства культурного пространства; 
поддержка современной молодежной субкультуры; подготовка и реализация целевых 
программ, направленных на эффективное противодействие этническому и религиозному 
экстремизму, укрепление и развитие межконфессионального сотрудничества в целях 
преодоления религиозной и этнической нетерпимости; повышение инвестиционной 
привлекательности СКФО в сфере культуры на российском и международном уровнях. 
Также в рамках Стратегии предполагается создание центра международной культурной 
коммуникации СКФО, основной задачей которого будет сближение кавказских народов на 
основе сотрудничества в сфере культуры и, тем самым, форсирование их экономического, 
социального и культурного объединения [1]. Все это отвечает положениям 
государственной национальной политикой России. 

 Главной задачей национальной политики является согласование интересов всех 
проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их 
развития на основе их добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. 
Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 была утверждена ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 
- 2020 годы)». Предполагаемые «важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан Российской Федерации; уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности; доля субъектов Российской Федерации, 
реализующих региональные программы, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, в общем количестве субъектов 
Российской Федерации; численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия» [5]. 
Особое место в культурной политике государства, направленной на сохранение «единого 
культурного кода», должно отводиться предотвращению дезинтеграционных процессов, 
созданию межнационального благополучия и взаимодействия этносов [3, с. 12; 2, с. 69]. 
Практическая сторона реализации мер в сфере государственной национальной политики 
требует повышения роли общественных институтов, в том числе национально - 
культурных и религиозных организаций. Необходимо активное вовлечение национально - 
культурных и религиозных организаций в реализацию Программы и региональных 
целевых программ, направленных на обеспечение системного участия институтов 
гражданского общества в социально ориентированной деятельности, включая вопросы 
укрепления гражданского и духовного единства российской нации, на противодействие 
экстремизму, воспитание патриотизма, сохранение духовных традиций народов России, 
интеграцию, адаптацию, социализацию и натурализацию мигрантов различной этнической 
и религиозной принадлежности и др. [1; 4, с. 182]. 

Культурный диалог на межрегиональном и межэтническом уровне, сохранение и 
приумножение этнических культурных традиций способствует установлению не только 
межнационального согласия, укреплению системы морально - нравственных ценностей, но 
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и пропаганде преимуществ мирного сосуществования разных народов в рамках сильного 
российского государства. 
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ДОНЦЫ В ИСТОРИИ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА: ГЕНЕРАЛ М.Г. ХРИПУНОВ 

 
Исторически старейшая в России неправительственная гуманитарная международная 

организация Императорское Православное Палестинское Общество собирало в свои ряды 
неравнодушных, талантливых и незаурядных людей. В разное время почётными членами 
Общества состояли почти все выдающиеся представители правящей российской элиты, 
начиная с императорской фамилии, в том числе Председатели Совета Министров (С.Ю. 
Витте, П.А. Столыпин, В.Н. Коковцев, И.Л. Горемыкин, Б.В. Штюрмер) и обер - прокуроры 
Святейшего Правительствующего Синода (К.П. Победоносцев, П.П. Извольский, В.К. 
Саблер). Среди известных донцов в рядах ИППО в конце XIX века состояли: организатор 
представительства Общества в Таганроге генерал Ипполит Ильич Чайковский, родной брат 
великого русского композитора Петра Ильича; архиепископ Донской и Новочеркасский 
Макарий (Миролюбов), Донской епархиальный отдел ИППО возглавлял архиепископ 
Донской и Новочеркасский Афанасий (Пархомович). 

Интересна и драматична судьба и деятельность в рядах Палестинского общества ещё 
одного донца – казака, кадета, затем флигель - адъютанта Императора Николая Второго, 
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генерала белого движения, эмигранта и простого чтеца Русской Православной Церкви 
Михаила Георгиевича Хрипунова. 

Михаил Георгиевич Хрипунов родился в станице Усть - Медведицкой, в области 
Всевеликого Войска Донского 4 (17) ноября 1889 года. В его родной старинной казачьей 
станице тогда было пять церквей, две гимназии, семинария и Окружной суд. Родители 
будущего генерала были казаками: отец отставной полковник.  

В 1900 году М.Г. Хрипунов поступил в Донской Императора Александра III Кадетский 
корпус в г. Новочеркасске и учился там до 1907 года. В 1907–1909 годах учился в 
Николаевском Кавалерийском училище. «В 1909 г. произведён в хорунжии и вышел в лейб 
- гвардии Атаманский казачий Наследника Цесаревича полк, где прослужил до 1920 г. 
(исход из Крыма)» [1, c. 623].  

В 1915 году его полк был вызван в Петроград для временного несения охранной службы, 
в городе, в Царском Селе и других окрестностях столицы. В день полкового праздника 
святого благоверного князя Александра Невского, 23 ноября (старого стиля) 1915 года, был 
в полку парад в пешем строю в Царском селе, во время которого Император Николай II 
Александрович пожаловал полкового адъютанта Михаила Георгиевича званием флигель - 
адъютанта. По воспоминаниям Михаила Георгиевича, «стоял трескучий мороз, не знаю, как 
другие, но я под собой ног не чувствовал: по франтовству одел тонкие сапоги и ноги мои 
одеревенели окончательно, а уши то горели, то холодели. Стою я перед шандартом, как 
полковой адъютант, и слышу, как Государь тихо говорит священнику: «Батюшка, если 
можно, немножко поскорей, т. к. мороз большой и всем очень холодно». Молебен длился 
восемь минут, но нам, дрожащим от холода, он показался чуть ли не восьмичасовым! После 
молебна я отнёс штандарт на правый фланг полка и мог видеть, что Государь что - то 
говорит Командиру полка, а тот кланяется. Ну, решили все – значит, Командир полка 
зачислен в свиту. А на самом деле, как сказали мне потом офицеры, когда я относил 
штандарт, Великий Князь Борис Владимирович подошел к Государю и глазами показал 
ему на меня, на что Государь приветливо кивнул головой. Офицеры, стоявшие в строю и 
видевшие это, решили: «Ну, значит и Хрипунов попадает в свиту! Иду мерным строевым 
шагом к середине полка, где стоит Государь и вся свита. Генерал Сазонов кричит: «Бегом!» 
Я подбежал к Государю, который, смотря мне прямо в глаза, спросил: «Вы, Хрипунов, 
который год полковым адъютантом? – Я ответил: «Второй год, Ваше Императорское 
Величество». Государь, окинув меня взглядом, сказал: «Ну, поздравляю Вас моим флигель 
- адъютантом». После милостиво беседовал со мной о боевых действиях полка, об особо 
отличившихся в полку. Я имел счастье быть флигель - адъютантом с 23 ноября 1915 года до 
печальнейшего дня скорби Российской – вынужденного отречения от трона моего 
Государя. Я имел честь дежурить при особе Императора в Царскосельском 
Александровском дворце пятнадцать раз и один раз сопровождать Государя, едучи с ним в 
автомобиле в Петроград до Аничкова дворца…» [3, с.97]. 

Войсковой старшина Хрипунов в Гражданскую войну сражался на стороне Белого 
движения под командованием атамана П.Н. Краснова на Дону. Награждён орденами Св. 
Анны IV и III степени, Св. Станислава III и II степени, Св. Владимира IV и III степени (с 
мечами). Михаил Георгиевич был «участником Степного похода, заместителем командира 
Атаманского конного отряда. Затем, в своём полку, с 1919 полковник, в марте 1920 г. – 
командир лейб - гвардии Казачьего полка. В Русской Армии с августа 1920 г. до эвакуации 
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из Крыма – командир лейб - гвардии Атаманского полка. Дважды ранен. 23 ноября 1919 
года – генерал - майор. Эвакуирован на корабле «Великий Князь Александр Михайлович». 
Был на острове Лемнос. В декабре 1920 г. до 1921 года – командир 1 - го Донского лейб - 
гвардии Сводного казачьего полка» [2, с. 511–512]. 

Далее, супруги Хрипуновы разделили участь миллионов русских эмигрантов. В 
вынужденной эмиграции Михаил Георгиевич и его супруга жили во Франции, в Каннах. 
Русский генерал управлял имением богатой англичанки леди Джуль. После начала Второй 
мировой войны Хрипуновы переехали в Ирландию, где проживали до 1955 г. В 1955 г. М.Г. 
Хрипунов и его супруга переехали в Женеву. В православном соборе Воздвижения Креста 
Господня Женевы Михаил Георгиевич стал чтецом.  

После революционных потрясений Императорское Православное Палестинское 
Общество в России стало Палестинским обществом при Академии наук и утратило 
большинство своих социально - значимых функций, став исключительно научной секцией. 
За рубежами, эмигрантская часть ИППО стала Православным Палестинским Обществом, и 
в весьма скромных финансовых и административных условиях продолжило свою уставную 
деятельность, насколько это было возможно в изменившихся условиях. 

В 1959 г. генерал Хрипунов был избран членом Православного Палестинского Общества 
(зарубежной его части) и переехал в Иерусалим, устроившись в Гефсиманской обители. 
Каждый день в течение двадцати лет генерал Михаил Георгиевич ревностно выполнял 
обязанности чтеца в монастырском храме святой равноапостольной Марии Магдалины и 
пел басом в хоре.  

Сразу по приезде в Иерусалим русский генерал всецело погрузился в работу Общества, а 
в 1968 г. стал его Председателем. В этом же году структура Общества была перестроена 
согласно статусу Императорского Православного Палестинского Общества новым 
Начальником Русской Духовной миссии архимандритом Антонием (Граббе), который 
также являлся членом и вице - председателем зарубежного Совета Общества. На основании 
Закона об «Администрации Имуществами ППО» от 28 апреля 1948 г. Генерал М.Г. 
Хрипунов был председателем и членом Борда (Бюро) Администраторов Имущества 
Православного Палестинского Общества (1959 – 1970 гг.). Также, он входил в секцию 
Православного Палестинского Общества в Святой Земле, был членом Архиерейского 
Синода Русской Православной Церкви Заграницей после реорганизации 1969–1970 гг. 

В Великий Четверток 1981 года М.Г. Хрипунов пережил первый удар, оставивший всю 
его левую сторону парализованной. Несмотря на продолжительную физическую немощь, 
Михаил Георгиевич полностью сохранял умственную способность и ясность сознания, и 
хотя с трудом, но продолжал деятельно управлять делами Православного Палестинского 
Общества, постоянно осведомляясь обо всех делах Общества. 17 марта 1983 года Михаил 
Георгиевич подвергся второму удару, после чего он оказался полностью парализован. За 
несколько дней до этого он попросил Гефсиманскую инокиню сестру Веру, чтобы она 
осталась при нем до конца и закрыла бы ему глаза по его смерти. Когда она уверила его, что 
она его не оставит, он радостно сказал ей: «Если после смерти я буду иметь какое - то 
дерзновение перед Богом, я за тебя буду молиться. Только таким образом я могу как - то 
тебя отблагодарить» [4]. Так как этот второй удар парализовал полностью Михаила 
Георгиевича, пришлось вызвать скорую помощь и отвезти его в госпиталь, неподалеку от 
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Елеонского монастыря. Предварительно архимандрит Антоний причастил его Святых 
Христовых Тайн. 

Накануне Праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, вечером 6 апреля 1983 года 
генерал Михаил Георгиевич Хрипунов тихо отошел ко Господу, не приходя в сознание. 
Отпевание и погребение чтеца Михаила было совершено духовенством Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме во главе с её начальником Архимандритом Антонием (Граббе). На 
погребении присутствовали представители Иерусалимской Патриархии и друзья 
покойного. Погребён Михаил Георгиевич на иерусалимском Гефсиманском кладбище, на 
месте им самим выбранном. 

За несколько лет до смерти Михаил Георгиевич написал: «...Потомства у меня нет... 
поведать некому, чтобы лишний раз напомнить о чарующем, незабвенном Облике нашего 
Страстотерпца - Мученика, Венценоснаго Монарха... Ведь теперь, пожалуй, уже никто не 
напишет из лиц Государевой Свиты, ибо, должно быть, все уже отошли (только я, 
последний, кажется, Флигель - Адъютант Его Величества, задержался, но думаю, что не 
надолго), отошли, повторяю, туда, к своему Государю, чтобы служить там ему верно и 
нелицемерно, т.е. не так, как мы служили ему здесь, ибо он, в тяжелые дни своего 
одиночества, в своем дневнике записал: «Кругом измена, трусость, обман»…[4]. 

Покинувшие Россию в результате всероссийского обвала 1917 года и Гражданской 
войны, составили за границей уникальное сообщество, создали уникальный культурный 
феномен. Михаил Георгиевич был одним из носителей старой России, продолжателей 
духовных и культурных отечественных традиций. Благодаря таким хранителям мы имеем 
возможность объективно изучать тот драматический период русской истории и возрождать 
Россию, которую мы потеряли в лихолетье XX века. 
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АНАЛОГИЯ, МИМЕСИС, МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК МОМЕНТЫ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА АКЫНСКОЙ 
ПОЭЗИИ 

 
В классическом понимании интерпретации Шлейермахером интерпретация выступает в 

органической связи с пониманием как внутреннее единство слова и мысли, предложения и 
суждения. Текст в таком случае соотносится с психологическими и культурно - 
историческими условиями его возникновения, его понимание связывается с «отношением к 
жизни». 

 Поскольку в качестве объекта мы выделили определенный этап развития кыргызской 
философской мысли, которая нашла отражение в первую очередь в поэтическом 
творчестве, то перед нами встает задача рассмотреть указанные моменты интерпретации в 
качестве предпосылок понимания содержания акынской поэзии. 

В таком случае следуя определению понятия интерпретации в устах отца современной 
герменевтики Ф. Шлейермахера как рассмотрения ее в качестве общей теории 
лингвистического понимания, мы можем провести анализ рассматриваемых текстов [6,с.62 
- 70].  

 Мысли автора текста благодаря использованию грамматических структур воплощаются 
в определенные значения слов и предложений языка. Целью интерпретации является 
выявление этих значений. 

 В различии языков находят выражение особенности расчленения и упорядочения мира 
их носителями – народами разных исторических эпох и разного исторического жизненного 
опыта. Эти особенности, будучи незначительными и даже незаметными в пределах одной 
культуры и одной эпохи, могут оказаться весьма значительными для разных культур и 
эпох. Одна и та же грамматическая форма может выразить различные представления 
(иметь различную семантику), а различные формы - одно и тоже представление и это 
соотношение совершенно уникально для каждого отдельного языка.  

Интересно, что отождествление грамматического строя языка с системой семантических 
«понятийных категорий» присуще неявным образом существенной специфичности 
мышления и культуры народов различных эпох и различного исторического опыта. Там где 
анализ языка наталкивается на проблему исторического разрыва культуры изучаемого 
народа на помощь приходят другие методы исследования. Так понимание считается 
наиболее подходящим способом постижения исторического бытия. Оно является наиболее 
адекватным методом исследования других культур в историческом прошлом, в силу 
своеобразия не воспроизводимых в понятийных системах теоретического познания 
[2,3,4,с.122 - 123.]. Непременное условие или предварительное условие для понимания 
языкового сообщения – это знание (усмотрение) смысла слов и словосочетаний. Смысл 
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слов каждый раз следует брать в данном языковом контексте, в котором имеет место 
отдельное, иногда неповторимое, единичное осуществление значения. На этом уровне, 
называемом уровнем лексического значения, существуют интересные случаи смысловых 
вариаций слов, словосочетаний, а также целых текстов. Замена одного образа другим, т.е. 
аналогичным на уровне лексического значения не мешает точному выражению мысли. 
Такая замена способствует адекватному восприятию мысли членами различных языковых 
общностей. 

 Однако существуют не просто различные выражения одной и той же мысли в разных 
языках, но что эта самая «одна и та же мысль» оказывается не совсем тождественной для 
различных языков.  

 Это особенно заметно в описательном тексте, который обычно представлен 
художественным. Организация такого текста зависит только от личности творца, его 
таланта, темперамента, мастерства и «контекста» его существования. При этом 
художественное описание обладает целостностью и обеспечивается оно содержательно, 
отражая видение мира данной творческой личностью, ее мыслями, чувствами. 

 Исходя из того, какую функцию выполняет язык как средство общения, как 
осуществляется референция языковых единиц, можно выявить три основных типа 
ситуаций понимания: диалог, перевод и интерпретация текста. Нас будет интересовать в 
первую очередь процедура интерпретации текста и то, что может в данном случае 
относиться к ней. 

Герменевтическая интерпретация должна показать, как внутренняя, духовная жизнь 
человека раскрывается и выражается в его произведениях и других проявлениях его 
культурно - исторической деятельности. В. Дильтей подчеркивал роль социально - 
психологических факторов, а также исторического характера самой интерпретации. 
Именно он и предложил интуицию в качестве метода познания в гуманитарном 
исследовании. 

 В понимании произведений искусства интуитивно - психологический подход играет 
существенную роль, но полное понимание исторического текста возможно лишь при 
анализе объективных процессов общественно - исторического развития и тех внутренних 
законов, которые определяют ход общественного развития, т.е. не лишним будет в этом 
случае и критический подход к текстам. 

 Герменевтика часто рассматривает понимание как процесс сопереживания или 
воссоздания в сознании другого человека, в частности интерпретатора мыслей, чувств, 
стремлений и идеалов автора произведения.  

 Интуитивное познание, рассматриваемое как реконструкция смысла, воплощенного 
автором в текст - это простейший случай интерпретации. Э. Гуссерль и В. Дильтей 
важнейшими средствами, наряду с интуицией, считали перевоплощение (простейшим 
случаем которого можно считать мимесис) и воображение, с помощью которых 
интерпретатор достигает понимание духовного мира автора. 

 Если мы не можем жить жизнью других людей с их оригинальным живым опытом, 
говорил Дильтей, то через интерпретацию, включающую воображение и перевоплощение, 
можно достичь вторичной непосредственности. Именно через психологическую 
интерпретацию, замечает он, мы можем прийти к пониманию наших предшественников и 
нас самих. Используя только психологический подход, носивший субъективный характер 
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(интуицию), к пониманию, он отвергал объяснение как метод исследования. Сегодня 
объяснение выступает предпосылкой понимания.  

 Понимание всегда связано с выявлением смысла. Такие ценности как цель, истина и 
сущность в совокупности представляют то, что называется смыслом или значением текста, 
произведения литературы и искусства, поэтому самое непосредственное отношение к 
исследованию имеет семантика, изучающая вопросы интерпретации знаковых систем. С 
точки зрения семантики знаковую систему можно интерпретировать самыми различными 
способами и тем самым придать ей множество разных значений. Понимание не 
обязательно сводится к усвоению значения, которое имел в виду автор при создании текста 
произведения литературы, написании картины, сочинении пьесы и т.д. Семантический 
подход дает возможность шире трактовать и понимать значение, чем традиционный 
герменевтический метод.  

Для понимания слов предложений мы должны начать с предварительного, интуитивного 
понимания целого или, как говорят в герменевтике, с предпонимания. Опираясь на него, 
выясняют значение частей и на этой основе достигают более точного и полного понимания 
целого.  

В дальнейшем эта процедура кругового характера повторяется, способствуя тем самым 
расширению горизонта нашего понимания. Именно единство, синтез частей способствуют 
пониманию любого текста, рассуждения, доказательства …  

 При исследовании поэтического творчества акынов с проблемой понимания столкнулся 
М.Ауэзов [1,c.15 - 16] при попытке анализа содержательной стороны исполнения эпоса 
«Манас», так для него осталась невыясненной причина отсутствия указания на автора 
текста, по крайней мере предшественника, т.к. несмотря на то, что особенностью 
исполнения эпических произведений выступает интерпретационный вклад акына, у всех 
других народов существует традиция упоминания по крайней мере предшественника - 
исполнителя, если не автора произведения, в данном случае этого не наблюдалось. 
М.Ауэзов предложил несколько вариантов ответа, но, как он сам отмечает, ни один из них 
не показался ему удовлетворительным. Повлияло ли это на понимание текста? И да и нет. 
Относится ли все вышеизложенное к проблеме понимания или представляет собой чисто 
техническую сторону исполнения? Думается, что нет, т.к. таким образом нарушаются 
канонические традиции как исполнения, так и создания текста. Повлияло ли это на 
содержание текста - безусловно. Был ли достигнут уровень понимания эпического 
произведения в таких обстоятельствах или понимание должно расшириться до включения 
всех обстоятельств создания и исполнения текста произведения. Дильтей в свое время 
вынужден был прибегать к психологическим объяснениям сопровождающих текст 
моментов. М.Ауэзов вынужден был признать, что в данном случае при исполнении 
эпических произведений кыргызскими манасчи существовали необъяснимые моменты 
исполнения и создания текста. 

 В.П.Филатов в статье «К типологии ситуаций понимания»[8,с.71 - 78] отмечает, что 
проблема понимания возникает там и тогда, когда возникают нарушения, разрывы в опыте 
людей. Эти нарушения являются причиной возникновения и существования ситуаций 
понимания, т.е. таких культурных, познавательных, информационных и т.п. ситуаций, в 
которых человек уже не может исходить из неявно принимаемого постулата о 
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тождественности (непрерывности и интерсубъективности) собственного опыта и опыта 
других людей.  

Типы разрывов в познавательном, языковом и т.п. опыте людей, по его мнению, задают и 
определенную структуру ситуации понимания.  

Язык презентует субъекту предметное расчленение реальности, причем это 
осуществляется в значительной степени вне зависимости от субъективных интенций и 
особой точки зрения субъекта и определяется его общим с другими людьми 
обстоятельством - быть носителем определенного языка. Поскольку язык явно или неявно 
представляет мировидение носителя, то для того, чтобы возникло понимание необходимо 
проникновение в это мировидение, которое может быть обеспечено только общей 
исторической «площадкой» мировидения, разделяемой как воспринимающим, так и 
сообщающим информацию субъектом. В силу разных уровней мировоззрения понимание 
может быть и не достигнуто. Отсюда происходит модернизация текста, позволяющая 
проникнуть в содержание произведения.  

 Понимание устанавливает взаимоотношение эксплицитно представляемого данного 
объекта понимания – высказывания, текста – и обрамляющего его лингвистического и 
предметно - смыслового контекста в той явно не представленной, но конституирующей 
саму ситуацию системы предпосылок, которая организует опыт субъектов 

 Однако текст не всегда есть выражение внутреннего мира его автора. Всякий текст 
содержит нечто, выходящее за замыслы его автора, но кроме этого есть еще и то, что 
стилеобразующие структуры сознания определенной эпохи и культуры при подобной 
направленности прочтения остаются в тени.  

Текст в своих основных смысловых связках как раз выявляет подобные структуры, как 
правило достаточно интерсубъективные, в основных измерениях не зависящие от целей и 
желаний автора. Правда, в методологическом плане, это скорее процедура объяснения, а не 
понимания, выработанная в рамках самих гуманитарных наук. Однако без подобного 
объяснения невозможна и понимающая интерпретация текста, т.к. актуализация 
надситуационной системы референтов, которая позволяет нам понять мир, порождающий 
изучаемые тексты, требует переориентации собственного мышления в соответствии со 
стилеобразующими структурами текста, с теми способами осмысления мира, на которые 
ориентирует текст. Такая переориентация собственного мышления и является наиболее 
глубоким уровнем понимания текста. Интерпретатор получает возможность «порождать» 
тексты, сходные с интерпретируемым, используя аналогию, мимесис и модернизацию, тем 
самым переводя самодовлеющий передаваемый материал в форму живого, актуально 
протекающего рассуждения.  

Особенностью интерпретационной деятельности акынов выступало их выдающееся 
искусство словотворчества, ни с чем несравнимое воспроизведение и вживание в текст, при 
котором они могли на ходу создавать литературные поэтические формы, открытые для 
дальнейшего развития и приспособления текста к новым условиям. Так, В.Радлов отмечал, 
что когда манасчи исполнял в его присутствии для записи эпос, то он специально посвятил 
строки отваге русских и значимости их «белого царя», высшую власть которого признавал 
якобы и Манас, как акт внимания певца - импровизатора к нему - своему русскому 
слушателю. [5, гл.3.стихи 44 - 48,с.109]. Это уважение могло быть частью признательности 
певца иссык - кульца русским, который помнил о заступничестве и проявленном 
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сочувствии к его племени в родовом конфликте между бугинцами и сары - багышами 
П.П.Семенова Тян - Шанского, когда бугинскому родоправителю Боромбаю пришлось 
покинуть территорию, которую искони в течении более тысячи лет(со времен господства 
карлуков) занимал его род. [7,с.242 - 245].  

Иные способы бытия и ориентации в мире, заложенные в смысловых виртуальностях 
текста, могут быть актуализированы лишь на основе понимания наших собственных форм 
жизни и культуры. Отсюда возникает потребность в аналогии, мимесисе и модернизации 
текста. В этом смысле всякая интерпретация исторически обусловлена, «конечна» и 
подвержена изменению в ходе исторического движения. Процесс интерпретации не 
сводится к односторонней ассимиляции иных смысловых систем к собственному 
предметно - смысловому контексту. Здесь происходит и встречное движение - развитие, 
расширение собственного предпосылочного контекста. Вне этого движения нельзя понять 
того мира и тех возможных способов ориентации в нем, о которых говорит текст. В этом 
пункте процесс понимания, интерпретации иного оказывается одновременно и процессом 
рефлексии, самоинтерпретации. В этом плане можно говорить, что все исследователи 
эпических произведений как и поэтического творчества дают собственную интерпретацию 
текстов исполнителей, вкладывая свои смыслы и значения, но интерпретацией в первую 
очередь занимается сам исполнитель, предпочитая оставаться анонимным. С какой целью 
это делается - вопрос, на который дается ответ - подчеркнуть канонический характер 
произведения, снимающий ответственность с исполнителя за внесенные изменения. Ответ 
не очень удовлетворительный… В целом таким образом подчеркивается народный 
характер произведения, а значит масштабность мысли : так думает, представляет и 
переживает в целом народ… Но это опять интерпретации ученых, занятых фиксированием 
вариантов устного поэтического творчества. Так, М. Ауэзов считал, что анонимность 
автора - это закон жанра эпического произведения. «Здесь каждый певец как будто бы 
сознательно замалчивает имена предыдущих исполнителей, участвовавших в создании и 
передаче эпических песен»[1,c.14 - 15]. С другой стороны, противореча этому замечанию, 
он говорит, что в эпосах других народов стремятся сохранить имена предшественников - 
сказителей. Также он полагает, что вмешательство в текст сказителями нарушало 
каноническую традицию и оправданием служила их субъективная вера в 
свехъестественное наитие. Так, ко всем сказителям во сне являлся некто, кто наказывал ему 
исполнять эпос. По крайней мере, он считал это утверждение профессиональным приемом 
всех сказителей. [1,с.15 - 16]. Ответ может быть проще: кыргызские сказители по - своему 
интерпретировали уже каноны эпического исполнения. 

Собственные способы осмысления и ориентации в мире в своих глубинных слоях 
представлены в опыте человека в виде предпосылочного знания – вплетенными в язык и 
способы предметной деятельности. Рефлексия над ними ограниченна и перевод их в 
эксплицитную форму - это всегда перевод их в иной язык и в иные смысловые системы.  

 Данное рассмотрение проблемы в основном носит теоретический характер и нацелено 
на то, чтобы использовать этот арсенал в целях проникновения в эпические тексты, 
способы их аудилизации, тонкости понимания, сопровождавшегося сопереживанием и 
проживания передаваемых событий, вызывающих чувство соучастия, эмпатии, а значит и 
лучшего понимания как личности автора, так и интерпретатора и описываемого 
содержания в тексте… 
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Также все эти моменты интерпретации важны для понимания тех событий, которые 
происходили с оценкой творчества и содержания акынской поэзии и позиции их 
интерпретаторов, которые разделились как это требовало время согласно классового 
подхода. 
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Современное общество обычно характеризуется как социальное образование, живущее в 

ускоренном времени, в условиях быстрых многочисленных изменений самого разного 
характера. В том числе для него характерно и быстрое, часто непредсказуемое, изменение 
социальных настроений, в виде эмоциональных всплесков, нередко носящих не только 
спонтанный, но и агрессивный характер. При этом неподконтрольным может быть не 
только появление этих феноменов, но и их дальнейшее развитие. Поэтому философский 
анализ данных явлений социальной реальности призван выявить такие механизмы их 
существования, знание которых дает потенциальную возможность предотвращения 
негативных последствий их появления в обществе.  

Социальная реальность, с одной стороны, консервативна, а, с другой стоны, изменчива. 
Она сочетает в себе опыт прошлых поколений, накопленный и выраженный в традициях, 
нормах, правилах, стандартных формах поведения. В тоже время она постоянно 
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трансформируется, благодаря изменениям окружающей среды, условий существования и 
развития, а также некоторым неизбежным сбоям в трансляции и воспроизводстве самой 
себя. Одни из трансформаций не оказывают заметного влияния на представление о 
социальной реальности, другие – адаптируют этот образ, а третьи - вносят в него 
радикальные корректировки.  

Одним из значимых феноменов, плотно укоренившихся в представлениях об обществе, 
является феномен социальных страстей. Под ним мы понимаем аффективно - когнитивный 
феномен, существующий в пределах одной или нескольких социальных реальностей, 
затрагивающий большие социальные группы, характеризующийся динамичным набором 
признаков. Как правило, он не несёт в себе стабильности и нередко провоцирует изменения 
с последствиями разного уровня. Явные или латентные, скоротечные или постепенно 
накапливающиеся, не проявляющиеся длительное время, - социальные страсти 
зарождаются в местах сбоя трансляции и воспроизводства социальной реальности. Судя по 
всему, жизненный цикл последней не позволяет избегать действия социальных страстей, 
но, в то же время, не исключает знания, понимания механизмов этого действия.  

Два рассмотренных аспекта социальной реальности: консервативный и изменчивый – 
позволяют обратиться к известным аналогиям в развитии, в частности, биологических 
систем. Социальные страсти мы представляет как активный феномен, ведущий к сбою в 
трансляции и воспроизводстве системы, в которой он обитает. Это позволяет провести 
аналогию между процессом изменчивости социальной реальности под действием 
социальных страстей и мутагенезом организма. 

Как известно, мутации характерны для любого организма. Их полное исключение 
потребовало бы бесконечного количества времени и энергии, т.к. при работе клеток 
организма постоянно возникают ошибки [2]. Тот же самый эффект можно наблюдать и в 
социальной реальности: её механизмы трансляции и воспроизводства обладают лишь 
относительной точностью, увеличить которую не видится возможным. Для социальной 
реальности этот вопрос встаёт даже острее, чем для организма. «Клеточную структуру» 
социума составляют как индивиды, обладающие собственной социальной структурой и 
субъективной реальностью [1, с. 109 - 116], так и не - социальные объекты, наделяемые 
субъективным смыслом. Если бы социальная реальность была нацелена на устранение 
своих внутренних сбоев в воспроизводстве структурных элементов и самой себя, это 
потребовало бы несоизмеримо большего времени и энергии, что, вероятно, привело бы к её 
гибели. 

Вторая причина мутаций в организме, возникающая из - за ошибок при репарации, 
связанна с хрупкостью самой ДНК. Молекула ДНК из - за своей небольшой толщины, 
может ломаться даже при тепловых воздействиях. В связи с чем, часто возникает 
потребность в её починке. Если в этот процесс проведен неаккуратно, возникает мутация. 
Однако если при репликации ДНК шанс ошибки - один на десять миллиардов, то в социуме 
он бывает значительно выше. Меняется и масштаб таких ошибок. Например, в социальной 
реальности может произойти ошибка репарации на примере жизнедеятельности одного 
человека или целых социальных слоёв. Если такая ошибка репликации социальной 
реальности, как несправедливо уменьшенный заработок отдельного гражданина, породит в 
нём индивидуальную негативную страсть, то она редко может выйти за пределы его 
субъективной реальности. Если такая ошибка затрагивает большую социальную группу 
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или общественно значимую структуру, например, задержка зарплаты сотрудникам завода, 
это значительно увеличивает вероятность появления явной мутации, через проявление 
социальной страсти. 

Так как мутации для организма и любой социальной системы неизбежны, встаёт вопрос 
о частоте их проявления. Большинство из них безвредны или слабовредны, и никак не 
влияют на общую функциональность. Однако мутации могут накапливаться. Например, с 
биологической стороны количество мутаций, за счет спонтанного мутационного процесса, 
увеличивается примерно на одну за поколение [3]. Как скоро проявят себя накопленные 
слабовредные мутации, и что станет причиной их проявления, науке пока неизвестно.  

В современной социальной реальности одним из средств увеличения числа безвредных и 
слабовредных мутаций можно считать виртуальную реальность, что не исключает 
появления и вредных мутаций, За счет своего объёма и отсутствия эффективного контроля, 
как внутреннего, так и внешнего, ее дремлющие и активные мутагены поначалу незаметно 
заполняют собой виртуальное пространство. Без их активации индивидом или группой они 
не имеют значения, однако попадая в сферу сознания и бессознательного, они порождают 
социальные страсти и силы разного рода за счет вовлечения не только когнитивного 
компонента, но и аффективного. Они могут, как разобщить, так и объединить индивидов в 
толпу; ввести в заблуждение или просветить в чем - то. В обществе, где регуляция 
информационных потоков остаётся в зародышевом состоянии, а внутренний контроль, в 
виде критического мышления и избирательности, все еще не вырабатывается на 
образовательном уровне, очень трудно контролировать общественное поглощение 
мутагенов и реакцию на них. Свой вклад в данные процессы вносит и феномен клипового 
мышления. Мы не можем предсказать, что произойдет с человеком, сознание которого, 
собирается в некоторую мозаичную картину из кусочков информационных мутагенов, 
какие последствия будет носить массовое перенасыщение мутагенами индивидов и 
структур.  

Мутагены – это факторы, вызывающие мутации. Существуют разные классификации 
мутагенов, нас, в данном случае, будет интересовать классификация по способу появления. 
Они могут быть спонтанными, проявляющимися в процессе обычной жизнедеятельности 
или, наоборот, индуцированными, искусственно навязанными извне. До появления 
человека, в природе господствовали спонтанные мутации, эндогенные или экзогенные, они 
всё равно оставались естественным плодом жизненного цикла организма. При помощи 
естественного отбора, носители любых нежизнеспособных мутаций, исключались из 
процесса воспроизводства. 

С развитием генетики нашли распространение индуцированные мутагены. Особое 
развитие они получили в области селекции, а также в медицине. Однако мутагенез - 
сложный процесс, последствия которого не всегда можно предсказать даже в клинических 
условиях. Он может не выказать себя полностью в первом поколении, но проявиться в 
последующем самым нелицеприятным образом.  

Эти же функции в переносе на социальную реальность становятся еще более 
неоднозначным. Как уже отмечалось ранее, социальная реальность обладает сложным 
внутренним устройством, характеризующимся гетерогенностью, в том числе за счет 
большего количества субъективных факторов. Сами по себе они уже провоцируют 
высвобождение спонтанных мутагенов. С определенной оговоркой можно назвать 



71

спонтанными мутагенами, социальные страсти, образовавшиеся путём ненамеренного 
искажения информации. Примерами индуцированных мутагенов могут послужить 
информационные вбросы, осуществляемые через средства массовой информации и 
коммуникации. 

Мутаген, попадая в общественное сознание, действует по принципам, в свое время 
описанным Г. Лебоном [4, с. 128 - 130], прежде всего, через внушаемость, заражение и 
подражание. Поддавшийся мутагену элемент социальной реальности активно проявляет 
себя в реализации социальных страстей. Тем самым он сам становится социальным 
мутагеном, направленным на осуществление процесса социального мутагенеза 
интересующей его структуры. Вокруг образовавшегося мутагена, благодаря оперативному 
распространению мутагенной информации, формируется особая среда. Все связи данного 
элемента притягивают к нему близлежащие ассоциации и некоторые похожие структуры. 
Заражаясь, соседние элементы, становятся носителями однополярных или оппозиционных 
социальных страстей. Вне зависимости от солидарности социальных элементов или 
ассоциаций продолжается взаимодействие, и даже сближение зараженных элементов. 
Полагаем, что связи, в рамках образовавшегося мутагена, носят преимущественно 
страстный характер, что выражается в нарушении внутригруппового и межгруппового 
информационного обмена.  

В случае массового заражения мутагенами, в распространении социальных страстей 
можно заметить определённую структуру этой динамики. Появляются условные центры 
социальных страстей, чаще всего это - первая заражённая группа, а также периферия. Чем 
дальше от центра находится элемент, тем меньше вероятность его структурных мутаций в 
будущем.  

При этом, чем больше социальных групп, ассоциаций, структурных элементов вовлечено 
в мутаген и поражено социальными страстями, тем на более значительную структуру они 
направлены. Относительно небольшие социальные группы, будучи зараженными 
похожими мутагенами, могут объединяться. Это, при определенных условиях, приводит к 
мутации иерархически более высоких социальных структур. Так толпа, объединённая 
социальными страстями, может провоцировать мутагенез социальной реальности любого 
масштаба. Крайняя степень всепоглощающего мутагенеза – мировые войны.  

В зависимости от силы и формы проявлений страсти последствия могут быть не столь 
масштабными, Но в любом случае мутации социальных структур под действием страстей 
разного уровня всегда присутствуют. Если мы говорим о социальной страсти, охватившей 
социальную реальность и приведшей к масштабным мутациям, то даже в этом случае 
социальная реальность не может исчезнуть, как таковая, даже по причинам общественных 
переворотов или революций. Она просто меняет своё лицо, но остаётся неизменно реальной 
для её носителей. Поэтому мы не рассматриваем случай «смерти» социальной реальности, 
поскольку она может исчезнуть лишь вместе с ее носителями. Во всех иных случаях имеет 
место социальный мутагенез. 

Особую роль в процессе современного мутагенеза играет виртуальная реальность, 
существенно трансформировавшая традиционные социальные отношения. Пожалуй, нет 
таких социальных мутагенов, которые бы не попадали в виртуальное пространство. В 
частности, благодаря виртуальному пространству, можно прогнозировать всплеск 
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конкретной социальной страсти на основе появления большого количества информации по 
одной теме.  

Таким образом, в большинстве систем чаще всего процесс мутагенеза невозможно 
остановить, если он уже начался. Он может не достичь своей окончательной цели, но то, 
что успело пройти - необратимо. В социальной реальности иногда можно зафиксировать 
начавшийся социальный мутагенез пока он находится в латентной стадии, накапливая 
мутагены. При своевременно проведенном анализе состояния общества можно не 
допустить излишней активизации социальных страстей, или увести их в другое русло пока 
ими не охвачен большой объем социальных групп.  
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Основная задача лингвокогнитивного исследования заключается в моделировании 

исследуемого концепта.  
В последнее время отмечен повышенный интерес к выявлению и изучению концептов, 

которые составляют национальную модель мира. По мнению учёных воронежской 
лингвистической школы, национальные концепты ментально объединяют нацию [1, с. 77]. 

В связи с этим актуальным является изучение ассоциативно - смыслового поля концепта 
«зима». Данный концепт в изображении русских поэтов 20 века насыщен цветовой гаммой. 
Особенность цветового видения зимы поэтами прошлого столетия заключается в том, что 
главными цветами являются ахроматические – белый, черный, серый.  

 С другой стороны, цветовая палитра зимы намного богаче и включает в себя 
разнообразные полутона, выражаемые разными языковыми средствами, образующими в 
совокупности своеобразный лексический класс слов цвета. Её цветовое решение 
разнообразно: седой, серебряный, перламутровый, серый, сизый, свинцовый, чёрный, 
молочно - синий, ярко - синий, прозрачно - синий, голубой, сиреневый, бирюзовый, 
сапфировый, золотистый, красный, малиновый, рдяный, алый, розовый, багровый и т.д. 

Жёлтый цвет не является основным в зимнем пейзаже, и это закономерно: для самого 
холодного времени года тёплые оттенки не подходят. Жёлтым бывает воздух, снег 
(«…Жёлтый пар петербургской зимы, / Жёлтый снег…» (И. Ф. Анненский «Снег»); месяц 
(«…алмазные русские ночи / И серп поднебесный желтее, чем липовый мёд…» (А. А. 
Ахматова «Бежецк»). 

Ассоциативно - смысловое поле жёлтого цвета включает в себя лексемы, являющиеся 
словообразовательными модификациями доминанты (желтизна: «…Над желтизной 
правительственных зданий / Кружилась долго мутная метель…» (О. Э. Мандельштам 
«Петербургские строфы»), а также обозначения оттенков цвета, близких по тону и 
насыщенности (золото, золотой, золотится, морозно - золотистый: «…Кто - то золотом 
сусальным / Облепил кресты и крыши…» (В. Ф. Ходасевич «Зимой»), «…И горят 
снежинки / В золотом огне…» (С. А. Есенин «Берёза»), «…Сусальным золотом горят / В 
лесах рождественские ёлки…» (О. Э. Мандельштам «Сусальным золотом горят…»), «…И 
метель не может блеска / Золотого погасить…» (В.Т. Шаламов «Светит солнце еле - 
еле…»), «…Всходит солнце, бодрое от холода, / Золотится отблеском окно…» (И. А. Бунин 
«Хризантемы»), «…День морозно - золотистый / Сети тонкие расправил…» (В. Ф. 
Ходасевич «Зимой»), рыжий: «…Средь лиственниц рыжих, / Средь жгучей густой 
белизны…» (К. Я. Ваншенкин «Средь лиственниц рыжих…»), «…Ах, и сам я в чаще 
звонкой / Увидал вчера в тумане: / Рыжий месяц жеребёнком / Запрягался в наши сани…» 
(С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»), лимонный: «…Луч солнца, как лимонный 
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морс, / Затёк во впадины и ямки / И лужей света в льдину вмёрз…» (Б. Л. Пастернак 
«Следы на снегу»).  

Жёлтый цвет выражается и имплицитно, например, через лексему солнечный: «…свод 
тёмно - зелёный, / Размытый, мутный, в солнечной пыли…» (А. А. Ахматова «Воронеж»), 
янтарь: «Голый лес насквозь просвечен / Светом цвета янтаря. / Искалечен, изувечен / 
Жёлтым солнцем января…» (В. Т. Шаламов «Светит солнце еле - еле…»). 

На периферии семантического поля жёлтого цвета находятся цветонаименования 
оранжевый и медный. Оранжевый – жёлтый с красноватым оттенком, цвета апельсина [2, с. 
392]. Оранжевый цвет в стихах о зиме выражен имплицитно с помощью лексемы 
мандарин: «…Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора, / И сама собой сдирается с 
мандаринов кожура…» (О. Э. Мандельштам «Вы, с квадратными окошками…»), 
«…Перистым вылился узором, / лучистой выгнулся дугой, / и мандаринами и бором / в 
гостиной пахнет голубой…» (В. В. Набоков «Рождество»). Медный – красновато - жёлтый 
с блестящим отливом, цвета меди [2, с. 137]. Медный цвет выражен с помощью 
однокоренного субстантива «медь»: «…А в дали, пурпурно - мглистой, / Кто - то медь 
ковал и плавил…» (В. Ф. Ходасевич «Зимой»). 

Цветонаименования медный и оранжевый, находящиеся на периферии семантического 
поля жёлтого цвета, одновременно входят в состав семантического поля красного цвета.  

Таким образом, жёлтый цвет привносит в цветовую палитру зимы яркие, чуть тёплые 
оттенки и полутона. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 
Рубеж ХХ – XXI вв. — отдельный, отчетливо выделяющийся этап в развитии русской 

лингвокультуры, характеризующийся значимыми изменениями в функциональном статусе 
русского языка, в сфере его социальной дифференциации и особенно в лексике и 
фразеологии. В начале XXI в. действие основных тенденций развития языков мира в 
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условиях языковой глобализации уже вполне определилось, что позволяет с большей 
степенью уверенности оценивать ее результаты. В данном контексте особы интерес 
представляют тенденции развития интернационального пласта русской лексики.  

Русский язык традиционно отличается большим потенциалом интернациональности как 
язык межнационального общения в многонациональном российском (в том числе 
советском) государстве, как язык науки, техники, образования, литературы, культуры, 
политики, управления, законодательства, дипломатии и т.д., а также как международный 
язык и один из глобально значимых (субглобальных) языков. Однако в современной 
глобальной коммуникации он практически перестает быть языком - донором, оставаясь 
языком - реципиентом и языком - посредником.  

Владение русским языком, как и ранее, открывает широкий доступ к мировой 
информации, благодаря активной и многообразной переводческой деятельности в России. 
Но его роль в качестве одного из мировых языков становится более ограниченной по 
сравнению с английским языком, который занял доминирующее положение в различных 
сферах международной жизни (экономической, научной, социальной, спортивной и т.д.). 
Эти изменения находят выражение и во внутриязыковом плане. Так, например, в ХХ в. 
отчетливо выделялись три типа социальной дифференциации языка:  

 - социально - профессиональная (обособление подъязыков отраслей знания и сфер 
деятельности с сильно развитыми терминологическими системами); 

 - социально - концептуальная (дальнейшее обособление в рамках этих подъязыков 
разновидностей на основе различных научных концепций с соответствующей 
терминологией); 

 - социально - идеологическая (обусловленная официальной идеологией, на основе 
которой сформировались терминологические системы политического управления). Однако 
в начале XXI в. социально - профессиональная и социально - концептуальная 
дифференциации сохраняются, но терминологические системы активно развиваются и 
взаимно обогащаются (особенно в сфере активной интернет - коммуникации). Социально - 
идеологическая дифференциация же практически нивелирована в результате вытеснения 
старой официальной идеологии и отсутствия сколько - нибудь системной новой. Пока этот 
идеологический поиск не завершен, наблюдается своеобразная лингвокультурная 
субституция национального универсальным. Это создает благодатную почву для 
актуализации и расширения интернационального пласта русской лексики. 

Для интернациональной лексики русского языка в начале XXI в. характерны такие 
процессы, как актуализация и деактуализация, возникновение новых лексических единиц 
(прежде всего англицизмов) и их распространение в различных семантических и 
стилистических трансформациях. 

Безусловно, наиболее существенным оказывается процесс появления новых слов, 
полностью или частично совпадающих в написании или звучании в нескольких 
неблизкородственных языках. Однако чистые заимствования в начале XXI в. не столь 
многочисленны (блог, логин, селфи, чат и т.п.), как в конце ХХ в. – в период англо - 
американской языковой экспансии. Основная часть новых слов создана и создается на 
основе имеющихся в русском языке лексических и словообразовательных средств при 
помощи существующих словообразовательных способов (банить, чатиться, троллить, 
лайкать и т.п.).  
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В развитии интернациональной лексики русского языка в указанный период особый 
интерес представляют два процесса: актуализация и транстерминологизация лексических 
единиц. 

Актуализация и активизация воспринимаются как процессы широкого распространения 
и усиления частотности в употреблении лексических единиц, которые на данном этапе 
оказываются в фокусе социального внимания. В начале XXI в. актуализируются 
лексические единицы, обозначающие понятия, которые относятся к общественно - 
политической и экономической жизни (например, капитал, банкир, предприниматель, 
фермер, парламент и др.), к сакральной сфере (например, карма, реинкарнация, астрал и 
др.) и т.п. Если раньше носители русского языка стремились не искушать судьбу, то теперь 
стремятся не испортить карму. 

Активизировались лексические и фразеологические единицы, источниками которых 
являются социальные и профессионалы жаргоны. Их стали активно использовать в 
разговорной речи и публицистике, в художественной квазиавтобиографической 
литературе. Особенно активно входят в состав общеупотребительной лексики 
интернационализмы из спортивных и технических (компьютерных) жаргонов.  

Транстерминологизация представляется процессом не менее значимым для 
интернационального пласта русской лексики. Именно в результате транстерминологизации 
термины, отличающиеся однозначностью в рамках своей терминоситемы, теряют 
однозначность в системе всего языка. Иногда это приводит не только к семантическим, но и 
к грамматическим сдвигам. Так, например, интернационализм тренд до недавних пор 
использовался только в рамках экономической терминосистемы для обозначения 
направления движения рыночных котировок (тренд на понижение, понижающий тренд и 
т.д.). Однако в начале XXI в. это слово стало модным в общественно - политическом 
дискурсе и в результате семантических сдвигов оказалось синонимом (или даже дуплетом) 
интернационализма тенденция. Так что вместо современных тенденций сегодня принято 
анализировать актуальные тренды. Слово тренд, видимо, в силу тенденции к экономии 
языковых средств, постепенно вытесняет слово тенденция. При этом синтаксические связи 
оказываются размыты, что приводит к грамматическим ошибкам (тенденция на… вместо 
тенденция к…, равно как и тренд к… вместо тренд на…), которые узус игнорирует и 
тиражирует.  

Пока узуальное употребление таких интернационализмов не стало нормативным, 
подобные ошибки относятся скорее к сфере культуры речи, нежели к сфере системы языка. 
Однако любой факт языка и культуры, будь то не существует сам по себе, как нечто 
автономное, а выражает и отражает определенные сдвиги в языковом сознании, что 
является весьма показательным результатом языковой глобализации. 
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ГЛОБАЛИЗМОВ  
 

Лексико - семантическое освоение глобализмов — ключевой этап в процессе их 
адаптации к языковому пространству принимающего языка. В данной статье нас 
интересует специфика лексико - семантических изменения глобализмов (генетически – 
англицизмов) в русской речевой среде.  

На этапе лексико - семантического освоения происходит последующая языковая 
адаптация глобализма, уже освоенного фонетико - графически и грамматически. На данной 
стадии устанавливаются более или менее четкие границы его лексического значения. К 
этому этапу относится больший или меньший отрыв глобализма от его прототипа в родном 
языке, образование у него русских дериватов, появление и закрепление типичных и 
устойчивых словосочетаний, вследствие чего возрастает семантическая самостоятельность 
глобализма, его переосмысление на русской почве. 

За критерий семантической освоенности заимствований в современном русском языке 
принимается, как правило, степень широты и многообразия их парадигматических и 
синтагматических связей [3]. Эти связи, в свою очередь, определяются новыми лексико - 
семантическими вариантами, которые возникают у заимствования в лексической системе 
русского языка в результате приобретенной способности к семантическим сдвигам. В 
основе его лежат те же процессы, что и в основе образования лексико - семантических 
вариантов у исконно русских слов: метафора, метонимия, расширение и сужение значения. 
Связи между словами, обусловливающие системный характер лексики, не являются 
постоянными, и изменения их соотношения приводят к сдвигам в значениях слов. В 
семантических изменениях слова устанавливается определенная закономерность: это 
сужение, расширение и переосмысление значения.  

Процесс лексико - семантической адаптации глобализмов в последнее десятилетие 
оказывает более существенное, чем когда - либо прежде, влияние на терминосистемы и на 
общеупотребительную лексику, расширяя значение давно заимствованных и полностью 
освоенных русским языком англицизмов, получивших статус глобализмов [1]. О полной 
семантической самостоятельности глобализма свидетельствует образование лексико - 
семантической микросистемы данного слова.  

Для глобализмов в русском языке в целом характерна устойчивая тенденция к развитию 
семантической самостоятельности, к переосмыслению, что противоречит традиционной 
изолированности термина в лексико - семантической системе языка, его неконтактности за 
пределами конкретной терминосистемы, стремлению к моносемии. Например, такой 
обязательный для полностью семантически освоенных заимствований признак, как 
отсутствие дублетных синонимических отношений с исконными словами русского языка 
[2], не актуален для глобальной лексики. Наш анализ показывает, что синонимические 
отношения у глобализмов русском языке мало развиты (яркое исключение: тренд – 
тенденция), что в целом соответствует терминологической природе глобальной лексики.  
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Возникновение новых значений на русской почве — еще один важный признак полной 
семантической самостоятельности глобализма. Появление новых значений происходит в 
результате взаимодействия с элементами заимствующего языка, что ведет к 
дифференциации значений. Глобализм становится общеупотребительным. Этот критерий 
особенно характерен для новых глобализмов, которые становятся общеупотребительными 
именно в результате широкой употребляемости: селфи, смайл(ик), лайк, спам и др. 

Еще одним важным показателем полной семантической самостоятельности и высокой 
степени освоенности является словообразовательная активность заимствования. Этот этап 
прошли почти все ранее заимствованные глобализмы и быстро проходят многие новые.  

Регулярные синтагматические связи глобализмов с исконными лексемами приводят к 
развитию их семантической определенности и самостоятельности, что выражается в 
способности вступать в различные синтаксические, фразеологические конструкции, 
сочетаться со словообразовательными морфемами языка - реципиента и, наконец, 
расширять значение.  

Особо следует отметить, что далеко не все глобализмы осваиваются русским языком 
одинаково динамично, успешно и полно. В целом заметно расширяется пласт неосвоенных, 
окказиональных единиц. Англоязычные окказионализмы суммируют такие признаки, как 
неузуальность, случайное появление в речи, нестандартность и связанная с нею 
экспрессивность. Основная зона спорадического появления окказиональных форм 
глобальной лексики в русском языке пока ограничивается узкопрофессиональным 
жаргоном и сленгом.  

В заключении следует отметить, что качество окказиональности слишком субъективно, 
чтобы появившееся спонтанно в речи узкой группы слово получило глобальное 
распространение. Однако и исключать возможность подобного факта мы не можем ввиду 
беспрецедентной скорости глобального распространения информации в современном мире. 
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На первый план в обучении родному языку выступает такой важный фактор, как 

коммуникативная компетенция учащихся на всех уровнях обучения. В этой связи особого 
внимания заслуживает учет нормативности русского языка, то есть соблюдение его 
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носителями орфоэпических, лексических, стилистических, пунктуационных норм. Особо, 
на наш взгляд, следует остановиться на пунктуационных нормах, то есть правилах 
постановки знаков препинания, которые служат для смыслового, интонационного и 
грамматического оформления письменной речи. Усвоение пунктуационных норм является 
основой формирования пунктуационных навыков. «Пунктуационные навыки – осознанные 
действия, при выполнении которых одна операция следует за другой, а изменение условий 
пунктуационной нормы требует и изменения действий, их сочетания и 
последовательности…» [1, с. 23]. 

Формирование у школьников прочных пунктуационных навыков как основы грамотного 
письма – одна из первостепенных задач изучения русского языка в школе, так как 
грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, взаимопонимание людей в 
письменном общении. 

Из практики обучения известно, что пунктуационная грамотность учащихся не достигает 
достаточно высокого уровня, о чем свидетельствуют результаты итоговых контрольных 
работ по русскому языку, проводимых в 4 классе, 9, 11 классах, результаты ЕГЭ, часть 
заданий которого связана со знанием пунктуации. Ситуация осложняется тем, что в 
основном пунктуация изучается в среднем звене общеобразовательной школы. 

 Формирование пунктуационных навыков должно базироваться на основополагающем 
принципе методики – принципе преемственности в подаче теоретического и практического 
материала по пунктуации между начальной и средней школой. Безусловно, формирование 
пунктуационного навыка представляет собой процесс длительный, требующий серьезной 
работы и учителя, и учащихся. Важно, чтобы он не превратился в автоматическое 
зазубривание и постоянное списывание текстов, в которых требуется расставить знаки 
препинания. 

Современное развитие общества требует от подрастающего поколения активности в 
происходящих процессах, которая выражается не в бездумном исполнительстве, а в 
осмысленных действиях. В действующих программах, ориентированных на практический 
уровень, содержится перечень умений и навыков по классам, что помогает учителю лучше 
организовать учебный процесс, сориентировать его на решение проблемы приобретения 
глубоких и прочных знаний, овладения умениями и навыками по родному языку.  

Определение содержательного состава навыка поможет предусмотреть в учебном 
процессе своевременную отработку тех умений, на основе которых формируется навык. 

С точки зрения психологии, умение – это промежуточный этап овладения новым 
способом действия, основанным на каком - либо правиле (знании) и соответствующим 
правильному использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, 
но еще не достигшего уровня навыка [6, с. 131]. В последующем процессе практического 
использования этого знания оно приобретает некоторые операциональные характеристики, 
выступая в форме правильно выполняемого действия, регулируемого этим правилом. В 
случае возникающих трудностей учащийся обращается к правилу с целью контроля над 
выполняемым действием или проверке допущенной ошибки. На этапе умений усвоенный 
способ действия регулируется знанием. По мере последующей тренировки, включающей 
решение задач в новых условиях, достигается преобразование умения в навык. Общими 
условиями, обеспечивающими наибольшую эффективность становления навыков, 
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являются: понимание учеником обобщенного правила; обратная связь в процессе решения 
новых задач [3, с. 75]. 

Результативность процесса обучения во многом определяется тем, насколько полно 
учтена последовательность формирования языкового умения и навыка. Согласно 
психологической теории поэтапного формирования умственного действия, построенной 
П.Я. Гальпериным и его учениками, выделяется несколько этапов процесса усвоения: 
предварительное знакомство с действием, последовательностью и условиями его 
выполнения. Второй этап – отработка действия в материализованном виде. Третий этап – 
отработка действия в форме внешней речи, но без опоры на зрительные средства (карточки, 
схемы и т.д.). Действие проходит дальнейшее обобщение, но остается осознаваемым. 
Четвертый этап – усваиваемое действие выполняется «про себя». Сначала действие 
сохраняет развернутость, осознанность, но потом начинает быстро сокращаться, возрастает 
быстрота выполнения действия [2, с. 197]. 

На разных ступенях овладения пунктуационными навыками пунктуационные действия 
осознаются по - разному. Как отмечает Г.А. Фомичева, «по мере совершенствования 
навыка некоторые из них опускаются или совершенствуются настолько быстро, что 
фактически совмещаются с другими» [7, с. 32]. В основе пунктуационного навыка лежит 
умение производить грамматический разбор предложения: находить в построении такие 
элементы и их сочетания, устанавливать такие отношения между ними, по которым 
узнается модель, схематически представленная в пунктуационном правиле. С объяснения 
правила только начинается формирование пунктуационного навыка. Оно проходит 
несколько этапов. Важнейшим из них является перенос сделанного пунктуационного 
обобщения на другие аналогичные конструкции. Эта операция нуждается в соблюдении 
ряда условий. Одно из них – строгое соответствие структуры предложения, системы 
действия при применении правила условиям пунктуационной нормы. Сложная структура 
навыка должна осознаваться не только учителем, но и учеником, для того чтобы лучше 
уяснить состав и последовательность операций при решении конкретной языковой задачи, 
зависимость усвоения нового материала от ранее приобретенных знаний о языке и 
соответствующих навыков. 

Ученые считают, что для формирования пунктуационных навыков важно четко 
организовать уроки различного типа и правильно подбирать специальные упражнения. 
Одной из основных форм закрепления навыков являются пунктуационные упражнения. 
Правильный подбор тренировочных упражнений позволяет решать на уроках закрепления 
ряд задач развитие у учащихся умений анализировать, сравнивать и устанавливать 
различия, делать обобщающие выводы. Лидман–Орлова Г.К. считает, что должна 
соблюдаться определенная преемственность в формировании навыков, которая состоит в 
«выработке этапов обучения, в особенностях отдельных этапов, в качественной новизне 
каждого из них» [4, с. 58]. 

Таким образом, проблема формирования навыков письма, в том числе и 
пунктуационных,– сложная и актуальная. Ею занимались и занимаются ведущие ученые: 
психологи, педагоги, методисты; учителя решают данную проблемку практически. Целью 
обучения русскому языку является формирование умений и навыков, представляющих 
собой сложные взаимосвязанные действия. Языковое явление как бы фокусирует в себе 
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определенную систему лингвистических знаний. Разделяя знания, умения и навыки, нельзя 
противопоставлять их друг другу, нужно учитывать, что их тесную взаимосвязь.  

«Навыки – автоматизированные действия, вырабатывающиеся в результате длительных 
организованных упражнений» [5, с.126]. Пунктуационные навыки – интеллектуальные 
навыки, особенностью которых является то, что они никогда не достигают полной 
автоматизации, контроль сознания в них играет существенную роль, в них содержится 
всегда элемент нового, разрешение проблемной ситуации. «Конечная цель занятий по 
пунктуации – сформировать пунктуационные умения и навыки» [1, с. 17]. Основой 
пунктуационных навыков, методики их формирования является русская пунктуация. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В 
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 Уголовно - процессуальное законодательство предусматривает некоторые особенности в 

возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в 
статье 447 УПК[1]. Особый порядок производства по уголовным делам применяется, в 
частности, при возбуждении уголовного дела в отношении: 
 члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица органа местного самоуправления; 
 судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда 

общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи 
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или 
арбитражного заседателя в период осуществления им правосудия; 
 Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов 

Счетной палаты Российской Федерации; 
 Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
 Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а 

также кандидата в Президенты Российской Федерации; 
 прокурора; 
 Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 
 руководителя следственного органа; 
 следователя; 
 адвоката; 
 члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса; 
 зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, 

зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении приведённых категорий лиц 
установлены ст. 448 УПК. Применительно к разным должностным лицам, соответственно, 
применяется разный порядок решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Так, 
например, решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы принимается Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации с согласия соответственно Совета Федерации и Государственной 
Думы, полученного на основании представления Генерального прокурора Российской 
Федерации; в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации — 
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия 
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Конституционного Суда Российской Федерации; в отношении судьи Верховного Суда 
Российской Федерации, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, 
федерального арбитражного суда, военного суда — Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации; а также целый ряд различных вариантов разрешения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении лиц, перечисленных в ст. 447 в зависимости от их положения. 

Частями 2 - 7 ст. 448 УПК регламентируется также комплекс процедур, связанных с 
разрешением вопроса о возбуждении уголовного дела. Например, при решении вопроса о 
наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации признаков преступления предусмотрено 
участие лица, в отношении которого Президентом РФ внесено представление и его 
защитника, в закрытом судебном заседании, по окончании которого суд дает заключение о 
наличии или об отсутствии в действиях лица признаков преступления.  

 Несмотря на обширность список лиц, для которых п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК предусмотрено 
особое основание для отказа в возбуждении уголовного дела, некоторыми авторами 
высказываются мнения о том, что данный перечень является неполным.  

Например, Е. А. Нагаев отмечает, что действующим УПК не выделены уголовно - 
процессуальные основания для вынесения постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от 
юрисдикции российского законодательства[2]. Кроме того, высказываются предложения и 
по изменению круга субъектов, наделённых правом возбуждения уголовного дела в 
отношении определённых категорий лиц[3]. 
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Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних - сложная 

социальная задача. На ее решении сосредоточены усилия государственных органов, органов 
местного самоуправления и, конечно, органов внутренних дел. Особое место в этой работе 
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отводится органам внутренних дел Российской Федерации. В соответствии с 
возложенными на них законом задачами они осуществляют широкий спектр 
профилактических мер. В его основе - выявление фактов противоправного поведения детей 
и подростков, а также причин и условий, порождающих такое поведение 
несовершеннолетних[1]. 

Наиболее общественно опасные формы поведения несовершеннолетних характерны для 
старшего подросткового и юношеского возраста. Начиная с младшего подросткового 
возраста появляются определенные особенности в поведении, обусловленные половой 
принадлежностью. Наряду с иными одно из главных отличий в личности девушек этого 
возраста заключается в том, что у девушек раньше, чем у юношей, начинается и 
заканчивается половое созревание. 

Внешнее проявление отклоняющегося поведения у девушек характеризуется такой 
особенностью: если поведение не было отклоняющимся с детства, то в 12 - 14 лет 
формирование установок на социально негативное поведение происходит очень быстро. 
Повлиять на этот процесс довольно трудно. Данное обстоятельство заставляет внимательно 
относиться к любым нарушениям несовершеннолетними женского пола социальных ролей, 
проявлениям ими вредных привычек и пристрастий. Среди правонарушений 
несовершеннолетних женского пола отмечается высокая латентность [2]. Одной из форм 
антиобщественного поведения является уклонение от учебы, которое связано с 
бродяжничеством. Изучение причин побегов из дома педагогами, психологами, 
сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних и сотрудниками милиции 
показало, что после достижения 15 лет эти побеги чаще всего бывают связаны с 
реализацией социально неодобряемых побуждений и лишь иногда они таким образом 
самовыражаются [3]. 

Выяснение причины такого поведения требует привлечения кроме педагогов других 
специалистов. Для девушек подобные прогулки, уходы из дома и бродяжничество имеют 
большую опасность, чем для юношей, так как они нередко становятся объектом 
сексуальных посягательств, подпадают под влияние криминальной среды. Выявление 
причин и предупреждение таких нарушений поведения представляется важным. 

Помимо уклонений от учебы, бродяжничества распространенными формами 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних женского пола являются злоупотребление 
спиртными напитками, раннее начало половой жизни и, как следствие, половая 
деморализация[4].  

Отрицательные последствия употребления спиртных напитков девушками разнообразны: 
физический вред здоровью, разрыв связей со школой и семьей, совершение преступлений в 
состоянии опьянения, проявление безразличия к своему будущему и др. Обстоятельствами, 
способствующими развитию алкоголизма у подростков, являются не только социальные, но 
и физиологические факторы. Не последнее место в алкоголизации подростков принадлежит 
ослаблению нервной системы, обусловленному теми или иными, в том числе и 
наследственными, причинами, различным нарушениям психического развития. Выявлена 
группа девочек - подростков с определенными акцентуациями, у которых алкоголизм 
развивается еще в подростковом возрасте [5]. Установлено возрастание роли биологических 
(в широком смысле) факторов в процессе систематизации алкогольных эксцессов и 
сохранении действия отрицательных микросоциальных факторов[6]. 
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Неблагополучная обстановка в семье и в школе у большинства из них способствует тому, 
что несовершеннолетние женского пола предпочитают проводить время вне 
контролируемой среды, а их антиобщественное поведение и круг общения "на улице" 
остаются неизвестными родственникам и педагогам. При осуществлении профилактики 
противоправного поведения несовершеннолетних женского пола "уличным друзьям" 
должна противостоять активная полезная деятельность в школе или иной организованной 
среде. 

Поведение подростка начинает привлекать внимание сотрудников органов внутренних 
дел с того момента, когда в нем появляется нарушение социальных ролей или признаки 
правонарушения. Конкретные социологические исследования показывают, что с 
невыполнения несовершеннолетними своих обязанностей начинаются отклонения в 
поведении: пропуски занятий в школе, нахождение в позднее время в общественных местах 
и др. То, что сотрудникам органов внутренних дел приходится иметь дело чаще всего с 
подростками, у которых антиобщественное поведение стало в какой - то мере привычным, 
не означает, что первые признаки появления отклонений должны быть за пределами их 
внимания. Они не могут не обращаться к источникам появления этих отклонений, не 
выявлять слабые места в воспитании. 

По нашим данным, законопослушные дети всегда "обнажены" для родителей и 
окружающих, им нечего скрывать и скрываться. Нарушители же норм права действительно 
пытаются маскироваться, и это им часто удается. 

В заключение следует обратить внимание на проблему, выходящую за рамки 
рассматриваемой темы, но непосредственно с ней связанную. Как выше отмечалось, 
преступность несовершеннолетних женского пола молодеет. Практика предупредительно - 
профилактической работы с несовершеннолетними женского пола, состоящими на учетах в 
милиции, свидетельствует, что значительное число девушек указанного контингента под 
разного рода предлогами, в том числе и надуманными, незаконно освобождаются от 
уголовной ответственности и других видов наказания. Это, в свою очередь, порождает 
волну криминогенности в подростково - молодежной среде. 

Антиобщественная активность в совершении общественно опасных деяний у девушек 
достаточно высока, среди них значительна доля лиц, не достигших возраста уголовной 
ответственности. Поэтому об исполнении уголовных наказаний в отношении их говорить 
не приходится, но работать с ними необходимо. 
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ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕРРОРИЗМА 

 
Современный терроризм начинает представлять собой явление, приобретающее 

международный характер, все более часто встречающееся в политическом процессе как 
развитых, так и развивающихся стран. Данный феномен, будучи составной частью 
современного политического процесса, имеет деструктивный характер, поскольку своей 
главной целью ставит дестабилизацию социально - политической системы как внутри 
государств, так и в области межгосударственного взаимодействия. 

Политический терроризм в современном политическом процессе — один из способов 
борьбы за власть, направленный на дестабилизацию государственных режимов 
посредством возбуждения у населения обеспокоенности из - за своей беззащитности перед 
лицом насилия. Религиозный терроризм несет в своей основе дихотомизм, поскольку 
терроризм, прежде всего, олицетворяет собой насилие, а религия призывает человека к 
миру с собой и другими. Данный вид терроризма представляет наибольшую угрозу 
обществу на современном этапе. 

В современном политическом процессе выделяют следующие модели женского участия 
в террористической деятельности: социально - политическую и социально - религиозную. 
Первая характеризуется тем, что женщины становятся террористками по собственной воле 
с целью выражения политического протеста обществу и достижения социального 
равенства с мужчинами. Спецификой второй модели является то, что террористок в 
большинстве случаев принуждают к теракту представители экстремистских террористи-
ческих организаций, посредством давления религиозных лидеров и психотропной 
обработки. Характерными чертами социально - политической модели женской терро-
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ристической деятельности являются: желание изменить политическую систему, стремление 
к участию в легальной политической деятельности, к социальному равенству с мужчинами, 
фанатическая потребность в некой политической идеи, за которую нужно бороться до 
конца. В террористических организациях женщины участвуют не только как исполнители 
терактов, но и как идеологи, стратеги и руководители. Особенностями социально - 
религиозной модели женского терроризма являются следующие: женщины используются в 
террористических организациях на низовом уровне, выступая в качестве дешевого оружия, 
теракт осуществляется посредством самоподрыва, при этом экстремистками религиозными 
лидерами пропагандируется образ террористок как героинь и мучениц. Привлечению 
женщин в террористические религиозные организации и использование их в 
террористической деятельности способствуют следующие причины: они вызывают меньше 
подозрений у спецслужб; их легче подготовить к роли самоубийцы, так как они более 
управляемы, чем мужчины. Теракт, совершенный женщиной, вызывает больший 
пропагандистский эффект в обществе. Участию женщин в террористической деятельности 
способствует низкий экономический уровень Северного Кавказа и неблагоприятные 
социальные условия, а также усовершенствованные методы психотропного воздействия. В 
террористические организации вовлекаются женщины с несложившейся жизнью, 
имеющие проблемы во взаимоотношениях с родственниками и окружающими. 
Особенностью женского терроризма на Северном Кавказе является тот факт, что 
религиозные воззрения в меньшей степени влияют на мотивацию террористок. 

Публичность террористического акта является кардинальным моментом в стратегии 
терроризма. Если террор потерпит неудачу в том, чтобы вызвать широкий отклик в кругах 
за пределами тех, кому он напрямую адресован, это будет означать, что он бесполезен как 
орудие социального конфликта. Логика террористической деятельности не может быть 
вполне понята без адекватной оценки показательной природы террористического акта. 

Террористки самоубийцы. Эту категорию можно разделить на две подгруппы: 
1. Самоубийцы вследствие психических заболеваний. 
2. Самоубийцы по принуждению. 
Анализ мемуаров эсерок показывает, что большинство из них имели психические 

заболевания, в результате которых они становились террористками, и пытались в терактах 
покончить с собой. 

Ко второй подгруппе, а именно к самоубийцам по принуждению, как это не 
парадоксально можно отнести практически всех женщин, используемых радикальными 
исламскими террористическими группировками. Даже если они имеют проблемы с 
психикой или у них имеются определенные мотивы, для того чтобы покончить с собой, 
например нищета, любовь, проблемы в семье, в большинстве случаев их принуждают к 
теракту представители террористических организаций, способствующие безнаказанному 
склонению женщин к тяжелейшим преступлениям. Другими словами, они заканчивают 
жизнь самоубийством не по своей воле, а вследствие давления и психологической обра-
ботки. 

Анализ структуры мотивации позволил выделить следующие типы мотивов, 
свойственных женщинам - террористкам: инструментальная агрессия, враждебная 
агрессия, защитная агрессия. 
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Изучив особенности поведения террористок позволил выделить следующие типы 
личности: антисоциальный и асоциальный тип. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА (УЭК) — ШАГ В БУДУЩЕЕ ИЛИ 

ПРОБЛЕМА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Вероятнее всего, опыт использования электронных карт в качестве удостоверения 
личности наша страна переняла у Сингапура, который еще с 2006 года перешел на 
электронные паспорта, представляющие собой карточку из поликарбоната с электронным 
чипом, содержащую в себе биометрические данные о владельце. На оборотной стороне 
фиксируется образец отпечатка пальца пользователя, принято считать, что электронные 
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паспорта сингапурского образца имеют достаточный уровень безопасности, что позволило 
постепенно вытеснить бумажные документы и перейти на электронные.  

В соответствии ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» - Универсальная электронная 
карта (далее в работе УЭК) представляет собой материальный носитель, содержащий 
зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) 
формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к информации о 
пользователе картой, используемой для удостоверения прав пользователя картой на 
получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе для 
совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
юридически значимых действий в электронной форме [1].  

В общественности существует и более узкое определение - УЭК это российская 
пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платёжное средство [5]. 
Данное не очень емкое определение так же отражает сущность и предназначение данной 
карты.  

Пользователем универсальной электронной картой может быть гражданин Российской 
Федерации, а также иностранный гражданин либо лицо без гражданства [1]. Удобства 
данной карты заключаются в том, что она призвана повысить качество, скорость и 
прозрачность взаимодействия граждан с органами государственной власти при получении 
услуг [2]. Предполагается, что гражданам больше не придется стоять длительное время в 
очереди, а вместо этого через интернет посредством УЭК самостоятельно записываться на 
конкретное удобное время с целью получения госуслуги. Вместе с тем, есть возможность 
использовать УЭК как объединяющую в себе несколько документов карту. Это 
медицинская карта, пенсионное страховое свидетельство и документ, удостоверяющий 
личность [5]. 

На официальном сайте УЭК так же есть определение данной карты: «УЭК объединяет в 
себе идентификационную и платежную функции, что позволяет использовать ее как аналог 
удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи. Это безопасный и 
удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и 
коммерческим услугам в электронном виде» [2]. 

Исходя из данных определений следует, что: 
1. УЭК является аналогом удостоверения личности. 
2. УЭК - материальный носитель, обеспечивающий доступ к информации о 

пользователе картой. 
3. Для эффективного использования УЭК необходим доступ в сеть Интернет, что 

бы обращаться к соответствующим госуслугам.  
Все это положительные стороны данной карты. По мнению автора, положительным так 

же является то, что на практике карты УЭК выдаются с национальной платежной системой 
типа "Про100", что призвано обеспечить более высокую стабильность в осуществлении 
банковских операций. В 2014 - 2015 гг. были трудности с платежными системами типа 
"Visa" и "MasterCard" которые возникали и жителей Крыма и Севастополя, все 
пользователи данных систем не могли получить доступ к своим денежным средствам. 
Положительным на первый взгляд кажется и сама идея совмещения в одной пластиковой 
карте УЭК сразу нескольких документов государственного образца. Это могло бы 
значительно облегчить так называемую в народе "бумажную волокиту". Некоторые 
документы используются в паре, например в тех случаях когда нужно предоставить ИНН и 
СНИЛС, по смыслу предназначения УЭК, можно обойтись только одной картой.  
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Удобным представляется идея использования УЭК как документа, удостоверяющего 
личность. Ведь далеко не все граждане России всегда имеют при себе паспорт РФ, в то 
время как банковскую карту при себе имеет подавляющее большинство. А если банковская 
карта объединяет в себе ещё и документ, удостоверяющий личность это, вне всякого 
сомнения, удобно в повседневной жизни. Но проверим на практике, насколько активно 
используют граждане г. Хабаровска УЭК в повседневной жизни и насколько вцелом они 
осведомлены о существовании таких карт. Что бы объективно установить кто более 
активно использует УЭК автором условно выделены три возрастные категории 
опрашиваемых, из каждой категории было опрошено по 10 человек: 

1) 18 - 25 лет 2) 25 - 40 лет 3) старше 40 лет 
Для наглядности, данные социологических опросов представлены в виде графических 

рисунков ниже. 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение социологического опроса осведомленности граждан 

г. Хабаровска о существовании УЭК 
 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение социологического опроса практического 

использования УЭК гражданами г. Хабаровска 
 

Как мы видим из результатов опроса, УЭК не так уж популярна среди жителей г. 
Хабаровска. Менее половины респондентов осведомлены о существовании УЭК (12 из 30 
опрошенных), и только 6 респондентов из 30 являются реальными обладателями данной 
карты. Как мы видим из графического рисунка, наибольший интерес к использованию 
карты, включающей в себя помимо платежного средства так же некоторые документы, 
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подтверждающие права граждан в определенной сфере, проявляется у более молодых 
респондентов, большинство опрошенных старше 25 лет не используют карту, лица старше 
40 вообще практически не осведомлены о её существовании. Более молодые всегда более 
современные. Автором так же установлено, что из всех лиц знающих о существовании 
УЭК подавляющее большинство представители мужского пола. Скорее всего это связано с 
тем, что женщины заняты более «жизненными» заботами, чем пластиковыми картами.  

Таким образом, в результате проведенного исследования, авторы приходят к выводу, что 
УЭК несмотря на закрепление на законодательном уровне не нашла серьезной поддержки у 
жителей г. Хабаровска, а из существующих пользователей наиболее активными являются 
лица в возрасте до 25 лет. 
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Рассматривая существующие проблемы практического использования Универсальной 

электронной карты (далее в работе УЭК), авторы считают необходимым отметить, что цель 
данного исследования не критика законодателя, а анализ нормативно - правовых актов, 
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практического использования, а так же отражение субъективного мнения авторов к данной 
проблеме.  

Во - первых, действующее законодательство ещё не до конца нашло в себе отражение 
всех преимуществ УЭК. В частности, относительно УЭК как удостоверения личности 
необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства от 14 марта 
1997 г. № 298 в котором содержится перечень документов, удостоверяющих личность на 
территории Российской Федерации, то об УЭК в данном постановлении ничего не сказано 
[3]. А в ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 установлено, что УЭК «является документом, 
удостоверяющим личность в установленных законом случаях» [1]. Однако списка этих 
«случаев», а так же конкретных указаний на принятие органами исполнительной власти РФ 
УЭК как документа, удостоверяющего личность нет. Возникают большие сомнения по 
поводу того, насколько будет такая карточка приниматься взамен паспорта гражданина РФ 
для того же сотрудника полиции.  

Во - вторых, не урегулирован законодательно и вопрос дальнейшего оборота 
документов, которые фактически заменяет УЭК. То есть, если УЭК включает в себя так же 
ИНН, СНИЛС и полис медицинского страхования, то эти документы так же остаются на 
руках у людей. То есть УЭК получается не заменяет их, а дополняет и дублирует. По 
мнению автора, если УЭК на федеральном уровне призван вобрать в себя функции сразу 
нескольких документов, то целесообразно было бы выдавать УЭК взамен этих документов. 
А документы старого образца организованно хранить в специально созданных местах или 
уничтожить, что позволило бы УЭК полноценно выполнять свои функции. Так же 
определенные сложности возникают с тем, что использование УЭК основано на работе с 
системой Интернет, что может быть не очень удобно для некоторых категорий 
пользователей, а использование электронной подписи вообще требует установки 
дополнительного оборудования. 

В - третьих, в процессе досконального изучения ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210, в ч. 1 ст. 
26 данного Федерального закона мы столкнулись с нормой, которая, на наш взгляд, прямо 
нарушает права и свободы граждан РФ. По смыслу данной нормы, если гражданин, 
письменно не отказался от получения УЭК, то данная карта все равно будет выпущена 
независимо от воли и желания конкретного гражданина. Вместе с тем, Федеральные органы 
исполнительной власти обязаны предоставить уполномоченной на выдачу УЭК 
организации доступ к информационным системам в части информации, необходимой для 
выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт. Для наглядности 
продублируем выдержку из ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210: «С 1 января 2014 года, 
универсальная электронная карта выдается гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года 
заявлений об отказе от получения этой карты. В данном случае выпуск универсальной 
электронной карты осуществляется на основании информации о персональных данных 
граждан, которая имеется у исполнительных органов государственной власти». [1]. Таким 
образом, ч. 1 ст. 26 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 не только вопреки законодательству о 
защите персональных данных дает доступ к информации о ее носителе неизвестным 
уполномоченным организациям, но и является императивной нормой наряду с запретом 
любого противоправного поведения. Как правило, основные социальные программы в РФ 
проводятся на основе добровольного участия граждан. К примеру, государственная 
программа «Обеспечение жильем молодых семей 2011 - 2015 гг.» — что бы стать 



95

участником данной программы необходимо написать письменное заявление на участие в 
программе. То есть проявить волю на участие в программе, а те семьи, которые не изъявили 
волю не написали заявление автоматически НЕ включаются в данную программу. В 
Российской Федерации высшей юридической силой обладает Конституция, которая 
закрепляет и гарантирует права и свободы граждан. Соответственно ФЗ от 27 июля 2010 г. 
№ 210 в части выдачи УЭК независимо от воли народа противоречит Конституции России, 
а так же национальному законодательству о защите персональных данных. 

Проанализируем ФЗ от 27.07.2006 №152 - ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных 
данных» [7]. В ст. 9 данного Федерального закона содержится норма, которая 
недвусмысленно указывает на то, что использование персональных данных субъекта 
допускается только с его согласия в письменной форме, за исключением случаев, когда 
персональные данные используются в целях защиты Конституционного строя Российской 
Федерации. Таким образом, происходит конкуренция правовых норм, коллизия права. 
Поскольку один законодательный акт наряду с Конституцией РФ гарантирует и защищает 
персональные данные граждан, запрещает их использование без прямого письменного 
согласия субъекта, а другой законодательный акт позволяет органам государственной 
власти использовать персональные данные граждан без их письменного согласия и вообще 
без их ведома. По мнению автора, налицо прямое нарушение законодательства, нарушение 
прав и свобод граждан, в том числе права на неприкосновенность частной жизни граждан. 
В юридической науке одна из составляющих неприкосновенности частной жизни граждан - 
это запрет на сбор, хранение, использование и распространение личной информации о лице 
без его согласия, к личной информации в свою очередь относятся в том числе и 
персональные данные.  

Конституция РФ, ФЗ «О персональных данных» [7], в том числе уголовное 
законодательство (ст. 137 УК РФ) [8] гарантируют и защищают личные данные граждан, в 
то же время Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» их открыто нарушает [1]. 
Необходимо незамедлительно внести изменения в ч. 1 ст. 26 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210:  

1) Во - первых, относительно использования персональных данных граждан органами 
исполнительной власти без их ведома и письменного согласия, что противоречит ст. 22 - 23 
Конституции России и ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152 - ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 
персональных данных». 

2) Во - вторых, относительно императивности ч. 1 ст. 26 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 в 
части обязательности выдачи УЭК для всех граждан, которые письменно не отказались от 
ее использования. Целесообразно переформатировать данную норму таким образом, что бы 
УЭК подлежала выдаче только по письменному заявлению граждан. Это обеспечит 
добровольность использования данной карты и будет соответствовать основополагающим 
принципам гуманности права, Основному Закону России и национальному 
законодательству о защите персональных данных. 

В - четвертых, В. В. Путин 16 апреля 2015 года во время прямой линии говорил о 
кризисе, в котором в настоящее время находится Российская Федерация. Автор убежден, 
что наша страна спокойно и уверенно преодолеет данный этап своего развития, но 
последствия кризиса прямо отражаются на гражданах России. С марта 2015 г. зарплаты 
государственных служащих сокращены на 10 % , в том числе и заработные платы 
депутатов Государственной Думы РФ, Администрации Президента и даже Президента и 
Премьер - министра [4]. 4 декабря 2014 г. Президент дал указания снизить неэффективные 
затраты. Общие расходы бюджета на 2015 - 2017 гг. сокращены на 5 % [5]. Однако при 
таком масштабном сокращении расходов и заработных плат, проект бесплатной 
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принудительной выдачи УЭК не приостановлен, а значит не относится к неэффективным 
расходам государства. По мнению автора, в свете определенных экономических 
сложностей, целесообразно включить данный проект — бесплатную, принудительную 
выдачу УЭК — в список неэффективных расходов и приостановить или вообще прекратить 
в силу внесения изменений в ч. 1 ст. 26 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210, о которых указано в п. 
3 данного исследования. 

В - пятых, в ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 четко прописано, что УЭК обеспечивает 
доступ ко всей информации о пользователе картой. Вызывает так же отрицательную 
оценку у автора тот факт, что в случае кражи или утери УЭК вместе с паролем, 
злоумышленникам в руки попадает не только банковская карта, а вся информация о 
конкретном человеке и даже его электронная подпись. То есть теоретически можно без 
присутствия самого гражданина, «заочно» совершать какие - либо юридически значимые 
действия. Об этом четко говорит п.1 ст. 22 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210 - «УЭК содержит 
информацию используемую в том числе для совершения в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, юридически значимых действий в электронной 
форме» [1]. По мнению автора, в дополнение к паролю и электронной подписи в УЭК 
должен использоваться дополнительный метод идентификации владельца, который 
увеличит безопасность использования УЭК, а значит и желание ей пользоваться. К примеру 
в Японии уже несколько лет используется биометрическая идентификация пластиковых 
карт по рисунку вен ладони, причем данная технология так же используется в полиции и 
больницах, а не только в банковской сфере, таким образом снижая риск использования 
карты другим лицом к нулю. Внедряя УЭК в общественность и преподнося её идею и 
функциональность как шаг в будущее просто необходимо применять новые технологии 
безопасности. В этой сфере нашему государству можно было бы обменяться технологиями, 
опытом и информацией с японскими коллегами. Ведь если идти в будущее - то уверенными 
шагами! 

Таким образом, можно сделать вывод, что универсальная электронная карта на 
основании проведенного исследования имеет у автора скорее отрицательную оценку, чем 
положительную. Отрицательная оценка выстраивается и на выявленных нарушениях 
действующего законодательства о персональных данных, связанных с выдачей УЭК. 
Безусловно, было бы удобно использовать УЭК как единую карту, включающую в себя и 
документ, удостоверяющий личность и банковскую карту и СНИЛС и даже полис 
обязательного медицинского страхования, но пока еще, в настоящее время УЭК является не 
до конца доработанным проектом. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

 
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по своим 

масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно - политических и моральных 
проблем, с которыми человечество входит в XXI столетие. Терроризм и экстремизм все 
больше угрожают безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огромные 
политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 
давление на большие массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизней ни в чем не 
повинных людей. 

Несмотря на различие подходов к определению терроризма, он не может быть отделен 
от насилия, целью которого является создание атмосферы ужаса в жизни общества. В 
результате проведенного анализа сформулировано авторское определение терроризма, 
который представляет собой угрозу или использование насилия террористическими 
организациями для вызова общественного диссонанса, посредством этого преследуя 
достижения политических, или каких - либо других, целей. 

В терроризме, мотивируемом религиозными воззрениями, где насилие рассматривается 
как осуществление божественной воли или священное действие, применяются несколько 
иные способы узаконивания и оправдания творимых действий, чем в обычном терроризме. 

Кроме того, что современный терроризм принимает религиозную окраску, еще одной 
отличительной его особенностью является тот факт, что происходит увеличение числа 
женщин, принимающих участие в террористической деятельности. 

К сожалению гендерный аспект терроризма, разделение ролей между мужчинами и 
женщинами изучен еще недостаточно. Исследование этих вопросов необходимо для 
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понимания личности террористок, уровня значимости их статусов и распределения ролей в 
террористической деятельности. Изучение участия женщин в террористическом движении 
важно также и потому, что оно вносит вклад в исследование проблем женского участия в 
политической деятельности, в том числе и в совершенно особой подпольной (нелегальной) 
форме. 

Анализ мотивационной деятельности террористок и преступниц, позволяет утверждать, 
что их поведение имеет как схожие, так и отличительные черты. Одним из отличий на наш 
взгляд является, прежде всего, стремление придания своим преступным действиям 
массового устрашающего и разрушительного характера, совершение которых обусловлено 
самыми разными мотивами. При этом сама террористка обычно предписывает себе, какую 
либо идеологическую мотивацию. Террористка не придает значения сохранению своей 
жизни, чаще всего она и не ставит такой задачи перед собой, приходя по своей воле в зону 
смерти, от которой обычно стремится держаться подальше преступницы. 

При характеристике женского терроризма как политического процесса необходимо 
учитывать, что возникновение и явление данного феномена обусловлено множеством 
факторов: экономическими, этническими, религиозными, историческими, социальными, 
политическими, психологическими. Нельзя сказать, что преобладает какая - то группа 
факторов, на увеличение числа женщин - террористок практически влияет вся их 
совокупность. 

При изучении личности женщины - террористки важную роль играют данные, 
включающие систему взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, интересов, 
притязаний, потребностей, способов их удовлетворения, особенности интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых свойств. Совокупность таких данных о личности позволяет 
выявить стимулы активности, побуждения, формирующие и определяющие поведение, 
проникнуть в мотивационную сферу. 

Исследование мотивационного поведения на основе классификация Ломброзо показало, 
что по психологическим особенностям женщин - террористок можно подразделить на 
следующие типы: 

Террористки по страсти. Усиленная половая чувствительность, слабый материнский 
инстинкт, наклонность к бродячей жизни, интеллигентность, смелость и способность 
подчинять своей воле путем внушения слабохарактерные существа, наконец, ее тяготение к 
мужскому образу жизни. Многие из них обнаруживают особенную страсть к политике, что 
редко наблюдается у женщин, и становятся настоящими мученицами своего патриотизма, а 
подчас и своих религиозных убеждений. Примером может служить биография Ульрики 
Майнхоф, одной из руководителей Фракции Красной Армии, которая бросила работу, 
мужа и двоих детей ради участия в террористической деятельности. 

Женский терроризм характеризуется наряду с чертами, общими для всего терроризма, 
определенной спецификой, которая позволяет выделять и рассматривать этот феномен в 
качестве относительно самостоятельного элемента терроризма. В связи с этим возрастает 
актуальность изучения женского терроризма, его динамики и структуры, причин и условий 
его возникновения, а также обстоятельств, способствующих или препятствующих борьбе с 
этим негативным явлением. 

Стратегия противодействия террористической деятельности в условиях становления 
новой российской государственности включает целый комплекс мер, основными из 
которых являются воспитание плюралистического восприятия и толерантного отношения к 
«иному», повышение уровня и качества жизни, смягчение межнациональных и 
межконфессиональных противоречий, перекрытие финансовых источников терроризма, в 
том числе каналов иностранного финансового потока и др. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

 После распада СССР, на новом этапе развития Россия принимает ряд законодательных 
актов. В 1991 г. принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, отразившая 
общепризнанные права и свободы личности и провозгласившая гуманизм 
основополагающим принципом нашего общества[1]. Права и свободы человека, его честь и 
достоинство возведены данным документом в разряд высших ценностей общества и 
государства. Декларация закрепляет и утверждает принцип законности в качестве 
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непреложного для российского уголовного процесса. С принятием еще одного важнейшего 
закона – Конституции РФ была создана правовая основа для дальнейшего развития системы 
судоустройства и судопроизводства в русле законности и гуманизма[2]. 

 Значение принципа законности в настоящее время переосмысливается, продолжаются 
научные дискуссии ученых - процессуалистов относительно данного принципа. Как 
отмечается В.А. Канубриковым, общепринятый принцип законности – «Нет преступления, 
нет наказания без указания о том в законе» – нашел свое утверждение в современном 
российском уголовном законодательстве[1]. В большинстве современных научных 
публикаций принцип законности трактуется как требование соблюдения, исполнения 
законов всеми субъектами уголовного процесса[2]. Принцип законности в современном 
понимании являет собой требование о неукоснительном соблюдении и исполнении всеми 
субъектами уголовного процесса требований уголовно - процессуального закона. Так, 
принцип законности обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя неукоснительно 
следовать установленному законом порядку производства дел на всех стадиях процесса, 
совершать процессуальные действия на законных основаниях и в предусмотренных 
законом процессуальных формах, основывать свои решения на соответствующих нормах 
материального и процессуального права, не отступать от закона при применении к лицам 
мер процессуального принуждения, строго соблюдать правила собирания и закрепления 
доказательств. Такое понимание принципа законности содержится в учебнике П.А. 
Лупинской[3]. По мнению В.Т. Томина, содержание принципа законности в уголовном 
судопроизводстве во многом детерминировано общеправовым принципом законности и 
заключается, во - первых, в наличии оптимального количества процессуальных норм, во - 
вторых, в их скрупулезном соблюдении[4]. 

 Таким образом, на современном этапе принцип законности при производстве по 
уголовному делу приобрел особое значение в виду развития гуманистического подхода к 
уголовному процессу, фундаментом такого подхода выступило принятие международных и 
внутренних актов, направленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Принятие и развитие такого подхода в России неразрывно связано с продолжением научных 
дискуссий по вопросам принципов уголовного процесса, разрешением существующих 
проблем реализации принципов. 
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО  
Ч. 1 СТ. 160 УК РФ – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Вопрос о субъекте преступления предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ традиционно 

считается дискуссионным, в рамках которого множество ученых наполняют различным 
содержанием конструкцию данного состава. При этом важно понимать общую 
характеристику субъекта преступления в данном случае. Им может являться только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (в случае 
присвоения и растраты данные возраст составляет 16 лет). Однако следует учитывать и 
особую юридическую природу данного состава преступления, которая отражается также и 
субъектом присвоения и растраты. Специфичная характеристика, которой должно обладать 
каждое лицо, совершающее данное преступление – это признак вверения имущества. 
Именно конструкция вверенного имущества вызывает множество вопросов у большинства 
ученых, в связи с чем, ими предлагаются различные трактовки данной категории в рамках 
состава присвоения и растраты [4]. Причем важно отметить, что законодатель вовсе не 
раскрывает понятия вверения имущества, а Пленум ВС РФ, хотя и предпринимал попытки 
прояснить ситуацию, тем не менее, не выработал подхода к уяснению сущности вверения. 
Однако единодушное разрешение данного вопроса в теории, вполне может способствовать 
повышению эффективности данной нормы на практике. Так, С.В. Борисов отмечает 
следующий факт: «80 % опрошенных дознавателей, следователей и сотрудников 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел 
ответили, что определение данного термина должно быть четко обозначено в уголовном 
законе»[1]. 

Cуществует несколько мнений относительно содержания понятия вверения имущества. 
Так, П.С. Матышевский отмечает: «Субъектом присвоения и растраты может быть лицо, 
наделенное определенными правомочиями (управления, пользования, распоряжения, 
владения) в отношении похищаемого им имущества». Немного отличную от 
представленной точки зрения имеет, например Л.Д. Гаухман, считает, что «субъектами 
присвоения и растраты могут быть лишь такие лица, которым имущество не просто 
вручено или поручено, а вверено, т.е. передано, с одновременным наделением 
определенными имущественными правомочиями; возложением обязанности нести 
ответственность за сохранность, строго целевое использование»[2]. При этом следует 
сказать, что последнюю точку зрения поддерживает большинство авторов, так как в случае 
отсутствия у виновного обязательств перед лицом, которое вверило данное имущество, 
достаточно сложно будет отграничить состав мошенничества от присвоения и растраты. 
Последней точки зрения также придерживается и Пленум ВС РФ, где в п. 18 постановления 
указывается на тот факт, что при разрешении вопроса об отграничении присвоения и 
растраты от иных форм хищения следует установить наличие у виновного лица 
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вышеуказанных полномочий. Таким образом, «совершение тайного хищения чужого 
имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к 
похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно 
быть квалифицировано по статье 158 УК РФ». То есть, так или иначе, вверение имущества 
в рамках исследуемого состава преступления должно обуславливаться передачей 
имущества виновному с обязательным возложением на виновного конкретных полномочий 
по осуществлению определенных юридических или фактических действий, которые 
составляют содержание правоотношений, на которых основано такое вверение. Причем 
представляется важным отметить факт наличия у виновного в отношения имущества 
ограниченного полномочия собственности по владению, пользованию, распоряжению 
имуществом в пределах, установленных соглашением между виновным и собственником. 
Отсутствие такого полномочия, по сути, будет исключать наличие правоотношений между 
указанными лицами, а наличие, правомочий собственника в полном объеме, напротив, 
будут исключать ответственность по данной статье УК РФ. Однако выполнение 
объективной стороны возможно только в том случае, когда у вверяющего имущество 
существует абсолютное право собственности на него.  

Интересным представляется также вопрос о том, какие правоотношения должны 
предшествовать или сообщаться с вверением имущества. В постановлении Пленума ВС РФ 
о субъекте преступления говорится как о лице, «которое в силу должностного или иного 
служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия 
по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого 
имущества». Таким образом, исходя из приведенной формулировки, возможно сделать 
вывод о том, что основными правоотношениями, которые опосредуют вверение 
имущества, являются трудовые и гражданско - правовые отношения. С.В. Борисов при этом 
указывает на довольно интересные аналитические данные: «результаты анализа уголовных 
дел о преступных посягательствах на чужую собственность путем присвоения или 
растраты свидетельствуют, что большинство случаев совершения хищений в данных 
формах совершаются в сфере трудовых отношений, когда имущество вверено виновному в 
связи с выполнением им профессиональных обязанностей по хранению, реализации, 
получению товарно - материальных ценностей»[1]. Также в данной связи стоит отметить 
мнение О.В. Белокурова, котрый приходит к следующему выводу о правовых основания 
вверения имущества: «При присвоении (растрате), с нашей точки зрения, отношения между 
потерпевшим и виновным регулируются нормами трудового законодательства…Если же 
отношения между собственником (владельцем) имущества и виновным, которому оно 
было передано (вверено), регулируются нормами гражданского законодательства (аренда, 
прокат, безвозмездное пользование, хранение), то хищение имущества в такой ситуации, 
мы полагаем, следует считать мошенничеством»[3]. Такая точка зрения представляется 
крайне необоснованной и требующей более детальной регламентации, поскольку в данном 
случае нарушаются положения установленные Пленумом ВС РФ, который констатирует 
факт возможности вверения имущества «на основе договора либо специального поручения 
по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению чужого имущества». 
Таким образом, последние перечисленные действия в большей степени опосредуются как 
раз гражданскими правоотношениями. Однако при этом важно отметить, что такая позиция 
скорее основана на типичности таких правовых оснований в судебной практике, в 
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соответствии с которой для мошенничества действительно характерно наличие между 
лицами гражданско - правовых отношений, а в случае присвоения и растраты – трудовых. 

Многие авторы при этом утверждают, что такое правоотношение должно быть 
оформлено в обязательной письменной форме, что представляется не совсем верным 
обстоятельством, существенно сужающим пределы применения нормы о присвоении и 
растрате. С.В. Борисов и Э.Р. Хакимова отмечают, что «Указанные полномочия должны 
быть надлежащим образом оформлены: путем заключения договора о полной 
материальной ответственности, письменного договора, специального поручения 
установленной формы»[1]. Тем не менее, более убедительной представляется точка зрения 
О.В. Белокурова, согласно которой категории «материально - ответственное лицо» и 
«надлежащее оформление правоотношений» не являются прямо взаимозависимыми, 
поскольку «вверенным имущество становится именно с момента его фактической передачи 
виновному, даже если эта передача не была должным образом оформлена»[3]. И это 
действительно так, поскольку вверение имущества опосредует как раз наличие 
фактической обязанности у виновного лица отвечать за это имущество. Причем в ст. 162 ГК 
РФ указывается, что «несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства». Таким 
образом, недействительности сделки не будет. То же касается и трудовых отношений, 
которые хотя и должны оформляться трудовым договором, тем не менее, могут 
существовать определенный промежуток времени без его письменного оформления. 
Согласно ст. 67 ТК РФ, «трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя». На основании вышеизложенного представляется все же возможным 
существование правоотношений опосредующих вверение имущества и в отсутствие 
письменного обязательства. Однако следует сказать, что непризнание многими авторами 
такой формы (например, П.С. Яни) обусловлено довольно сложной процедурой 
удостоверения наличия таких правоотношений, основанных на устной договоренности [5].  

В рамках рассматриваемого вопроса также хотелось бы остановиться на соотношении 
категорий вверенного имущества и материально - ответственное лицо. Данные понятия 
также важны для понимания сущности субъекта присвоения и растраты, поскольку они 
наполняют непосредственным содержанием сам состав преступления (его объективную 
сторону) и имеют воздействие на определение специфики субъекта преступления. 
Представляется, что в рамках конструкции вверенного имущества возможно выделить 
следующие элементы:  

1) наличие правоотношения, опосредующего вверение имущества (данная 
характеристика была рассмотрена ранее);  

2) наличие определённых прав и обязанностей виновного лица, которые обуславливают 
необходимость исполнить такое обязательство должным образом при наличии у субъекта 
ответственности за его неисполнение;  

3) фактическое владение виновным лицом данной вещью при наличии у него одного или 
нескольких полномочий права собственности, которые, однако, не образуют у него права 
собственности на данное имущество. 
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При совокупности всех данных условий будет соблюдаться признак вверения, который 
указан в качестве неотъемлемой характеристики, в том числе субъекта преступления 
присвоения и растраты. 
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ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Терроризм превратился в одну из актуальнейших проблем безопасности, с которыми 

человечество вошло в новое столетие. В качестве тревожных тенденций последних лет 
следует отметить желание лидеров террористических организаций придать своим 
действиям глобальный характер, представить дело как конфликт мусульманского и 
христианского миров, борьбу за свободу и независимость и другие обоснования своих 
действий, привлекательных для части мировой общественности и экстремистских сил. В 
современной действительности наблюдается информационная, тактическая, ресурсная 
поддержка террористических организаций как в отдельно взятой стране, так и в 
международном масштабе. Наглядный пример — проявление терроризма на Северном 
Кавказе, где незаконные вооруженные формирования поддерживаются реакционными ис-
ламскими лидерами, отдельными государствами [1]. 

Еще одной особенностью современного проявления терроризма является то, что 
происходит сращивание политического и уголовного терроризма на фоне сотрудничества 
нелегальных и легальных структур экстремистского толка с националистическими, 
религиозно - сектантскими, и другими сообществами на основе взаимовыгодных 



105

интересов. Все это требует от мирового сообщества и науки выработки международных 
подходов и межгосударственных концепций, обеспечивающих возможность эффективной 
защиты личности, общества, государств от проявлений терроризма [2]. 

Прежде всего, следует определиться с терминологией, ибо, если в чем и сходятся авторы 
многочисленных исследований, посвященных феномену терроризма, так это в том, что дать 
четкое и исчерпывающее определение терроризма чрезвычайно сложно. На наш взгляд, для 
попытки постичь сущность терроризм, необходимо проанализировать истоки 
возникновения. Терроризм связан с более общим, родовым для него понятием террора. 

Террор — способ управления обществом посредством превентивного устрашения[3]. 
Слово «терроризм» впервые получило распространение в годы Великой французской 

революции. В отличие от современного его значения, в ту эпоху этот термин имел 
исключительно положительный оттенок. Система управления, называемая режимом 
террора, появившаяся в 1793 - 1794 годах, была установлена ради поддержания порядка в 
анархический переходный период, последовавший за восстаниями 1789 года и отмеченный 
беспорядками и потрясениями. Таким образом, режим террора был инструментом 
управления нового революционного государства. 

В связи с постепенной сменой значения и области использования данного - термина, 
следовавшей за изменениями в политическом дискурсе, которые были характерны для 
каждого исторического периода, становится все труднее составить четкое определение 
понятия «терроризм». Вопрос определения терроризма является не только теоретическим, 
но и практическим - для борьбы с терроризмом проблема дефиниции стала основным 
препятствием в координации действий мирового сообщества[4]. 

Политолог Д.В. Ольшанский к наиболее «крупным» видам терроризма относит: 
1. политический (террористические действия разного рода, имеющие целью оказание 

влияния на политических лидеров, власти или проводимую ими политику, вынудить те или 
иные политические действия или властные решения), 

2. информационный (прямое воздействие на психику и сознание людей в целях 
формирования нужных мнений и суждений, определенным образом направляющих 
поведение людей), 

3. экономический (различные дискриминационные экономические действия, 
имеющие целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные группы и 
слои населения, а также на государства и их лидеров с целыо достижения конкретных 
экономически выгодных для террористов решений). 

4. социальный (бытовой) терроризм (разгул уличной преступности, нарастающий 
криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая бытовая неустроенность). 
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НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ VS ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
Российское законодательство, начиная с 31 января 1998 г., с момента вступления в силу 

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон №122), предусмотрело 
обязательную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В ряде 
случаев, прямо предусмотренных федеральным законодательством, обязательной 
государственной регистрации подлежат и сделки с недвижимым имуществом.  

Суть государственной регистрации заключается в юридической экспертизе документов, 
послуживших основанием для возникновения, прекращения, перехода, обременения прав 
на недвижимое имущество.  

Как утверждают противники введения обязательного нотариального удостоверения 
сделок с недвижимостью, ввиду того, что правовая экспертиза уже проводится органами 
государственной регистрации необходимость в правовой экспертизе документов, 
проводимой нотариусом при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью, 
отсутствует [1, с.24].  

На наш взгляд, государственная регистрация и проводимая в ее рамках правовая 
экспертиза документов по процедуре и правовым последствиям не тождественна 
нотариальному удостоверению. 

Несмотря на то, что регистратор в силу своей должности имеет буквально 
исчерпывающие информационные возможности для проведения правовой экспертизы, все 
же его деятельность сводится к работе с поступившими документами, составленными, как 
правило, перед представлением на государственную регистрацию. Деятельность 
регистратора не направлена на анализ правомерности предыдущих регистрационных 
действий, так как установление их неправомерности повлечет материальную 
ответственность регистрирующего органа и личную ответственность (дисциплинарную, 
гражданскую или уголовную). В итоге, регистратор ориентируется на соответствие закону 
формы сделки, чем её содержания. 
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Нотариус также осуществляет проверку законности удостоверяемой им сделки. Что 
следует понимать под проверкой законности сделки в данном случае? Положения ст.163 
ГК РФ определяют содержание понятия нотариальное удостоверение сделки, под которым 
следует понимать проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон 
права на ее совершение. В ст.54 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате (далее – Основы) указано, что нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и 
значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его 
содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.  

Анализ ст.163 ГК РФ и ст.54 Основ позволяет сделать вывод, что проверка законности 
включает проверку права сторон на совершение сделки, соответствия содержания проекта 
сделки действительным намерениям сторон, а также требованиям закона. При этом в 
настоящее время, нотариус несет ответственность за соответствие закону содержания 
удостоверяемой сделки (проектом Федерального закона «О нотариате и нотариальной 
деятельности в Российской Федерации» предлагается ввести страхование риска 
профессиональной ответственности нотариуса [2, с.29]). 

Правовая экспертиза как основной элемент государственной регистрации и правовая 
экспертиза сделки, осуществляемая нотариусом, все же имеют некоторые отличия. Так, из 
содержания п.1 ст.13 Закона №122 следует, что для нотариально удостоверенных сделок из 
правовой экспертизы исключается только проверка законности сделки, так как 
предполагается, что это уже выполнено нотариусом, а все остальные элементы правовой 
экспертизы присутствуют.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что компетенция нотариуса 
шире компетенции органов по государственной регистрации прав, которые по своей сути 
не в состоянии в полной мере заменить участие нотариуса в оформлении сделки. 

В литературе обосновывается необходимость обязательного нотариального 
удостоверения сделок с недвижимостью до регистрации перехода права собственности. 
Отмечается, что обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимым 
имуществом будет способствовать обеспечению конституционных прав граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи, снизит риск заключения 
незаконных сделок, обеспечит защиту прав добросовестного приобретателя [3, c. 15].  

Действительно, требование об обязательной нотариальной форме для сделок с 
недвижимостью направлено, прежде всего, на защиту имущественных прав граждан, а 
также на борьбу с мошенническими схемами на рынке недвижимости [4, c.129]. 

В Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса РФ также 
указывается, что «государственная регистрация права в сочетании с нотариальным 
удостоверением сделки оптимальным образом защищает интересы продавцов и 
покупателей недвижимости, обеспечивает законность оборота недвижимости, способствует 
снижению количества споров относительно действительности заключенных сделок с 
объектами недвижимого имущества» [5]. 

Таким образом, по нашему мнению, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество при всех недостатках призвана обеспечить публичность и достоверность 
информации о зарегистрированных правах для третьих лиц, защищая тем самым их права и 
интересы. Нотариальное удостоверение - это специальная форма, в которую облекается 
соглашение самих сторон сделки, что обеспечивает права и интересы именно этих лиц [6, 
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c.103]. Конкуренция между нотариатом и органами регистрации недопустима, так как 
данные институты способны эффективно функционировать, взаимно дополняя друг друга. 
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По своей правовой природе опцион – это разновидность срочной сделки, производный 
финансовый инструмент. Опцион представляет собой право выбора, право требовать от 
контрагента продажи или иной передачи ему определенного актива, предоставляемое за 
определенную плату. При этом, до того, как управомоченная сторона не "запустит" сделку, 
от нее ничего нельзя требовать, стороны находятся в ожидании выбора. Приобретение 
опциона предоставляет права не на сам актив, а только на его получение в будущем. Таким 
правом владелец опциона может и не воспользоваться. 

Исторически опционный договор возник на организованных рынках (прежде всего на 
бирже), поскольку требовалось выработать механизмы, допускающие возможность 
маневра участников торгов, с одной стороны, гарантируя им исполнение соответствующего 
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контракта, а с другой – оставляя им право на отказ от его исполнения (например, под 
влиянием сложившейся конъюнктуры, уровня цен и т.п.). 

В России до недавнего времени отсутствовала специальная правовая регламентация, в 
связи с этим опционы приходилось структурировать более сложным образом посредством 
безотзывной оферты, предварительного договора, договора под отлагательным условием. В 
связи с возникшей необходимостью законодатель пошел по пути выделения конструкции 
опциона, чтобы упростить работу юристам. 

Законом от 08.03.2015 № 42 - ФЗ были внесены изменения в ГК РФ, вступившие в силу с 
1 июня 2015 года. Появились новые договорные конструкции - соглашение о 
предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) (ст. 
429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 429.2 ГК РФ в силу соглашения о предоставлении опциона на 
заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством 
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько 
договоров на условиях, предусмотренных опционом. 

Стороне, как правило, за плату предоставляется секундарное право (право достичь 
наступления правового эффекта путем одностороннего волеизъявления) произвести акцепт 
безотзывной оферты, предоставляемой другой стороной. При этом плата производится 
именно в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договора. Сам же 
опцион не является договором, а представляет собой безотзывную оферту. 

Премия опциона определяется в соглашении о предоставлении опциона на заключение 
договора, по общему правилу не может засчитываться в счет платежей по договору, 
заключаемому на основании безотзывной оферты, и возврату не подлежит. 

Опцион на заключение договора создает такой договор. В нем должны быть 
предусмотрены условия, позволяющие определить предмет и другие существенные 
условия договора, подлежащего заключению. При этом предмет договора, в отношении 
которого предоставляется опцион на его заключение, может быть описан любым способом, 
позволяющим его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты. Предоставив 
безотзывную оферту держателю опциона, его контрагент, по сути, является исполнившим 
по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора. 

Акцепт безотзывной оферты по смыслу ст. 429.2 ГК РФ возможен только на тех 
условиях, что предусмотрены в оферте. Акцепт на иных условиях, то есть новая оферта, в 
данном случае не возможен. 

В том случае, если управомоченная сторона акцептирует оферту, то опционный договор 
трансформируется в обычный гражданско - правовой договор.  

В п. 7 ст. 429.2 предусмотрено, что права по опциону на заключение договора могут быть 
уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает 
из его существа. Но возникает вопрос, могут ли применяться к такому договору правила о 
цессии? Ведь цессия по своей природе является уступкой права требования. А в случае 
опциона уступается право на введение договора в действие. Ученые приходят к выводу о 
том, что правила о цессии должны применяться, так как в законодательстве отсутствуют 
специальные правила об уступке прав по опциону на заключение договора. 

Срок для акцепта безотзывной оферты относится к числу существенных (определимых) 
условий соглашения о предоставлении опциона на заключение договора по признаку 
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необходимости для договоров данного вида. Однако если он не будет предусмотрен, то по 
общему правилу он равняется одному году (п. 2 ст. 429.2 ГК РФ). 

В том случае, если оферент не исполнит своей обязанности по передаче актива 
держателю опциона по его требованию, у покупателя опциона есть возможность требовать 
исполнения обязательств в натуре, например передачи акций. 

Опцион на заключение договора отличается от предварительного договора тем, что в 
случае опциона у сторон нет обязанности по заключению договора в будущем, есть только 
секундарное право одной стороны на его заключение. Здесь невозможно обращение в суд 
за принуждением к заключению договора, как это принято для предварительного договора. 

В статье 429.2 ГК РФ представлен опцион на покупку актива - опцион колл (call). В мире 
существует также опцион на продажу актива - опцион пут (put). Такой опцион дает право 
продать актив в будущем по определенной цене. Никаких запретов на опцион пут в 
российском законодательстве нет, они вполне могут существовать. 

Изначально в проекте закона (в 2012 г. в 1 - ом чтении) говорилось только об одной 
типовой договорной конструкции - опционный договор (опцион), причем под ним 
подразумевалась именно модель, регламентирующая опцион на заключение договора. Во 
втором чтении законодатель по предложению Центрального Банка РФ решил 
кодифицировать еще одну модель, причем изменил названия - для первой модели ввел ст. 
429.2 ГК РФ "опцион на заключение договора", а для второй - ст. 429.3 ГК РФ 
непосредственно "опционный договор". 

Согласно п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по опционному договору одна сторона на условиях, 
предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от 
другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий, и при 
этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный 
договор прекращается. 

Опционный договор по своей сути является уже заключенным договором, где опцион 
означает право требовать исполнения договора, фактически привести его в действие. Срок 
опционного договора является одним из существенных его условий, так как от него 
зависит, будет ли действовать опционный договор, возникнут ли права и обязанности у 
сторон. 

По существу опционный договор является обязательством с исполнением до 
востребования. Исполнение по нему поставлено под отлагательное, чисто потестативное 
условие, зависящее от воли управомоченного лица. 

Опционный договор является двусторонне обязывающим (обязанности одной стороны 
уплатить денежную сумму за право заявить требование по опционному договору 
противостоит обязанность другой стороны выполнить требование уплатившей стороны, 
если оно будет заявлено. Однако обязанность исполнить требование управомоченной 
стороны может и не возникнуть – это зависит от воли управомоченной стороны заявить 
требование в отведенный для него срок), консенсуальным и возмездным. 

Правовое регулирование второй конструкции опциона значительно меньше, чем первой. 
И соответственно возникает вопрос, какие правила об опционе на заключение договора 
могут применяться к опционному договору, и могут ли они вообще применяться? 

Опционы чаще всего используются в сделках по слиянию и поглощению, акционерных 
соглашениях, программах стимулирования менеджмента, на фондовых рынках, в сфере 
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аренды недвижимости, а также в сфере биржевой и небиржевой торговле. Во многих 
странах конструкцию опциона не кодифицируют, но признают.  

Появление новых договорных конструкций можно охарактеризовать лишь с 
положительной стороны, это должно помочь для ведения бизнеса в сфере стартапов, 
инвестиций, где без опционов ничего не обходится. Из двух предложенных конструкций 
опциона в ГК РФ преимуществом обладает первая – опцион на заключение договора, так 
как она более подробно регламентирована. На практике возможна путаница между 
указанными конструкциями, поэтому лучше прямо прописывать в соглашении о каком виде 
опциона идет речь, вплоть до ссылки в условиях договора на конкретную норму – ст. 429.2 
или 429.3 ГК РФ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
 
Объективная оценка состояния дел в области интеллектуальной собственности в РФ 

показывает, что оно характеризуется «низким уровнем правовой защиты интеллектуальной 
собственности». Поэтому одной из важнейших задач в этих условиях является «адаптация 
российского рынка товаров и услуг к требованиям международного института 
интеллектуальной собственности, включая требования ВОИС и ВТО». 

Исключение какого - либо результата интеллектуальной деятельности из сферы действия 
патентного права дает весомые преимущества конкурентам на рынке ВТО, мировом рынке: 
«введение в международный экономический оборот товаров, содержащих объекты 
патентных прав, может существенно повысить конкурентные преимущества национальных 
товаропроизводителей инновационного продукта и стать серьезным препятствием для 
доступа на рынок аналогичных товаров зарубежных фирм»; «современные условия 
свободной рыночной экономики в эпоху глобального экономического либерализма вполне 
соответствуют явно выраженному стремлению к усилению защиты прав интеллектуальной 
собственности как прав личной собственности (особенно в американской правовой 
модели). В интересах закрепления имущественного статуса этих прав как разновидности 
товара в рыночном экономическом обороте». 
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Согласно п. 1 ст. 1345 ГК РФ «интеллектуальные права на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы являются патентными правами». Далее, согласно п. 1 ст. 
1349 ГК РФ, «объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной 
деятельности в научно - технической сфере, отвечающие установленным настоящим 
Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты 
интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие 
установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам». 

В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ «в качестве изобретения охраняется техническое 
решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)». 
И далее: не являются изобретениями открытия, научные теории и математические методы, 
программы для ЭВМ, решения, заключающиеся только в представлении информации[1]. 

Таким образом, программы для ЭВМ, по действующему российскому законодательству, 
не могут быть зарегистрированы в качестве изобретений и отнесены к объектам патентных 
прав в силу прямого указания на это в части четвертой ГК РФ. В настоящее время согласно 
п. 1 ст. 1259 ГК РФ программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения, что 
предполагает охрану только формы, а не содержания произведения. В связи с этим 
элементы содержания компьютерных программ, разработанные российскими авторами, 
могут быть безвозмездно использованы зарубежными конкурентами. 

В связи с вступлением России в ВТО интересно проанализировать отношение 
законодателя к патентоспособности компьютерных программ в других странах. 

Сказанное выше предопределяет актуальность детального изучения вопроса 
перспективности патентной защиты компьютерных программ в РФ. 

Так, вопросы, связанные с охраной программ для ЭВМ, рассматриваются в ряде 
источников. Однако интересующая нас тема не обсуждается. Например, Л. Подшибихин 
отмечает, что в большинстве стран СНГ охрана прав на программы для ЭВМ 
осуществляется по нормам национального законодательства, которые сильно отличаются 
друг от друга [4, с.4 - 11]. В статье Л. Подшибихин предлагает нормативно урегулировать 
свободное бесплатное распространение программ для ЭВМ в сети Интернет, обеспечивая 
при этом право автора на имя [4, с.4 - 11]. 

В статье К. Беликовой подчеркивается, что ЕС не исключает возможность патентно - 
правовой охраны компьютерных программ [3, с. 39 - 44]. Наиболее глубоко, по мнению 
автора статьи, обсуждаемый вопрос рассматривается в работах А. Безгласного [2, 66 - 74]. 
Так, в статье им отмечается, что отечественная правовая наука идет к пониманию охраны 
программы для ЭВМ в качестве изобретения. В работе им показаны преимущества 
патентования программ для ЭВМ в сравнении с другими методами защиты. В статье он 
делает вывод о том, что возможно «мирное сосуществование коммерческого ПО и 
свободного от коммерции ПО». 

Следует рассмотреть особенности патентования программ для ЭВМ в мире. 
Особенности регистрации изобретений в Китае, использующих компьютер, 

заключаются в следующем. Основное правило Патентного закона Китая для квалификации 
технического решения в качестве изобретения – наличие патентоспособного объекта. Этот 
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вопрос должен быть решен до рассмотрения новизны и изобретательского уровня 
заявленного изобретения. 

Если формула изобретения относится только к правилам и методам мыслительной 
деятельности, то патент не выдается. То есть не патентуются технические решения, 
содержащие только компьютерные языки, правила вычисления, способы представления 
информации и компьютерные программы как таковые. Формула изобретения должна 
содержать технические признаки: «Если заявленный пункт формулы изобретения 
относится лишь к алгоритму, математическим правилам компьютерных вычислении, 
компьютерной программе как таковой, компьютерной программе, записанной на любом 
машиночитаемом носителе, и к правилам и методам игр, он не подлежит патентованию. 
Если изобретение, относящееся к компьютерной программе, включает в себя выполнение 
компьютерной программы с целью решения технической задачи и отражает использование 
технических средств для достижения технического эффекта, оно может быть признано 
техническим.». 

Таким образом, если программа управляет промышленным процессом и обеспечивает 
серию управляющих операций, то существо такого технического решения подлежит 
патентованию. Для изобретений, осуществляемых с помощью компьютерных программ, 
необходимо демонстрировать наличие в изобретении технических средств для решения 
технической задачи с целью обеспечения технического эффекта. Если одно из 
перечисленных требований не выполнено или выполнено не в полной мере, изобретение не 
может быть запатентовано. При этом, к сожалению, законодатель не определяет, что 
понимается под «технической задачей» или «техническим эффектом», поэтому возможны 
разные интерпретации перечисленных понятий. 

Заявка на изобретение, относящееся к программам для ЭВМ, должна содержать формулу 
на способ или на продукт / устройство, например, на устройство для осуществления 
способа. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 
Проблема межкультурных отношений стала одной из актуальных проблем современного 

общества из - за мировых процессов интеграции и глобализации, когда происходит 
интернализация культурных норм и ценностей, что представляет собой внесение 
некоторых аспектов внешнего мира в личную жизнь человека, приводящее к тому, что 
внутренняя репрезентация внешнего мира оказывает влияние на его мышление и поведение 
[1]. Психологи утверждают, что одной из особенностей нашего сознания является 
стремление идентифицировать себя с какой - либо группой, что приводит к росту значения 
культурной самоидентификации и порождает новые проблемы, заключающиеся в высокой 
степени конфликтности современных межкультурных отношений [2,3]. 

Конфликт – это столкновение противоположных интересов, взглядов и позиций. 
Учитель должен научить ребенка основным приемам урегулирования конфликтов: 
обсуждению, дискуссии и дебатам, критическому мышлению, разрешению конфликтов 
(конфликтная компетентность, владение различными способами разрешения конфликтов), 
примирению, решению проблем и задач на основе сотрудничества, овладению 
альтернативными способами конструктивного разрешения конфликтов, разновидности 
позитивного отношения к различиям между людьми [4]. С психологической точки зрения 
очень важен поиск компромиссного решения. Под компромиссом понимается путь 
взаимных уступок и создание условий для удовлетворения интересов обеих сторон [5]. Для 
успешной реализации компромисса, по мнению Т.Г. Стефаненко, необходимо условие 
готовности обеих сторон к реализации своих целей путем взаимных уступок по принципу 
«выигрыш – выигрыш» или «отдай – получи» [4]. Для урегулирования конфликта 
необходимо, чтобы обе стороны признали, что каждый из них является личностью со 
своими интересами, и что у каждого есть желание урегулировать конфликт, сохранив 
добрые отношения [6]. 

В формировании межкультурных отношений учащихся школы огромную роль играет 
роль личность учителя и его профессиональная компетентность для работы в 
поликультурной среде [7]. Педагог должен показать и доказать, что есть проверенные 
способы и методы решения проблемы межкультурных отношений. Учителю современной 
школы отводится роль преобразователя будущего общества, и на него возлагаются 
большие надежды в формировании личности человека. Он должен вырабатывать у 
учащихся умение кооперироваться, общаться и конструктивно работать, учитывая 
разнообразие мира, в котором они живут [8,9]. Кроме того необходимо развитие 
социальной инициативы и активности учащихся, потребности в самореализации и 
самоактуализации в условиях поликультурного окружения. Такие психолого - 
педагогические личностные преобразования становятся внутренними условиями для 
формирования способности к преодолению психологических нарушений социализации и 
развитию межкультурных отношений учащихся [10,11]. 
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Известно, что залогом качественной подготовки студентов является периодический 

контроль знаний и навыков, приобретённых ими в процессе обучения, или в соответствии с 



117

требованиями стандартов – контроль компетентности в области своей специальности. 
Немаловажное значение имеет вопрос повышения объективности оценки текущих и 
остаточных знаний студентов по изучаемым дисциплинам. На основе этой оценки 
преподаватели должны скорректировать рабочую программу и календарно - тематический 
план по дисциплине, формы и методики обучения в целях обеспечения высокого уровня 
знаний, позволяющего формировать необходимые компетенции и навыки будущих 
специалистов [1, 2]. 

Объективность традиционных методов оценки знаний студентов далёка от 
совершенства. Здесь главная проблема в том, что знания студентов оценивают 
преподаватели, проводящие занятия. В связи с этим оценки могут быть, как занижены, так 
и завышены. Поэтому проверка знаний студентов с использованием тестовых заданий и 
АСТ (автоматизированной системы тестирования) в сочетании с традиционными методами 
на данный момент является самым эффективным способом определения качества 
остаточных знаний студентов по изучаемым дисциплинам.  

Оценка знаний студентов по дисциплине должна проводиться с учётом результатов 
тестирования, а также текущих оценок, полученных в семестре, и экзаменационной оценки 
или оценки, полученной на зачёте [3]. 

Основной задачей, которая решается предложенной системой тестирования качества 
знаний студентов, является повышение достоверности оценки, эффективности учебного 
процесса и развитие творческого подхода к обучению [4]. 

Оценка качества знаний студента по изученной дисциплине определяется по формуле 
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где ПСД – показатель знаний студента по дисциплине, вычисляется по формуле 
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СБС – средний балл текущих оценок семестра; 
ОАСТ – результаты тестовых заданий, выполненных с использованием  
 автоматизированной системы тестирования (АСТ); 
ОЗК – оценка заключительного контроля (зачёт, экзамен); 
ППД – показатель знаний преподавателей, проводивших занятия по  
 дисциплине, определяется по формуле 
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где Пi – показатель знаний преподавателя, проводившего занятия; 
 m – всего преподавателей, проводивших занятия по дисциплине; 
 Если при проверке текущих знаний студентов им выставляется оценка «5» – при 90 % 

правильных ответов на тестовые задания; «4» – 70 % ; «3» – 50 % ; «2» – меньше 50 % , то 
показатель знаний преподавателей, проводивших у них занятия, оценивается при 
следующих условиях: «5» – 100 % правильных ответов; «4» – 90 % ; «3» – 80 % ; «2» – 
меньше 80 % . При этом, время, отводимое на ответы должно быть в два раза меньше чем 
для студентов. 
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Повысить объективность оценки знаний студента можно, если учитывать время 
проведения преподавателями занятий с ними. В этом случае формула (3) примет вид 
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где ОАЗ – объём аудиторных занятий по дисциплине, проводимых преподавателем, в 
относительных единицах. К примеру, если преподаватель один проводил все виды занятий 
по дисциплине, то ОАЗ = 1, если 40 % от аудиторных занятий, то ОАЗ = 0,4. 

Оценка за знание одной дисциплины не характеризует уровень компетенции студента по 
профилю подготовки [5]. Поэтому для повышения объективности оценки и отслеживания 
динамики уровня компетенции студента за семестр, учебный год и весь период обучения, 
целесообразно рассмотренный выше метод применить для всех изучаемых дисциплин, в 
том числе непрофильных. При этом наибольший вклад в индивидуальную оценку и 
индивидуальный итоговый рейтинг должны вносить результаты по профильным 
дисциплинам. Общая формула для оценки компетенции студента за период обучения имеет 
вид 

 ,)75,01(
2
1

1 1
 
 


П НД

П

Д

Н
ДН

Н
ДП

П
КС КЗ

Д
КЗ

Д
О  (5) 

где ДП – дисциплины профиля подготовки; 
 КЗДП – качество знаний студента по дисциплинам профиля  
 подготовки; 
 ДН – непрофильные дисциплины; 
 КЗДН – качество знаний студента по непрофильным дисциплинам. 
Коэффициент 0,75 в формуле (5) снижает значимость непрофильных дисциплин 

подготовки в сравнении с профильными. 
Важным является вопрос контроля остаточных знаний студентов, который, как правило, 

проводится через год после изучения дисциплины. Такой контроль также окажет помощь 
преподавателям в корректировке рабочих программ и календарно - тематических план по 
дисциплинам.  

 Контроль остаточных знаний может проводиться с использованием рассмотренного 
метода, но показатели оценок для студентов должны измениться. Так, оценка «5» 
выставляется, если студент дал правильные ответы на 75 % заданий, «4» – 50 % заданий, 
«3» – 25 % заданий, а «2» – меньше 25 % . 

Практически контроль качества знаний по итогам учебного года и за период обучения 
должен проводиться по показателям оценки остаточных знаний. 

Рассмотренная система оценки качества знаний студентов повысит достоверность 
оценки. Кроме того, возрастёт эффективность образовательного процесса, поскольку по 
результатам оценки знаний студентов и квалификации преподавателей, заведующие 
кафедрами и деканы будут принимать решения о повышении квалификации 
преподавателей, показавших низкие результаты [3].  
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
 
Известно, что заинтересованность работодателей в трудоустройстве выпускников вуза 

является индикатором, свидетельствующим об уровне образования в данном вузе. Для 
работодателей важны два показателя – способность вуза давать качественные знания по 
специальности и готовность выпускников к практической деятельности, т. е. уровень их 
интеллектуального и трудового потенциала [1, 2].  

Предварительную оценку способностей выпускников вуза можно давать по его 
окончанию. Известно, что качество знаний зависит от уровня не только набранного 
контингента, но и от квалификации профессорско - преподавательского состава. Сегодня 
объективность оценки знаний студентов невысока, поскольку преподаватели, проводившие 
занятия, сами оценивают результаты своего труда [3, 4]. 

Кроме того, сегодня не проводится оценка качества знаний выпускников по 
специальности (направлениям, профилям) подготовки. В результате при комплексной 
оценке вуза он может иметь низкие результаты. Но в этом вузе могут быть, к примеру, 
некоторые профили подготовки, по которым студенты показали высокие результаты, и в 
этих специалистах заинтересованы работодатели, однако когда они будут 
проинформированы только об общей оценке качества знаний выпускников вуза, то они 
откажутся от выбора специалистов в этом вузе. 

 Качество знаний выпускника вуза по специальности (направлению, профилю) 
подготовки предлагается определять по формуле 
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где q – общее количество групп; 
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 КПГ – качество подготовки учебной группы по итогам обучения; 
КВКР – качество выпускных квалификационных работ студентов. 
Уровень (качество) подготовки учебной группы по итогам обучения определяется с 

учётом формулы (1): 
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где d – общее количество учебных дисциплин (здесь целесообразно учитывать 
результаты общепрофессиональных и специальных дисциплин соответствующего 
направления, профиля или специальности подготовки); 

 ПКС – показатель качества изучения дисциплины студентами; 
 УПКП – уровень педагогической квалификации преподавателей, проводивших занятия 

по учебной дисциплине. 
Показатель качества изучения дисциплины студентами определяется с учётом формулы 

(2): 
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где СБТК – средний балл оценок текущего контроля (контрольные и расчётно - 
графические работы, аттестация, оценки по тестовым заданиям и т. п.); 

ОЭ(з) – общая оценка группы, полученная на экзамене или зачёте, определяется по 
следующим показателям: если средний балл оценок, полученных при ответах на основные 
и дополнительные вопросы, составил от 4,5 и выше – «5»; при среднем балле от 3,5 до 4,4 – 
«4»; при среднем балле от 2,5 до 3,4 – «3»; если не выполняются условия для получения 
оценки «3» – «2»;  

ПКАЧ – показатель качества обучения, отражающий процент студентов, получивших 
оценки «4» и «5». 

 Уровень педагогической квалификации преподавателей, проводивших занятия по 
учебной дисциплине определяется с учётом формулы (2): 

 ,)(
2
11

1







 

p

n
ЧnСnТЗnКЗnП ККОСБ

p
УПК  (4) 

где p – общее количество преподавателей, проводивших занятия; 
 СБКЗ – средний балл качества занятий, определяемый по оценкам, полученным во время 

проведения открытых занятий, контрольных посещений занятий руководителей 
(заведующего кафедрой, декана и т. д.); 

 ОТЗ – оценка за выполнение тестовых заданий, по которым осуществлялся контроль 
знаний студентов; 

КС – коэффициент, учитывающий педагогический стаж работы преподавателя. При этом 
КС = 1,0, если педагогический стаж 5 лет и более, КС = 0,9, если педагогический стаж от 3 до 
4 лет и КС = 0,8, если педагогический стаж меньше 3 лет; 

КЧ – коэффициент (в относительных единицах), учитывающий объём аудиторных 
занятий, проводимых преподавателем, в относительных единицах, к примеру, если 
преподаватель один проводил все виды занятий, то КЧ = 1, если 40 % от аудиторных 
занятий, то КЧ = 0,4. 
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Качество выпускных квалификационных работ студентов определяется с учётом 
формулы (1): 

 ,11
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где k – общее количество руководителей выпускных квалификационных работ по 
которым осуществляется оценка качества знаний выпускников; 

 m – общее количество выпускников у преподавателя – руководителя выпускной 
квалификационной работы; 

 ОВКР – оценка защиты студентом выпускной квалификационной работы; 
 ККП – коэффициент уровня преподавателей, учитывающий их учёные степени и учёные 

звания. При этом ККП = 1,0, если преподаватель – доктор наук, профессор, ККП = 0,95 – если 
доктор наук, доцент или кандидат наук, профессор, ККП = 0,9 – доктор наук или кандидат 
наук, доцент, ККП = 0,85 – кандидат наук или доцент, ККП = 0,8, если преподаватель не 
имеет учёной степени и учёного звания.  

Качество знаний студентов по специальности (направлению, профилю) подготовки в 
соответствии с результатами расчёта по формуле (1) оценивается [5]: «5», если значения 
коэффициента КЗВ ≥ 4,5; «4», если значения коэффициента качества знаний находится в 
пределах 3,5 ≤ КЗВ < 4,5; «3», если значения коэффициента качества знаний находится в 
пределах 2,5 ≤ КЗВ < 3,5; «2», если значения коэффициента КЗВ < 2,5. 

Общий показатель, способности вуза давать качественные знания можно определить как 
среднее арифметическое значение коэффициентов качества знаний по всем специальностям 
(направлениям, профилям) подготовки вуза. 

Вторым важным показателем уровня подготовки выпускников вуза является их 
трудовой потенциал – способность к практической деятельности. Показатели трудового 
потенциала студентов непрерывно изменяются. Как правило, по мере совершенствования 
знаний и навыков потенциал увеличивается, а максимальным его значением должно стать 
после окончания вуза [1, 6].  

Предлагается методика определения способности к практической деятельности 
выпускника вуза по значению коэффициента трудового потенциала, который определяется 
по формуле 

 )(
2
1

ТАУАТП ККК  , (6) 

где КУА и КТА – коэффициенты учебной и трудовой активности соответственно. 
Коэффициент учебной активности учитывает результаты успеваемости студента на 

протяжении всего времени обучения в вузе и определяется по формуле 
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где с – общее количество сессий; 
 СБА – средний балл аттестаций за семестр; 
 СБС – средний балл за сессию.  
Коэффициент трудовой активности студента определяется по формуле  
 ,ВПСНРК НИРТА   (8)  
где РНИР – результаты научно - исследовательской работы 
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 ГХДКВОПАИРНИР ББББР  , (9) 
где БИР – баллы за изобретательскую работу, начисляются за соавторство;  
БКВО – баллы за участие в научно - технических конференциях, конкурсах, выставках и 

олимпиадах; 
БГХД – баллы за участие в грантах и хоздоговорных работах; 
Н – коэффициент, учитывающий награды за достижения в учёбе, научно - 

исследовательской и общественной работе и т. п.; 
С – стипендии (за исключением стипендий по бюджетной формы обучения) 

международного, федерального, регионального или вузовского уровня;  
П – поощрения (благодарность) за достижения в учёбе, научно - исследовательской и 

общественной работе на всероссийском, региональном и вузовском уровнях;  
В – взыскания за низкие результаты в учёбе, пропуски занятий, нарушение Устава вуза и 

других нормативных документов. 
Таким образом, коэффициент трудового потенциала выпускников вуза по специальности 

подготовки (направлению, профилю) будет определяться по формуле 
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где k – общее количество студентов направления, профиля или специальности 
подготовки. 

Значение коэффициентов качества знаний выпускников вуза (1) и их трудового 
потенциала (10) по специальности (направлению, профилю) подготовки, а также отзывы 
работодателей должны обязательно учитываться Министерством образования и науки РФ. 
На основании комплексной оценки министерство должно осуществлять оценку 
эффективности деятельности вузов, определять их рейтинг и формировать 
государственный заказ на подготовку специалистов в соответствующих вузах [6, 7].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНОУРОВНЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
С каждым годом мы все чаще сталкиваемся с тем, что традиционный урок литературы 

становится «театром одного актера», где учитель выступает не как режиссер 
замечательного и никогда не повторяющегося спектакля – школьного урока – как 
единственный исполнитель всех возможных ролей. 

А так как каждый человек единственный и неповторимый в своей индивидуальности и 
поскольку уровень развития учащихся разный, то и обучение должно быть 
индивидуализированным, то есть необходимо создать такую атмосферу на уроке, которая 
способствовала бы развитию активной, эмоционально - окрашенной деятельности каждого. 

Это возможно только в том случае, когда на уроке основной деятельностью будет 
самостоятельная работа, потому что каждому человеку присуще стремление делать работу 
самостоятельно и получать от этого удовольствие. Но удовольствие от своей работы 
ученики будут получать только в том случае, если работа связана с преодолением 
трудностей [2]. 

Таким образом, классно - урочная система, изначально предназначенная для обучения 
всех одному и тому же за одно и то же время, несовместима с подлинной 
индивидуализацией обучения, и, если мы хотим развить задатки, отпущенные природой 
каждому ученику, надо не совершенствовать классно - урочную систему, а менять ее на 
другую дидактическую систему. 

Такая система под названием «Технология индивидуализированного обучения» создана 
в творческой педагогической лаборатории при школе № 140 города Перми, учителем 
математики Ю. А. Макаровым. Им же разработаны принципы создания дидактических 
материалов по данной технологии [1]. Применительно к литературе принципы технологии 
можно реализовать следующим образом. 

Единицей обучения является не урок на тему, а цикл уроков по теме «Жизнь и 
творчество…» (Количество уроков в цикле зависит от темы и класса). Почему цикл? 
Потому что «…постичь индивидуальную магию писателя, изучить стиль, образность, 
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структуру романа или стихотворения» невозможно без прочтения художественного текста. 
Хорошо, если ученики пришли на урок подготовленные, и с ними можно вести беседу, 
либо предложить какую - либо другую форму работы. А если он не удосужится прочитать 
произведение? 

Получится урок? Всем ли будет интересно на таком уроке? Безусловно, нет, именно те, 
кто не прочитал текст, либо будет мешать вам, либо «отсидятся», так ничему и не 
научившись. Поэтому на первом уроке всего 515 минут нужно отвести на вступительное 
слово о писателе. Что можно рассказать за это время? Оказывается многое! Например: тема 
цикла «Жизнь и творчество Н.В.Гоголя» в 5 классе. Наиболее интересный и значимый 
материал, тесно связанный с произведением «Майская ночь или утопленница», мы можем 
почерпнуть в книге В.Вересаева «Гоголь в жизни» и рассказать малышам страшную 
историю, произошедшую с черной кошкой, которая напугала маленького Гоголя, за что он 
ее и утопил. Но не отцовское наказание, а ужас от содеянного мучил всю жизнь писателя. 
Нужно как можно чаще показывать писателя живым человеком, т.е. его достоинства, а 
порою и недостатки (и то, как писатель их преодолевал). 

После вступительного слова учитель раздает разноуровневые задания на весь цикл. 2 и 3 
уроки проходят под руководством учителя, но учащиеся работают самостоятельно. Они 
отвечают письменно на вопросы, выполняют творческие задания.  

Последний урок в теме – это семинар, на котором учащиеся, опираясь на свои 
письменные ответы, пытаются осмыслить произведения, высказывая свою точку зрения. 
Именно на таких уроках можно приучить школьников уважительно относиться к чужой 
точке зрения. Учителю же важно акцентировать внимание учащихся на интересных 
ответах, а порой и предлагать фиксировать их неординарные ответы в тетради, тем самым, 
подчеркивая значимость ответа и поднимая статус ученика.  

Дидактические материалы составляются по уровням «3», «4», «5» [1]. Уровень «3». Это 
задания репродуктивного характера. Уровень «4». Задания этого уровня направлены на 
развитие умений. Уровень «5». Задания творческого характера. 

В начале изучения темы ученики работают самостоятельно с текстами, а учитель 
оказывает им помощь. Диагностика позволила не только выявить индивидуальные 
особенности каждого ученика, но и выработать определенные рекомендации. Используя 
данную технологию, можно подвести некоторые итоги: во - первых, улучшается 
психологический климат на уроках, что положительно влияет на здоровье учеников; во - 
вторых, не происходит деградации учеников. Количество обучающихся на «4» и «5» 
становиться больше. Об этом говорят результаты олимпиад; в - третьих, если три года назад 
время активной работы на уроке составляло 1520 % (как и на всех обычных уроках), то 
сейчас 7580 % ; в - четвертых, ученик преодолевает собственную лень, воспитание 
переходит в самовоспитание; и наконец, успеваемость составляет 100 % . 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
 Воспитательная работа как форма и механизм организации педагогического 

взаимодействия определяет условия и возможности развития обучающегося в различных 
плоскостях профессионально - педагогического знания, фасилитирующего качественное 
включение личности в процесс определения и решения задач развития личности в 
поликультурной образовательной среде.  

 Воспитательная работа может быть рассмотрена в трех плоскостях определения качеств 
и смыслов развития личности (гражданин, семьянин, труженик), а также в единстве 
направлений воспитания – это интеллект, духовность (нравственность), физическое 
развитие.  

 Раскроем ценностно - смысловые и гносеолого - дидактические возможности 
детерминации и организации воспитательной работы, определяемой реализуемой 
практикой в структуре профессиональной деятельности педагога по физической культуре, 
определив работы [1 - 9] в качестве продуктов качественного использования средств научно 
- педагогического поиска и возможности решения задач детерминации и оптимизации в 
продуктивном поиске педагога по физической культуре.  

 Воспитательная работа в широком смысле – продукт решения задачи развития личности 
в системе современного образования, определяющем ценность воспитания и культуры 
базовыми ценностями развития личности, детерминирующими в системной верификации 
идей гуманизма, здоровьесбережения, толерантности возможность становления и 
самоутверждения, самореализации и социализации.  

 Воспитательная работа в узком смысле – процесс организации социального 
взаимодействия обучающегося с обществом в модели образования, гарантирующего 
личности уникальную, персонифицированную возможность развития и самоутверждения 
через социально значимые продукты и формы сотрудничества, гарантирующие 
стабильность реализации идей гуманизма, здоровьесбережения, креативности, 
продуктивности, гибкости, конкурентоспособности.  

 Воспитательная работа в локальном смысле – процедура решения задач развития 
личности в конкретных условиях включения обучающегося в образовательную 
организацию.  

 Воспитательная работа в деятельности педагога по физической культуре – процесс 
формирования ценностей и смыслов обучающегося, включенного в систему занятий 
физической культурой и спортом, определяющих качество и возможности развития 
личности базовым продуктом самосохранения антропосреды, гарантирующей 
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уникальность и синергически модифицируемую практику решения всех определяемых в 
антропосреде противоречий и проблем.  

 Педагогические условия продуктивного использования средств воспитательной работы 
в деятельности педагога по физической культуре – совокупность детерминант, моделей, 
матриц, конструктов, визуализирующих оптимальность выбора личности педагога в 
решении определяемых и решаемых задач развития личности в системе выбора средств 
воспитательной работы в деятельности педагога по физической культуре, где качество 
решений определяется персонифицировано, ситуативность выбора является ресурсом 
формирования профессионального мастерства, возможность развития – базовым 
механизмом самосохранения и самоорганизации всех звеньев в антропосреде, креативность 
и достоверность – многомерным продуктом самосохранения личности и общества в модели 
современного образования.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
 

Содержание образования по различным учебным дисциплинам представляет собой 
конечный результат многостороннего процесса принятия педагогических решений в 
соответствии с требованиями, представленными федеральным государственным 
образовательным стандартом (знать, уметь, владеть), исходным ypoвнем подготовки 
участников воспитательно - образовательного процесса, а также положениями различных 
теорий и концепций обучения. 

Трактовка термина «образование», приведенная в психолого - педагогической 
литературе, имеет несколько аспектов. Это продукт социализации, ценность; система; 
целенаправленный процесс; результат. 

Образование является важнейшим условием формирования человека как личности, 
профессионала и гражданина. Основными составляющими образования являются:  

- цели, задачи, содержание, методы и организационные формы получения 
образования; 

- реальный педагогический процесс как единство воспитания, обучения и развития; 
- субъекты педагогического процесса; 
- образовательная среда;  
- результат образования, коррекция и прогноз. 
Содержание образования рассматривается как педагогически переработанная в общие 

основы наук совокупность знаний, умений и навыков, соответствующих современному 
состоянию науки, опыта творческой деятельности и эмоционально - ценностного 
отношения к миру, овладение которыми обеспечивает развитие разностороннее личности.  

Содержание образования представляет собой педагогическую модель социального 
опыта с многоуровневой иерархической структурой и является основой требований 
стандарта высшего профессионального образования. В федеральных государственных 
образовательных стандартах оно выражено в обязательном минимуме содержания 
образовательных программ (набор компетенций); требованиях к уровню подготовки 
выпускников вузов (совокупность сформированных компетенций).  

Содержание образования имеет деятельностный, культурно - исторический и 
поликультурный характер. В содержании образования педагогическая наука отмечает 
четыре взаимосвязанные и взаимообусловленные аспекта: 

- содержательный - включает в себя собственно содержание образования в том виде, в 
каком оно может быть реализовано в педагогической деятельности; 

- мотивационный - поддерживает постоянный познавательный интерес и 
положительную мотивацию обучающихся в процессе учебной деятельности, 
побуждающие их к интеллектуальной активности и поиску оптимальных приемов и 
способов мыследеятельности; 

- рефлексивный - обеспечивает объективную оценку peзультатов деятельности 
субъектов процесса обучения и прогноз её совершенствования; 

- технологический - отражает динамику передачи разного вида содержания 
образования, обучение в его движении и изменении. 
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В связи с возросшими потребностями общества в компетентных специалистах к 
содержанию образования предъявлены следующие требования: 

- обеспечение самоопределения личности обучающегося, создание оптимальных 
условий для ее саморазвития и самореализации; 

- развитие у обучающихся адекватной современному уровню системы знаний и 
полного соответствия картины мира содержанию образовательной программы (ступени 
обучения);  

- обеспечение соответствующей мировому уровню общей и профессиональной 
культуры общества;  

- формирование профессионала, личности и гражданина, интегрированного в 
современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

- воспроизводство и paзвитие интеллектуального и кадрового потенциала общества. 
Основой развития содержания образования является социальный опыт человечества, 

выраженный в материальной и духовной культуре. Он имеет динамический характер, 
поэтому с учетом некоторых факторов и требований содержание образования непрерывно 
обновляется. К факторам субъективного и объективного характера относятся: 

- социально - экономические изменения;  
- потребности общества;  
- тенденции развития образования; 
- введение новых государственных образовательных стандартов; 
- изменение дидактических целей, педагогических задач и обучения в конкретном 

образовательном учреждении;  
- отдельные запросы и предпочтения личности и т.д. 

© К.А. Каграманян, 2016 
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Введение 
Миновал бурный и противоречивый XX век.В последнее время возрастает интерес к 

диагностике толерантности / интолерантности к неопределенности (ТН / ИТН), поскольку 
человек все чаще вынужден принимать решения в условиях неопределенности. В 
отечественных исследованиях толерантность рассматривается в качестве интегральной 
личностной характеристики и изучается в ракурсе психологической устойчивости, системы 
ценностей, личностных установок и совокупностей разноуровневых индивидуальных 
свойств.  

Наше неумение или нежелание жить рядом с непохожими на нас самих людьми делает 
реальным предположение известного социолога С.Хантингтона о том, что в ближайшее 
будущем культурные различия могут стать главным источником враждебности между 



129

людьми. Всё это актуально и для России – страны многонациональной и 
многоконфессиональной, страны со множеством разнообразных и непохожих друг на друга 
культур, страны со множеством проблем в межкультурных отношениях. 

Отношение к неопределенности обычно рассматривается в двух направлениях: принятие 
условий неопределенности (их поиск, умение действовать в них) и избегание 
неопределенности (страх неопределенности), стремление к ясности; второй аспект 
фокусируется переменной интолерантности к неопределенности (ИТН). 

1. Диагностика уровня сформированности толерантности / интолерантности человека. 
Условно можно выделитьчетыре уровня: высокий и невысокий уровни толерантности, а 

также высокий и невысокий уровни интолерантности. 
Высокий уровень интолерантности выражается в сознательном отказе признавать, 

принимать и понимать представителей иных культур. Это проявляется в склонности 
человека характеризовать культурные отличия как отклонения от некоей нормы, как 
девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет иной 
физический облик или разделяет иные ценности.  

Невысокий уровень интолерантности характеризуется тем, что человек на словах 
признаёт права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей 
независимо от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, но при этом 
испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп.  

Невысокий уровень толерантности определяется признанием и принятием культурного 
плюрализма, уважением к самым разнообразным социокультурным группам, но при этом 
склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некоторые культурные 
предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей тех или иных 
культур.  

Высокий уровень толерантности характеризуется следующими признаками. Это признание 
иных культур, признание права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих 
взглядов и ценностей. Это понимание других культур, умение избегать в их оценке 
культурных предрассудков и стереотипов, стремление рассматривать иные культуры сквозь 
призму ценностей и приоритетов самих этих культур, способность предполагать 
альтернативные взгляды на проблемы, возникающие в поликультурном обществе. 

Толерантность к внешнему виду может служить начальной базой для диагностики 
состояния общей толерантности. Поэтому предлагается использовать своего рода 
«количественную» шкалу оценок уровня толерантности к внешнему виду. Эта шкала 
отображает следующие условные ключевые градации диапазона толерантности индивида / 
общества: 

• одобрительно - безусловное принятие внешнего вида «другого», 
• рационально - терпимое отношение к внешнему виду, 
• вынужденно - терпимое отношение, 
• индифферентное отношение, 
• интолерантность. 
2. Ранжирование как метод исправления собственных границ толерантности. 
На основе проведённого выше анализа вводим понятие о двухмерном поле 

толерантности, в котором параметр «толерантность индивида к внешнему виду другого» 
отображается точкой в прямоугольной системе координат. В данной системе (см. 
рисунок1)положительные значения оси ординат соответствуют рассмотренным выше 
уровням толерантности (УТ), а отрицательные – уровням интолерантности (УИ); между 
ними находится область индифферентного отношения к внешнему виду, близкая к 
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«нулевой толерантности». На оси абсцисс выделены три диапазона степени устойчивости 
толерантности (СУТ) – низкая, средняя и высокая. 

Как показано на рисунке, поле толерантности разбито на 18 зон толерантности, каждая 
из которых лежит на пересечении одного из диапазонов СУТ с одним из диапазонов УТ 
или УИ. Полученную таким образом совокупность зон, названную нами картой 
толерантности, можно использовать для наглядного представления результатов 
социологических опросов, проводимых с целью изучения количественных показателей 
толерантности к внешнему виду. (Предполагается, что каждой зоне соответствует 
определенный диапазон баллов шкалы СУТ и шкалы УТ - УИ - наподобие системы баллов, 
используемой в тесте коммуникативной толерантности В.В. Бойко.(Тест № 2) 

В качестве примера на рисунке показано возможное процентное распределение 
респондентов по зонам карты толерантности (которое могло быть получено в результате 
некоего гипотетического социологического опроса). Справа и снизу карты указаны 
вычисленные суммарные значения процентного распределения респондентов по 
диапазонам УТ - УИ и диапазонам СУТ. По этим данным можно, например, сделать вывод 
о том, что наибольшее число опрошенных членов исследуемой группы (32 % – в данном 
примере) обладает низким (вынужденно - терпимым) уровнем толерантности, а также 
вывод, что наибольшее их число (44 % ) имеет среднюю степень устойчивости 
толерантности. 

Карты толерантности, по образцу рассмотренной, могут использоваться при разработке 
различных социопсихологических методов коррекции толерантности определенных групп 
населения. В частности, может быть предложен следующий алгоритм оптимизации 
толерантности. 

1. На карте толерантности выделяется ядро толерантности – одна или несколько зон с 
наибольшим процентом респондентов. Число этих зон определяется так, чтобы к ядру 
толерантности было отнесено более половины респондентов. Так, в рассматриваемом 
примере ядро толерантности состоит из четырёх зон с общим процентом респондентов 25 + 
10 + 10 + 9 = 54 % (на рисунке эти зоны заштрихованы). 

2. Для каждой из наиболее многочисленных подгрупп респондентов (зон ядра 
толерантности) разрабатывается своя программа коррекции толерантности. В данном 
примере может быть сделан вывод, что три подгруппы (с процентом респондентов 25 или 
10) нуждаются в повышении степени устойчивости толерантности. В то же время, 
можно заключить, что для одной подгруппы ядра (с 9 % респондентов) целесообразно 
повысить уровень толерантности – сменить интолерантность членов этой подгруппы на 
хотя бы минимальную толерантность. 

3. Для каждой подгруппы разрабатываются конкретные методики социо - 
психологической коррекции толерантности. Определение методов воздействия на членов 
подгруппы должно быть основано на рассмотренном выше представлении о границах 
толерантности. Исходя из этого, может быть определена либо необходимость 
расширения внешней границы толерантности (связанной с физической безопасностью 
членов подгруппы), либо необходимость изменения внутренней границы толерантности, 
связанной с их «психической безопасностью». 

Кроме того, методики психологического воздействия на членов той или иной подгруппы 
должны учитывать ответы респондентов на три рассмотренных выше ключевых вопроса: 
«что попадает в фокус внимания данного индивида?», «что им не замечается?» и «почему 
происходит эта выборочная фиксация внешнего вида?» В процессе социологического 
тестирования ответы на эти вопросы могут помочь дешифровке уровня толерантности 
индивида. 
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4. После завершения отдельных этапов выполнения программ коррекции толерантности, 
периодически проводятся повторные социологические опросы представителей той же 
группы, и по результатам этих опросов составляются новые карты толерантности. 
Сопоставляя их с картами более ранних периодов, можно выяснить эффективность 
проведенных мероприятий по коррекции толерантности и определить направления 
дальнейшего воздействия на те или иные подгруппы изучаемой группы населения. 

Выполненный в данной работе анализ особенности толерантности к внешнему виду 
человека основан на представлениях об уровнях и степенях устойчивости толерантности, о 
её внешних и внутренних границах, о поле толерантности. Методы оценки и алгоритм 
оптимизации, разработанные для толерантности к внешнему виду, могут быть 
использованы и при исследовании других видов толерантности. 

Т.О., Толерантность к неопределенности связана с высокими показателями 
межличностного эмоционального интеллекта, в то время как интолерантность к 
неопределенности – со снижением академического (вербального и флюидного) интеллекта. 

 
Литература 

1. Корнилова Т. В. Новый опросник толерантности к неопределенности // Психол. журн. 
2010. Т. 31. № 1. С. 74–86. 

2. Психодиагностика толерантности личности / Под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. 
Шайгеровой. М.: Смысл, 2008. 

3. Шалаев Н. В. Толерантность к неопределенности в психологических теориях / Человек 
в ситуации неопределенности / Гл. ред. А. К. Болотова. М.: ТЕИС, 2007. С. 9–33. 

 
Приложение 

 

 
Рисунок 1. Карта толерантности. 
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Тест 1. Насколько вы толерантны. 
1. Неприятна ли вам ситуация, в которой приходится отказываться от придуманного 

вами плана, потому что точно такой же план уже предложили ваши друзья? 
а) да; 
б) нет. 
2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто - то предлагает начать игру. Что вы предпочитаете? 
а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; 
б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил. 
3. Вы спокойно воспринимаете неприятные для вас новости? 
а) да; 
б) нет. 
4. Вызывают ли у вас неприязнь люди, которые в общественных местах появляются в 

нетрезвом виде? 
а) если они не переступают допустимых границ, вас это вообще не интересует; 
б) вам всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать. 
5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми, у которых другие обычаи, другое 

положение? 
а) вам очень трудно было бы это сделать; 
б) вы не обращаете внимания на такие вещи. 
6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 
а) вам не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 
б) если даже шутка и будет вам неприятна, то вы постараетесь ответить в такой же 

шутливой манере. 
7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди сидят не на своем месте, делают не свое 

дело? 
а) да; 
б) нет. 
8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который(ая) становится объектом 

всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 
а) вам неприятно, что таким образом внимание отвлечено от вас; 
б) вы лишь радуетесь за нее (него). 
9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное молодое 

поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы? 
а) уходите пораньше под благовидным предлогом; 
б) вступаете в спор. 
Подсчет очков. Запишите по 2 очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 
0 - 4 очка: Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, может 

возникнуть такое впечатление, что вы стремитесь навязать свое 
мнение другим. Чтобы достичь своей цели, часто повышаете голос. Имея такой, как у 

вас, характер, трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, которые думают 
иначе, чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и делаете. 

6 - 12 очков: Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. В то же время вы можете 
вести диалог и, если считаете нужным, менять свои убеждения. Но порой вы бываете 
излишне резки, проявляете неуважение к собеседнику. И в такой момент вы действительно 
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можете выиграть спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли «брать 
горлом», если можно победить и более достойно? 

14 - 18 очков: Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой гибкостью 
вашего ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием отнестись к парадоксальному 
на первый взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. Вы достаточно критически 
относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по отношению к 
собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочными. 

Ничего страшного, если у кого - то результаты получились не такими, каких вы ожидали. 
Толерантное поведение можно выработать. 

 
Тест 2 на определение степени толерантности В.В.Бойко. 
Тест коммуникативной толерантности В.В.Бойко 
0 – совсем неверно,  
1 –чаще не верно,  
2–чаще верно,  
3 – всегда верно  
1) Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  
2) Шумные игры переношу с трудом  
3) Яркие личности действуют на меня отрицательно  
4) Безупречный человек – настораживает  
5) Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник  
6) Меня раздражают любители поговорить  
7) Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком, если он проявит 

инициативу  
8) Я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, который уступает мне по 

знаниям  
9) Я бы тяготился разговором с человеком иного интеллектуального уровня  
10) Мне не симпатичны: Молодежь (прически, мода)  
11) «Новые русские» (бескультурье, рвачество)  
12) Представители некоторых национальностей  
13) Тип мужчины (женщины)  
14) Одноклассники с низким уровнем успеваемости  
15) Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  
16) Трудно скрыть, если человек чем - то неприятен  
17) Раздражают те, кто в споре стоит на своем  
18) Неприятны самоуверенные люди  
19) Трудно удержаться от замечания в адрес человека, толкающегося в транспорте , в 

очереди  
20) Имею привычку поучать окружающих  
21) Невоспитанные люди возмущают меня  
22) Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого - нибудь  
23) По привычке постоянно делаю кому - либо замечания  
24) люблю командовать близкими  
25) Меня раздражает:Старики в час пик в магазинах и транспорте  
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26) Комната на двоих с незнакомым  
27) Несогласие других с моей правильной позицией  
28) Когда мне возражают  
29) Другие делают не так, как мне хочется  
30) Всегда надеюсь, что обидчик получит по заслугам  
31) Меня часто упрекают в ворчливости  
32) Долго помню обиды, которые мне нанесли те кого я ценю и уважаю  
33) Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки  
34) Если друг преднамеренно заденет мое самолюбие, я на него обижусь  
35) Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку  
36) Не одобряю людей, которые при случае рассказывают о своих болезнях  
37) Ухожу от разговора, если кто - то жалуется на отношения в семье  
38) Без особого внимания выслушиваю исповеди друзей  
39) Иногда нравится позлить кого - нибудь из родных  
40) Мне трудно, как правило, идти на уступки другим  
41) Трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  
42) С трудом приспосабливаюсь к новым знакомым, одноклассникам  
43) Не поддерживаю отношений со странными людьми  
44) Чаще из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав  
45) Медлительные люди обычно действуют мне на нервы 
Обработка результатов:  
1 - 45 высокая степень толерантности  
45 - 85 средняя степень толерантности  
85 - 125 низкая степень толерантности  
125 - 135 полное неприятие окружающих 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ХОККЕЕМ 
 

 Важность и объективность социальной оценки качества развития личности в моделях 
адаптивного и акмепедагогического знаний является условием целостного, многомерного 
поиска личности и общества оптимальных возможностей развития и сотрудничества.  

 Социализация как категория современной педагогики определяется в конструктах таких 
явлений и ресурсов детерминации, как процесс, механизм, единица, объект, предмет, 



135

условие и прочие составные словесно - и структурно - логического моделирования, 
определяющих условия и результат всех преобразований в целостном познании 
возможностей развития личности и общества.  

 Определим работы [1 - 9] в качестве составных звеньев в выделении и решении задач 
научно - педагогического поиска, верифицирующего истинность выбора идей и тактики 
педагогического взаимодействия.  

 Педагогические условия социализации обучающегося через хоккей – совокупность 
моделей, определяющих успешность выбора личностью средств и методов формирования 
опыта социальных отношений, мировоззрения, самооценки, уровня притязаний, 
потребностей личности в акмеверификации качества развития и сотрудничества, 
самореализации и саморазвития, гарантирующих в единстве целостность и уникальность 
выбора обучающегося, включенного в систему занятий хоккеем и самоидентификации 
через выбранные приоритеты и продукты достижений в хоккее.  

 Педагогические условия социализации обучающегося через хоккей:  
 - определение модели социализации и самореализации личности в системе занятий 

хоккеем;  
 - определение единства адаптивного и акмепедагогического знания в системе 

объяснения условий нормального распределения способностей обучающихся в выборке 
(группе);  

 - формирование ценностей и смыслов занятий хоккеем в системе социально - 
образовательных отношений обучающегося;  

 - формирование потребности в самовыражении и высоких достижениях в хоккее;  
 - формирование культуры здоровья и здорового образа жизни в модели саморазвития и 

самореализации личности;  
 - развитие и верификация качеств, определяемых в структуре общей физической 

подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) обучающегося;  
 - определение акметраектории становления личности в модели занятий хоккеем;  
 - оптимизация условий и принципов педагогического взаимодействия обучающегося, 

команды хоккеистов и тренерского состава команды;  
 - рациональный режим питания, сна, учебно - тренировочного процесса в структуре 

занятий хоккеем;  
 - доступность педагогической поддержки тренерского коллектива в системе занятий 

хоккеем;  
 - включенность личности обучающегося в систему непрерывного образования как 

гаранта самосохранения личности и общества.  
 Выделенные педагогические условия социализации обучающегося через хоккей 

определят в дальнейших работах разработки внеурочных занятий и учебно - 
тренировочных занятий по хоккею, в системе целеполагания обеспечивающих 
качественное включение обучающегося в социальные отношения и целостный 
образовательный процесс.  

 
Список использованной литературы 

 1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. №12 (165). С.129 - 135. 



136

 2. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф. 
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 

 3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 4. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах 
педагогической методологии // Интернетнаука. 2016. № 5. С.478 - 488. 

 5. Козырева О.А., Козырев Н.А. Педагогика непрерывного профессионального 
образования как модель современной культуры // Гуманитарные научные исследования. 
2015. № 12. URL: http: // human.snauka.ru / 2015 / 12 / 13555 

 6. Козырева О.А., Козырев Н.А. Виды и модели современного обучения в структуре 
образования // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 12. URL: http: // 
human.snauka.ru / 2015 / 12 / 13554 

 7. Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод 
научно - педагогического исследования // Современная педагогика. 2015. № 8 (33). С. 14 - 
23. 

 8. Козырева О. А., Креган А. С., Кириенко С. А. Особенности детерминации процессов 
социализации и самореализации в структуре подготовки будущих тренеров по хоккею // 
Приоритетные направления развития науки : матер. Междун. науч. - практ. конф. : в 2 ч. 
Ч.1. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 139 - 141. 

 9. Креган А.С. Возможности уточнения категориального аппарата современной 
педагогики в модели изучения социализации личности // Наука и молодежь: проблемы, 
поиски, решения : тр. Всеросс. науч. конфер. Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2016. Вып. 
20. Ч. II. Гуманитарные науки. С.242 - 244. 

© А. С. Креган, 2016 
 
 
 

УДК 378.4 
А.А.Кушнарева 

Преподаватель 
НГУ 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «РАВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТУДЕНТОВ - МИГРАНТОВ В ВУЗЕ» 

 
В условиях глобализации и усиления внутренних и внешних миграционных потоков 

необходимость обеспечения равных образовательных возможностей студентов - мигрантов 
является одним из приоритетов для исследователей и педагогов.  

Исследованию понятия «равенства» как философской категории посвящены работы 
Дж.Ролза, Р.Дворкина, Дж.Роемера, А.Филипс, Я.Ньювенхюйса, Б.Уилсона. Существенный 
вклад в осмысление обеспечения равенства в образовании внесли работы Д.Бландена, С. 
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Мачина, Дж. Де Фрайя, М.Флеурбайя, Ф.Ферейры, А.Филипс, Б.Левина и других. 
Особенности получения высшего профессионального образования студентами - 
мигрантами представлены в исследованиях Х.Барнса, П.Келли, М.Кук, Г.Ливи, М.Люсиак, 
М.Мохаммади, Г.Рейнольдс, Ф.Хекмана, М.Хикмана, В.В.Василенко, Ю.Н.Дорожкина, 
М.В.Дюжаковой, Л.Т.Мазитовой, В.И. Мареева, Л.А.Юрьевой. Вместе с тем сущность 
понятия «равенство образовательных возможностей студентов - мигрантов» остается 
предметом дискуссий ученых многих стран.  

Оксфордский словарь определяет слово «opportunity» (возможность) как «стечение 
обстоятельств, делающих вероятным достижение чего - либо». Похожее толкование, 
«обстоятельство необходимое для осуществления чего - либо», дают российские словари 
Д.Н.Ушакова, С.И.Ожегова и Т.Ф.Ефремовой. В философии понятие «возможность» 
рассматривается как вероятность существование какого - нибудь явления, способность чего 
- либо возникнуть и существовать при определенных условиях, стать действительностью. 
Иными словами возможность - это то, чего можно достигнуть или осуществить при 
определенных обстоятельствах.  

Одно из значений слова «equal» в толковании оксфордским словарем имеет такое же 
значение, как и его русский перевод «равный» в российских словарях, а именно 
«пребывание одинаковым, похожим по какому - либо признаку». Можно допустить, что 
«равные образовательные возможности» это достижение или осуществление результатов 
при схожих обстоятельствах в системе образования. 

Часто понятия «равные возможности» (equal opportunities) и «равенство возможностей» 
(equality of opportunity) употребляются как равнозначные в политической философии, 
социологии, экономике и педагогике, поэтому размышление о равенстве возможностей 
невозможно без анализа теорий о том, что есть равенство.  

Дж.Ролз одним из первых трактовал равенство как основную форму справедливости и 
выдвинул предположение о том, что первичные блага (к которым отнес основные свободы 
и права, доход и благосостояние) следует распределять между теми членами общества, 
которые находятся в самом худшем положении.  

Развивая теорию справедливости, Р.Дворкин предполагает, что ее реальной основой 
являются ресурсы, как передаваемые, так и непередаваемые, и выдвигает идею о их 
перераспределении: «Распределительное равенство не касается распределения 
политической власти или каких - то других прав, кроме права на некоторую долю 
ресурсов» [15]. При этом он отмечает, что принадлежность к какому - либо определенному 
социальному или экономическому классу не должна влиять на его часть этих ресурсов [16].  

В контексте данного исследования под равенством следует понимать право всех людей 
на доступ к образовательным ресурсам независимо от их рода, цвета кожи, религии и 
культурной принадлежности. В системе образования говорят о равенстве образовательных 
возможностей или, переводя в лингвистическую плоскость, праве на достижение 
индивидами результатов при одинаковых обстоятельствах в системе образования 
независимо от их особенностей. Данное определение указывает на необходимость создания 
похожих обстоятельств для всех студентов. Так, многие исследователи [15, 16, 17, 18, 28, 
29, 32] различают между личными предпочтениями индивида, за которые он должен нести 
всю полноту ответственности, и его внутренними ресурсами, которые он контролировать 
не может, и которые, соответственно, подлежат уравниванию. И здесь возникает вопрос: 
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что считать лежащим в зоне индивидуальной ответственности, и что индивид изменить не в 
силах, а, следовательно, подлежит уравниванию (нейтрализации), в нашем случае со 
стороны высшего учебного заведения? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к феномену «студент - мигрант».  
Слово миграция произошло от латинского migratio — переселение. Под миграцией 

понимают любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 
внешних, так и внутренних границ административно - территориальных образований с 
целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на территории 
для осуществления учебы или трудовой деятельности, независимо от того, под 
превалирующим воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или 
выталкивающих [1, 17].  

Мотивация на переезд позволяет поделить эту огромную по своему составу группу 
мигрантов на две подгруппы: добровольные и вынужденные. В Великобритании в группу 
вынужденных мигрантов входят беженцы; лица, ищущие убежища; лица, находящиеся под 
гуманитарной защитой; и лица, получившие отказ в присвоении им вышеуказанных 
статусов. Их всех объединяет необходимость покинуть страны постоянного проживания из 
- за преследований по расовому, религиозному признаку или по политическим убеждениям, 
а также в связи с военными действиями в регионе. В контексте получения высшего 
профессионального образования к этим причинам можно добавить либо полное отсутствие 
возможности продолжить его по выбранной специальности, либо невысокое качество 
предлагаемого образования на месте проживания.  

Для добровольных мигрантов, в том числе студентов, характерна потребность в 
«самореализации» себя в новых культурных условиях, приобретение неоценимого 
мультикультурного опыта, который, помимо всего прочего, очень высоко цениться 
потенциальными работодателями. Чувство космополитизма, которое влечет к 
идентификации себя как человека планеты и побуждает заниматься поиском 
индивидуальных образовательных зон и маршрутов.  

Отличие студента - мигранта по культурным, этническим, религиозным признакам от 
титульного населения страны актуализирует поиск путей его максимально безболезненного 
вхождения в новое образовательное пространство, что подразумевает не только 
сопровождение его академического развития, но и интеграцию. И эти процессы осложнены 
рядом факторов. 

Анализ современных исследований зарубежных и российских авторов [ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 
13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31] позволяет выделить четыре группы барьеров, которые 
затрудняют раскрытие образовательного потенциала студента - мигранта и его 
эффективную интеграцию в новые социокультурные условия:  

 - социально - экономические (принадлежность к непривилегированной экономический 
группе, низкий образовательный уровень родителей, территориальный барьер, проблемы с 
трудоустройством, расизм и ксенофобия), 

 - психологические (постоянное чувство тревоги, депрессия и т.д.), 
 - педагогические (проблемы с языком обучения, недостаточность академических 

знаний, система оценки знаний). 
Эти барьеры находятся вне зоны контроля студента - мигранта, и, следовательно, 

подлежат уравниванию или нейтрализации со стороны вуза. 
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Обеспечение равенства образовательных возможностей рассматривается 
исследователями [6, 11, 27] в рамках гарантирования равного доступа, равного обращение 
и равного результата. 

Одни исследователи (Р.Арора, 2005, Т.Модуд,) полагают, что развитие сети 
политехнических университетов в 1960 - х годах в Великобритании значительно увеличило 
шансы на получение высшего образования у групп, до этого мало представленных в этой 
сфере, например у женщин, представителей этнических меньшинств и студентов с 
ограниченными возможностями. С другой стороны, ряд исследователей (Д.Бланден, С. 
Мачин, 2003, Дж. Фрайа, 2001) подтверждают, что расширение возможностей доступа к 
высшему образованию не только улучшило, а еще более усугубило уже существующие 
неравенства: «поступление в университете смещено в пользу детей из экономически 
благополучных семейств» [19].  

Расширенный доступ к высшему образованию спровоцировал появление того, что 
Ф.Браун называет «возможность ловушки», а именно значительное увеличение числа 
выпускников с университетскими дипломами на рынке труда, где им приходиться 
выдерживать жесткую конкуренцию за наиболее привлекательные рабочие места. Это 
повлекло за собой возникновение завышенных ожиданий от получения высшего 
профессионального образования и увеличило разрыв между привилегированными и 
непривилегированными группами общества. 

Мы также полагаем, что поступление в университет не означает полного развития 
академического потенциала, а также успешное завершение образовательного процесса. В 
1975 году Б.Уилсон провел образное сравнение подобной ситуации с игрой в футбол или с 
любой другой игрой, когда равные шансы на участие и выигрыш имеют все участники, но 
побеждают наиболее профессиональные. Уравнивание возможностей при поступлении не 
ликвидирует других барьеров в процессе образования студентов, а главное не дает никаких 
социальных гарантий в дальнейшем. Более того, формальное обеспечение равенства 
доступа «создает ожидания, которые если не будут реализованы, могут повлечь за собой 
возникновение чувства социального отчуждения у тех, которые вложили значительные 
усилия, время и средства в образование, и не получили обещанной награды» [33, 9]. 

Равное обращение со всеми студентами независимо от их особенностей было неверно 
отражено в политике «Colour - blindness» (дальтонизм) в Великобритании в 80 - 90 годах 
прошлого столетия. За игнорирование индивидуальных особенностей студентов, особенно 
из числа этнических меньшинств, она была подвергнута серьезной критике, как со стороны 
правых и левых политиков, так и со стороны педагогического сообщества. Однако суть 
равного обращения, по мнению Я.Ньювенхюйса, заключается в том, что каждый член 
общества чувствует свою к нему принадлежность и его отличие от других по целому ряду 
аспектов не влияет на отношение к нему. Иными словами, основанием равного обращения 
является отсутствие дискриминации по какому - либо признаку. 

В своем исследовании Б.Левин указывает на то, что для современной образовательной 
политики характерно понимание того, что одного участия в процессе обучения 
недостаточно, необходим также результат. Дж.Роемер в своих рассуждениях о равенстве 
делает акцент на необходимости уравнивания результата: «те люди, кто одинаково 
стараются должны иметь одинаковый результат»[32]. С ним согласны другие 
исследователи: «поступление в университет является ключевым моментом в 
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образовательной карьере многих людей и создает основу для получения 
высокооплачиваемой статусной профессии» [25]. Равный результат характеризуется 
акцентом на таком результате обучения, который подразумевает равные шансы на 
определенный социальный статус и доход для лиц, закончивших обучение, независимо от 
их культурной, религиозной и национальной принадлежности.  

Мы полагаем, что в реальной практике гарантия равенства доступа, обращения и 
результата в преемственной связи должна обеспечить равенство возможностей участников 
образовательного процесса. Так поступление в университет неизбежно должно приводить к 
определенному результату в плане дальнейшего развития в профессиональной 
деятельности и социальной жизни. Более того, именно равный результат является мерилом 
того, насколько полно были обеспечены равный доступ и равное обращение [28, 9]. В тоже 
время равное обращение является их связующим звеном, обеспечивающим «присутствие 
обучающегося в учебном заведении до заранее определенного уровня» [27, 63]  

В качестве заключения можно представить следующие тезисы, актуальные для 
исследования: перед вузом стоят две актуальные задачи – максимизация образовательного 
потенциала студента - мигранта и его успешная интеграция в новое общество; в рамках 
обеспечения равных образовательных возможностей вузу следует быть нацеленным на 
устранение препятствий студентов - мигрантов; обеспечение равных образовательных 
возможностей в вузе следует рассматривать как гарантию равного доступа, обращения и 
результата в преемственной связи. 

Эти положения позволяют определить «равенство образовательных возможностей 
студента - мигранта в вузе» как образовательную политику вуза, гарантирующую 
отсутствие дискриминации студентов по какому - либо признаку и обеспечивающую 
студентам - мигрантам: участие в конкурсном отборе при поступлении на равных с 
другими абитуриентами; нейтрализацию ряда барьеров студентов - мигрантов, 
препятствующих максимальному развитию заложенного в них потенциала и успешной 
интеграции в новые социокультурные условия во время учебы; по своевременному 
завершению обучения профессиональную карьеру согласно полученной квалификации. 
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Вызовы современного этапа развития общества и производства, связанные с 
интенсивным развитием и использованием техники и технологий, требуют создания в 
нашей стране научно - технологического потенциала, как в плоскости формирования 
интеллектуальной элиты, так и подготовки высококвалифицированных рабочих. 

Исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О долгосрочной 
государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года № 536, согласно которому 
правительству Российской Федерации поручено принять меры по созданию и 
модернизация 25 млн. высококвалифицированных рабочих мест к 2020 году» лежит в 
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плоскости реализации возможностей различных сфер социальной практики и носит 
интегративный характер. 

Систему общего среднего образования необходимо ориентировать на:  
 - формирование мотивации профессиональной деятельности школьников; 
 - повышение престижа и значимости рабочих профессий; 
 - формирование соответствующих общетрудовых умений и навыков учащихся; 
 - обучение школьников проектно - исследовательской деятельности. 
Анализ образовательной практики и научных исследований, а именно работ Ю.Л. 

Хотунцева, Г.В. Пичугиной, Л.Н. Серебрянников и др. показал, что в условиях 
современного общего образования проблема подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров решается в процессе интеграции различных отраслей знания, в ходе 
предпрофильной и профильной подготовки. Преимущественно естественно - научные 
дисциплины и образовательная область «Технология» призваны сформировать у 
школьников искомые умения. «Главной целью обучения в образовательной области 
«Технология» является формирование технологической культуры, подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, трудовой деятельности, развитие и воспитание широко 
образованной, культурной, творческой, инициативной и предприимчивой личности». [1] 

Предметная область «Технология», синтезирующая естественно - научные, научно - 
технические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает 
способы их применения в различных областях деятельности человека и обеспечивает 
прагматическую направленность общего образования. Образовательная область 
«Технология» носит универсальный характер, ее содержательное наполнение содержит 
колоссальный потенциал для формирования востребованных знаний, умений и навыков 
школьников. Но в силу ограниченного количества времени, отведенного в учебных планах 
на ее изучение и в большинстве случаев недостаточностью материальной базы школьных 
мастерских, а зачастую и их отсутствие, акцент в тематическом планировании уроков 
технологии сместился в гуманитарную плоскость, и преобладание знаниевой компоненты 
над практической. 

Обновление технологического образования требует принятия безотлагательных мер, а 
именно: внесения необходимых корректив в программы, тематическое планирование и 
возможно содержание образования согласно ФГОС; включить образовательной области 
«Технология» в перечень обязательных предметов в базисный учебный план 2017 - 18 
учебного года для изучения всеми учащимися с 1 - 11 класс с объемом учебного времени с 
1 - го по 11 - й класс не менее 2 часов в неделю, а с учетом необходимости обучения 
школьников «Черчению и графике» на предметную область «Технология» в 8 - м и 9 - м 
классах отводить 3 часа в неделю; усиления и обновления материально - технической базы 
учебных мастерских, кабинетов физики, химии, биологии; разработки 
практикоориентированных элективных курсов и курсов по выбору для предпрофильной и 
профильной технологической подготовки; осуществления подготовки и переподготовки 
педагогических кадров с учетом изменившихся содержательных, учебно - материальных, 
региональных условий; ежегодному проведению конкурсов и олимпиад творческих 
проектов школьников. 

Накопленный опыт обучения образовательной области «Технологии» позволяет 
констатировать:  

 - при правильно поставленных задачах повышается качество образования, развивается 
потенциал учащихся с разным уровнем подготовки, налаживаются и развиваются связи 
теоретических знаний и практических умений; 
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 - развиваются качества личности: инициативность, коммуникативность, умение 
планировать, видение перспективы, поиск и обработка информации; 

 - происходит знакомство с производством, экономикой, предпринимательством через 
опыт практической работы. 

 
Список использованной литературы: 
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  
Учебная дисциплина «Психологическая коррекция и реабилитация» является курсом по 

выбору профессионального цикла, реализуемым в 6 - м семестре по направлению 
подготовки (специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины является формирование компетенций, знаний и навыков в 
области психокоррекции и реабилитации, необходимых для психологического обеспечения 
служебной деятельности.  

 Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
Знали: 
- психологическую проблематику личности в кризисном состоянии; 
- междисциплинарные связи в области методологии оказания психологической помощи 

личности в кризисном состоянии или кризисной ситуации; 
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- особенности психологической помощи в экзистенциально - гуманистической 
парадигме по сравнению с другими подходами. 

Умели: 
 проявить свои компетенции в области межличностного взаимодействия и навыки 

эффективного общения с другими людьми в контексте психологической помощи в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях; 
 описать теоретические представления современных авторов о психологической 

проблематике, сопровождающейся кризисным состоянием; 
 объяснить основные принципы психологического сопровождения личности в 

кризисном состоянии; 
 описать основные методы психологической помощи личности в кризисном состоянии; 
 обосновать целесообразность использования того или иного метода психологической 

помощи в кризисном состоянии; 
 установить приоритеты для подбора адекватного метода психологического 

сопровождения в соответствии с особенностями личности, оказавшейся в кризисной 
ситуации. 

Владели: 
 навыками оказания психологической помощи и самопомощи в критических 

жизненных ситуациях; 
 диагностикой особенностей кризисного состояния личности (например, дать оценку 

суицидального потенциала, оценить внутренние ресурсы личности); 
 возможностями сравнить эффективность использования различных технологий 

психологической помощи в зависимости от особенностей кризисной ситуации и 
кризисного состояния личности. 

По итогам изучения дисциплины должны быть сформированы профессиональные (ПК - 
9, 13, 14, 15) компетенции. 

Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 
картой учебной дисциплины [2]. Технологическая карта состоит из базового и 
дополнительного модулей (табл. 1, 2). 

 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол 
- во 
бал
лов 
мин
. / 
мак
с. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
1 2 Лекции 1 / 1, 1 / 2. Структура и особенности 

психологической диагностики в организации.  
Исследование психологических, 
психофизиологических параметров функционального 
состояния специалистов, психологических 
особенностей личности. Изучение прямых и 

 2 2 
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косвенных показателей работоспособности. 
Составление профессиограммы и выявление 
профессионально важных качеств. Разработка 
рекомендаций, направленных на гармонизацию 
функционального состояния, повышение 
работоспособности. 

2  Практические занятия 1 / 1, 1 / 2. Структура и 
особенности психологической диагностики в 
организации. 

2 / 4 4 / 6 6 

3  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 1. 

2 / 8 6 / 14 4 

4 2 Лекции 2 / 1, 2 / 2. Психологическое сопровождение 
сотрудников организаций, военнослужащих и других 
специалистов.  
Разработка и использование методов 
психологического сопровождения и поддержки 
сотрудников организаций, военнослужащих в ходе 
выполнения задач служебной деятельности. Изучение 
и оценка функционального состояния и 
работоспособности лиц, принимающих участие в 
деятельности, проходящей в стрессовых, 
экстремальных, условиях, получивших психические и 
соматические травмы. 

 8 / 16 2 

5  Практические занятия 2 / 1, 2 / 2. Психологическое 
сопровождение сотрудников организаций, 
военнослужащих и других специалистов. 

2 / 4 10 / 
20 

6 

6  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 2. 

2 / 8 12 / 
28 

4 

7 2 Лекции 3 / 1, 3 / 2. Психологическая реабилитация и 
коррекция в работе с персоналом. 
Разработка и реализация программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе, психическом развитии. 
Психологическая профилактика профессиональных 
рисков, деформации, выгорания. Оказание индивиду, 
группе психологической помощи с использованием 
традиционных и инновационных методов и технологий. 

 14 / 
30 

2 

8  Практические занятия 3 / 1, 3 / 2. Психологическая 
реабилитация и коррекция в работе с персоналом. 

2 / 4 16 / 
34 

6 

9  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по теме 3. 

2 / 8 18 / 
42 

4 

10  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 3). 

2 / 
10 

20 / 
52 

4 
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11  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 
10 

25 / 
62 

4 

Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлена по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 /  
30 

до 
100 

4 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 /  
100 

до 
100 

 

 
Изучение дисциплины предполагает проведение 6 лекций, 6 практических занятий, а 

также проведение 3 текущих контролей. За посещение каждой лекции обучающийся 
получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности докладов, 
активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 баллов. По 
итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (дифференцированный 
зачет). Последняя предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль (табл. 2) применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 
 

№ 
п / п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование 
по теме 1. 

4 / 8 

2 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование 
по теме 2. 

4 / 8 

3 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование 
по теме 3. 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачет Незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
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категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа. 
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 НАВЫКИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В настоящее время одной из причин недостаточного уровня подготовки специалистов 

физической культуры и спорта является отсутствие у них навыков самостоятельной научно 
- исследовательской работы в области педагогики физического воспитания [3]. Вместе с 
этим освоение комплексного системного подхода в научной работе начинающими 
специалистами и формирование у них навыков оценки эффективности полученных 
результатов при внедрении их в практику физического воспитания является одним из 
основных компонентов эффективной профессиональной деятельности [2]. 

Методический подход, примененный в данном исследовании, был основан на 
структурно - функциональном анализе деятельности, при помощи которого были выявлены 
связи между отдельными ее компонентами, установлены значимости этих связей и «веса» 
отдельных структурных компонентов [1]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что с повышением опыта научно - 
исследовательской работы происходит перераспределение значимости организаторских 
действий. Характерно, что студенты, наиболее успешно освоившие навыки НИР, отдавали 
предпочтение процессуальной стороне деятельности. 

Результаты факторного анализа показали, что весьма значительное место в структуре 
организационно - управленческой деятельности специалистов физической культуры и 
спорта занимает научно - исследовательская работа. 

В связи с этим, с одной стороны, возникает особая необходимость овладения умениями 
проводить научно - исследовательскую работу по вопросам физической культуры и спорта 
(в период получения профессионального образования), а с другой стороны – осуществлять 
деятельность, в процессе которой непосредственно формируются специфические навыки 
организации научно - исследовательской работы. 

Теоретическая модель совершенствования научно - исследовательской деятельности 
специалиста физической культуры и спорта основывается на содержании деятельности в 
ходе организации процесса физического совершенствования обучаемых, структурировании 
содержания научно - исследовательской деятельности на составляющие элементы по 
критерию рациональности, обеспечении технологичности процесса научной подготовки 
специалистов с учетом преемственности знаний, навыков и умений научно - 
исследовательской работы. 

В ходе эксперимента была определена структура научно - исследовательской работы 
студентов в период проведения учебной практики, на основании которой была проведена 
оценка их деятельности в области научных исследований.  

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
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Таблица 1 
Средние результаты освоения навыков проведения НИР студентами физкультурного вуза  

Оценка уровня освоения навыков Результаты успешности Уровень 

значимости До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Навыки планирования НИР 2,65±0,23 4,21±0,15 P< 0,05 

Умения использовать на практике 

методы НИР 

3,07±0,26 4,65±0,25 P< 0,05 

Способность к принятию и 

исполнению решений в ходе 

проведения научных исследований 

2,96±0,17 4,28±0,18 P< 0,05 

Проведение интерпретации 

полученных научных результатов 

3,21±0,16 4,57±0,16 P< 0,05 

 
Анализ результатов самостоятельного проведения экспериментальных исследований 

студентами показал, что уровень овладения навыками научно - исследовательской 
работы имеет достоверные положительные изменения. Наиболее высокие положительные 
сдвиги получены в области ситуационной профессиональной компетентности студентов, 
позволяющей принимать верные педагогические решения в процессе решения научных 
задач. Это, прежде всего, оказывает влияние на повышение эффективности 
организационных и содержательных аспектов профессионального мастерства будущих 
педагогов. 

Таким образом, планирование и проведение научно - исследовательской работы в 
период методической практики студентов позволяет соблюсти принцип научности и 
системности обучения, что способствует наиболее качественной подготовке будущего 
специалиста физической культуры и спорта.  
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ВОСПИТАНИЕ ПРОБЛЕМА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ В РАБОТЕ 
ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
 Воспитание как педагогический конструкт [1 - 4] в работе педагога по физической 

культуре определяет перспективы постановки и решения профессионально - 
педагогических задач, гарантирующих личности и обществу своевременность и 
воспроизводимость общечеловеческих отношений и способов самореализации.  

 Качество уточнения и детализации определений и возможностей современного 
воспитания целиком зависят от качества использования педагогического моделирования [5 
- 10] и педагогического мастерства педагога, включенного в систему организационно - 
педагогической работы в модели современного образования. На первом уровне будущие 
педагоги уточняют понятие «воспитание», на втором уровне – разрабатывают классные 
часы и внеурочные мероприятия.  

 Определим понятие «воспитание» в трёхуровневой модели современного научно - 
педагогического знания, определив традиционно выделяемые приоритеты постановки и 
решения заявленной проблемы научно - педагогического поиска.  

 Воспитание в широком смысле – педагогический конструкт верификации идеи развития 
личности в социально - педагогическом пространстве, определяющем идеи развития и 
здоровьесбережения, гуманизма и продуктивности базовыми идеями всех преобразований 
и гарантированных условий самосохранения личности и общества, где процесс 
формирования социального опыта осуществляется в различных направлениях и способах 
реконструкции, трансформации, модификации, ретрансляции, гарантируя своими 
функциями и условиями воспроизводства необходимый уровень сосуществования 
личности и общества, самосохранения культуры, науки, всех ресурсов антропосистемы.  

 Воспитание в узком смысле – процесс персонифицированного формирования опыта 
деятельности в модели социальных отношений, гарантирующий качественное освоение 
личностью всех приоритетов и канонов социального знания в иерархии ценностей, 
смыслов, закономерностей и тенденций, определяемых в направлениях социализации и 
самореализации через образование, спорт, науку, искусство, культуру и прочие 
направления продуцирования идеального и материального в развитии личности и 
антропосреды.  

 Воспитание в локальном смысле – процедура формирования и коррекции опыта 
отношений личности в микро - , мезогруппах, определяемых по уровню соответствия и 
условиям сотрудничества в модели поведения и общения, гарантирующих качественное 
усвоение социального знания как конструкта развития и самосохранения личности и 
общества.  

 Теоретические аспекты детерминации категории «воспитание» определяют потребность 
будущего педагога по физической культуре в разработке новых форм организации 
воспитания, планировании воспитательной работы в соответствии с приоритетами развития 



152

общества и возможностями личности, включенной в неустанный процесс самопознания, 
саморазвития, самореализации и социализации.  

 Специфика продуктивного поиска педагога по физической культуре определяется в 
системе ценностей и идей здоровьесберегающей педагогики, реализующий целостный 
анализ возможностей конструктивного решения задач развития, визуализируемых в модели 
«хочу», «могу», «надо», «есть», гарантией качества которых является жизнеспособность 
личности и общества в целом.  
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ВКЛАДА ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИЕ РИСУНКА 
 
История развития рисунка, как учебной дисциплины, насчитывает несколько столетий. 

По праву в качестве прототипа организации всех более поздних по времени создания 
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государственных академий со статусом высших художественных школ с полным 
основанием считается Болонская Академия, основанная братьями Карраччи в 1585 - 1588 
годах. Занятия по рисунку и живописи проводились в специально оборудованных 
помещениях (графических классах, фигурных мастерских) и с использованием богатой 
коллекции гравюр, картин, слепков, медалей.  

Братья Карраччи стремились собрать воедино все то лучшее, что было накоплено в 
античности и в эпоху Возрождения. Они привели обучение в строгую систему: ученики 
сначала осваивали основные приемы рисования, потом рисовали с образцов, после чего 
рисовали с гипсовых слепков и, наконец, с живой натуры. Как показала педагогическая 
практика всех минувших с того времени лет, принцип построения учебных программ по 
рисунку - «от простого – к сложному», получил всеобщее признание и широкое 
распространение.  

Активное развитие вопросов теории и практики рисунка в творчестве Ченнино Ченнини, 
Леона Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера заложило научные 
основы для построения системы обучения рисунку не только на уровне чисто 
профессиональной подготовки художников, но и на уровне общеобразовательных школ. 
Важную роль в преодолении негативных последствий копирования для художественного 
развития учащихся играли, например, такие методы, как разработанный А. Дюрером метод 
анализа строения сложной формы за счет обобщающей «обрубовки» ее поверхности на 
основные образующие плоскости. Наиболее яркими методистами и новаторами школьной 
дидактики в области учебного рисунка в первой половине ХIХ века выступали Песталоцци, 
И. Шмидт, А. П. Сапожников, братья Александр и Фердинанд Дюпюи и другие 
разработчики принципов и средств художественной педагогики. 

Особо следует отметить тот важный исторический факт, что уже в ХVII веке на общем 
фоне процесса выделения рисунка в качестве самостоятельного вида искусства происходит 
зарождение принципиально нового его направления. В качестве специальной учебной 
дисциплины формируется и активно развивается академический рисунок, который 
отличается особым учебно - методическим содержанием и выполняет важную 
воспитательную функцию в процессе подготовки художника в области рисунка. Сегодня в 
качестве наиболее принципиальных отличительных характеристик академического рисунка 
теоретики и методисты выделяют его две стороны. Во - первых, это узко направленный и 
глубоко осознанный выбор специфической натуры. Вторая особенность академического 
рисунка состоит в том, что все, что в нем используется в качестве изображаемой натуры 
полностью изолируется от естественной жизненной ситуации и помещается в специально 
выстроенную искусственную среду [3, с. 48]. 

Принципиальное различие и борьба этих направлений обусловили заметный подъем в 
развитии учебного рисунка, а также активную разработку вопросов теории и методики его 
преподавания. Так, в 1732 г. в России впервые вводится рисование как учебный предмет в 
кадетских корпусах, а в 1804 г. также и в учебные планы гимназий и уездных училищ. 
Особую популярность приобретают так называемые методы «геометрального» рисования, 
разработанные в России А. П. Сапожниковым и за рубежом братьями Дюпюи в 
организованной ими в Париже в 1835 году бесплатной школе рисования. А. П. Сапожников 
«использовал геометрические тела для более ясного усвоения определенных правил и 
принципов рисования на ряде учебных задач». Он впервые предложил систему наглядных 
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пособий по изучению сущности перспективных явлений. Убрал копирование, ученики 
рисовали только с натуры. Разработал большое число моделей: картонные створки, 
ширмочки, бумажные ленты, которые клал перед рисующими рядом с натурой в том же 
повороте и положении для анализа формы, уяснения и наглядной демонстрации изучаемых 
явлений. Обучение рисованию разделил на две части: рисование плоскостное и 
перспективное. Изучение светотени он перенес на конец обучения. [1, с. 17]. Аналогичная 
система методического обеспечения процесса обучения рисованию была разработана 
братьями Дюпюи, в которой важную роль также играли модели.  

Потребности развивающегося промышленного производства требовали специально 
подготовленных в художественном отношении технических работников. С этой целью 
были открыты заводские школы по образцу Екатеринбургской единой Горной школы, 
которая была организована одним из ярких деятелей петровской эпохи В. Н. Татищевым в 
середине ХVIII. Он же создал и «специальные «знаменовальные», или рисовальные, 
школы, где детей в возрасте 9 - 12 лет и старше учили рисованию и черчению [2, с. 160]. 

Подходя к рубежу ХIХ - ХХ веков, можно отметить вполне отчетливую 
дифференциацию рисунка по его функциям в общей системе различных видов 
человеческой деятельности.  
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В XXI веке современные информационные технологии настолько быстро и плотно 

внедряются в повседневную жизнь, что этот процесс уже неразрывно связан с 
деятельностью человека. Главное в этом процессе ‒ это упростившийся доступ к 
информации.  

Современное человечество проходит этап, называемый информатизацией. Этот процесс 
включает в себя доступность любого гражданина к источникам информации, 
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проникновение информационных технологий в научные, производственные, общественные 
сферы, высокий уровень информационного обслуживания [1]. 

Новые информационные технологии значительно расширяют возможности 
использования информационных ресурсов в различных отраслях жизнедеятельности 
человека, особенно в образовании.  

Современные информационные технологии характеризуются дистанционностью и 
динамичностью передачи информации. Дистанционность выражается в удобной отправке 
какой - либо информации из одного географического положения в другое, что в разы 
облегчает решение задач пользователям, а так же экономит их время и материальные 
затраты.  

А динамичность позволяет отслеживать интересующий процесс во времени и получать 
промежуточные результаты практически в любой момент времени с помощью 
информационных технологий, в частности Интернет - технологий. 

Эти две характеристики передачи и отражения информации необходимы при разработке 
информационной среды для мониторинга процесса поступления абитуриентов в ВУЗ. 

В настоящий момент времени выпускник в 11 - м классе по окончании школы сдает 
выпускные экзамены в форме ЕГЭ, которые затем засчитываются, как вступительные в 
ВУЗ.  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) ‒ централизованно проводимый в Российской 
Федерации экзамен в средних учебных заведениях школах и лицеях. Служит одновременно 
выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в ВУЗы и ССУЗы [2]. При 
проведении экзамена на всей территории России применяются однотипные задания и 
единые методы оценки качества выполнения работ [3, 4].  

Абитуриенты, поступая в ВУЗы, имеют право подать свои документы и результаты ЕГЭ 
в пять ВУЗов страны на три направления подготовки или специальности, при этом имея 
возможность просматривать списки поступающих на специально отведенных для этого 
сайтах.  

Но возникает серьезная проблема: абитуриент, подавая копии документов на выбранные 
специальности, не знает, каким по порядку он находится в списке поступающих вплоть до 
объявления результатов. Иными словами, у абитуриента нет возможности в реальном 
режиме времени отслеживать свои позиции и оценивать шансы на поступление. Поэтому 
он не может быть абсолютно уверен в гарантии поступления в определенный ВУЗ. Это в 
действительности осложняет процесс выбора того направления подготовки, которое 
обеспечит наиболее высокие шансы для поступления абитуриента.  

Для решения поставленной задачи необходимо разработать информационную среду для 
просмотра списка абитуриентов на интересующую специальность или направление 
подготовки, при этом учитывая результаты ЕГЭ по различным предметам. Абитуриентам 
должна быть предоставлена возможность отслеживать и контролировать себя в списках 
поступающих на какое - либо направление подготовки, чтобы в дальнейшем они могли 
определиться, на какое направление подготовки вероятнее всего они могут поступить и 
отдать оригиналы документов. Таким образом, абитуриент из любого района и уголка 
страны сможет отследить себя в списках поступивших.  

В перспективе данный процесс мониторинга поступления абитуриентов можно 
расширить и модифицировать на все ВУЗы региона, территориального округа и даже 
страны.  
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В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому необходимо дать студенту 
относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, умения и 
навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в 
разных системах – от 3 до 4 лет) [1]. 

Образованный человек, легко ориентирующийся в изменяющимся обществе, быстро 
осваивающий новые сферы деятельности, обладающий высоким уровнем толерантности, 
способный проанализировать любую ситуацию, оценить ее и принять соответствующее 
решение – это гражданин открытого общества [2]. 

Реальный физический эксперимент имеет большое значение в изучении физических 
законов и процессов и играет существенную роль в профессиональной подготовке 
студентов физического факультета [3].  

Кроме того, лабораторные работы дают студентам возможность на практике проверить 
правильность теоретических представлений о физических явлениях, которые изучаются в 
лекционном курсе [4].  

Вузовская методика проведения лабораторного практикума предполагает выдачу 
студентам описаний лабораторных работ, содержащее практически всю необходимую для 
их выполнения информацию, а именно: цель работы, схему прибора или установки, 
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указания по проведению конкретного задания и оформлению отчетности. При такой 
организации студенты воспринимают и воспроизводят преимущественно внешнюю, 
практическую сторону работы, а не ее исследовательский, творческий характер. Им не 
приходиться самостоятельно анализировать задание, осуществлять поиск предметно - 
специфических знаний, выбирать методы работы, определять объект и предмет изучения, 
формулировать возникающие проблемы и познавательные задачи, составлять план 
эксперимента. Такая методика не нацелена на формирование у студентов 
исследовательских умений и навыков, поскольку их деятельность по выполнению 
лабораторных работ не адекватна исследовательской деятельности, а составляет лишь ее 
часть [6]. 

В настоящее время появилась возможность реализации модельных экспериментов с 
помощью средств ИКТ и создания виртуальных лабораторных практикумов.  

Современная техника представляет пользователю одновременно целый комплекс 
электронных аппаратных технологий, что делает компьютер важным инструментом 
развития образовательных технологий [5]. 

Компьютерные модели позволяют студентам изменять начальные условия 
экспериментов и самостоятельно ставить различные виртуальные опыты [7]. Такая 
интерактивность открывает перед ними огромные познавательные возможности, делая 
обучающихся не только наблюдателями, но и активными участниками экспериментов [8]. 
Студенты, взаимодействуя с моделью, получают знания об объекте изучения [9]. 
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД СРЕДСТВАМИ 

РУКОПАШНОГО БОЯ 
 
В своей повседневной деятельности сотрудник ОВД нередко вынужден применять 

физическую силу, а так же приемы рукопашного боя. В настоящее время в 
образовательных организациях системы МВД и в территориальных органах внутренних 
дел уделяется пристальное внимание физической подготовке сотрудников ОВД [1, с. 84]. 
От сотрудника требуется постоянно совершенствовать скоростно - силовые качества, 
силовую выносливость и, в частности, ловкость [3, c. 144]. Известно, что результат 
поединка с правонарушителем во многом зависит от способности сотрудника быстро 
реагировать на изменение обстановки и в соответствии с этим перестраивать свою 
двигательную деятельность [2, с. 219]. Поэтому методика развития ловкости сотрудников 
ОВД представляется достаточно актуальной и своевременной для научных исследований. 

Для эффективного применения приемов рукопашного боя актуальными являются такие 
специфические координационные способности, как: 

 - способность к точности воспроизведения; 
 - способность к быстрому реагированию; 
 - способность к быстрой перестройки двигательной деятельности. 
Учитывая эту особенность, необходимо в учебно - тренировочном процессе физической 

подготовки сотрудников ОВД использовать упражнения, развивающие кинестетическую 
чувствительность, т.е. совокупную деятельность двигательного и тактильного 
анализаторов. Несомненно, что данные упражнения есть в разнообразном арсенале средств, 
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используемых для обучения приемам рукопашного боя. Исследуя средства и методы 
рукопашного боя, были выявлены данные упражнения, развивающие ловкость. 

Первую группу объединяют упражнения в точности и быстроте воспроизведения какого 
- либо двигательного действия, в основном из техники рукопашного боя с использованием 
зрительных анализаторов. 

Самые простые условия выполняются в следующем упражнении: 
Преподаватель (инструктор) находится перед сотрудниками. Преподаватель выполняет 

защитную, или атакующую комбинацию технических действий рукопашного боя. Задача 
сотрудников заключалась в том, чтобы как можно быстрее и точнее повторить данную 
комбинацию. Варианты комбинаций могут периодически меняться. 

Вторую группу объединяют так же упражнения в точности и быстроте воспроизведения 
какого - либо двигательного действия, но с использованием тактильных анализаторов. 

Самое простое упражнение из этой группы: 
Сотрудники группы распределяются по парам и номерам. Первый сотрудник находится 

в боевой стойке. Второй сотрудник находится сзади, лицом к спине первого на расстоянии 
вытянутой руки. По сигналу преподавателя, второй сотрудник поочередно касается плеч 
или ног первого. Почувствовав касание, первый номер выполняет: если касание правого 
плеча, то удар правой рукой; если касание левого плеча, то удар левой рукой; ели касание 
правого бедра, то удар правой ногой; если касание левого бедра, то удар левой ногой. 
Первый номер должен как можно быстрее среагировать на внешний раздражитель и 
выполнить удар. 

Третью группу объединяют упражнения в реагировании на действия соперника: 
обусловленный, или полу - обусловленный спарринги. 

Обусловленный спарринг: преподаватель подает условные сигналы голосом, в 
зависимости от чего атакующий выполняет заранее оговоренную атаку; защищающийся 
должен как можно быстрее и точнее выполнить защиту. 

Полу - обусловленный спарринг: преподаватель подает сигнал к началу атаки; 
атакующий самостоятельно выбирает и выполняет одну из двух или трех заранее 
оговоренных атак; защищающийся должен как можно быстрее и точнее выполнить защиту. 

Упражнения, развивающие ловкость так же способствуют формированию навыков 
приемов рукопашного боя у сотрудников ОВД. При определении дозировки упражнений 
необходимо учитывать, что они требуют не только физических, но и нервных напряжений. 
Выполнять их целесообразно в начале основной части урока. 
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КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 АННОТАЦИЯ. 
 В предлагаемой работе рассматривается использование внеурочной деятельности 

учащихся для формирования творческих достижений в школьном образовании. 
Исследуется вопрос: как влияет внешкольная работа на высокие показатели творческой 
активности детей? Проводится анализ шагов развития творчества мальчиков и девочек. 
Акцентируется внимание на некоторых элементах работы учителя по совершенствованию 
процесса развития будущего поколения нашей страны. Цель работы: исследование 
основополагающих факторов влияния внеклассной работы как движущей силы развития 
творческого потенциала школьников. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 
 Творческая мысль, формирование успешности ребёнка, внеучебная работа, развитие 

индивидуальных способностей учащихся. 
 Творческие способности у учащихся развиваются не только в процессе обучения, но и в 

значительно большей степени во внеурочной работе. С помощью такой деятельности могут 
развиваться способности и потребности, а также самосознание, стремление к достижениям, 
познанию новых областей. Благодаря тому, что внешкольная деятельность постоянно 
видоизменяется, она позволяет достаточно рано выявить учащихся с общими и 
специальными способностями. В чём же специфические преимущества внешкольной 
деятельности для развития творческого мышления молодого поколения? Во внешкольной 
деятельности учащиеся могут углублённо изучить предмет, они имеют большой простор 
для выдвижения оригинальных идей и решений, а также для индивидуального подхода к 
проблемам. То, что здесь можно свободно следовать личным интересам, стимулирует 
творческую мысль. Важно давать учащимся интересные задания для работы и 
исследований. Ясное понимание цели внеклассной деятельности является важной 
предпосылкой для поиска идей и решения проблем. Правильная постановка проблемы - 
залог успеха её решения. Возникающие при этом трудности, неудачи способствуют 
дальнейшему углублению в проблему, более серьёзным исследованиям. В ходе 
выполнения одного задания нередко приходится решать несколько проблем. Необходимо 
постоянно мотивировать и стимулировать деятельность учащихся, стремиться к тому, 
чтобы не только самые сильные, но и все учащиеся осознали поставленные задачи и 
приняли в этой работе участие в соответствии со своими возможностями. На наиболее 
сложных этапах работы учитель должен оказывать помощь с тем, чтобы проблема была 
решена, ибо успех стимулирует, а неудача разочаровывает .  
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 Для решения проблем очень полезно определять общую схему последовательности 
шагов, что способствует формированию творческого мышления. Для стимула 
целесообразно учитывать следующие правила: 

 1.Каждое предложение принимается. Критические замечания высказываются позже. 
Разрешается только одобрительный смех. 2.Доброжелательное отношение к свободному 
«полёту мысли».3.Лучше, когда идей много.4.Наряду с собственными идеями следует 
высказывать предложения об улучшении идей одноклассников. Учащихся следует 
приучать выполнять необходимую работу и в том случае, если она утомительна, а иногда и 
скучна. Необходимо воспитывать настойчивость и терпение. Очень важно и умение 
защищать полученные результаты. При этом учащиеся ещё раз мысленно проверяют 
процесс выполнения задания, высказывают свои соображения о возможности его 
дальнейшего совершенствования, учатся объяснять полученные результаты.  

 В творческой деятельности важную роль играют интересы и мотивы. Внешкольная 
деятельность, т.е. деятельность по свободному выбору, представляет особые возможности 
для формирования интересов и мотивов творчества. Для развития интересов и мотивов 
творческой деятельности мальчики и девочки должны иметь возможности , чтобы в 
свободное время исследовать неизвестное и открывать новое. Учёные и изобретатели 
говорят , что они получили важный стимул для своей дальнейшей работы в детстве, от 
занятий в свободное время. В школе надо сознательно создавать творческую атмосферу, 
являющуюся предпосылкой для полёта творческой мысли учащихся. Необходимо 
постоянно обсуждать достижения, организовывать дискуссии и споры. Хорошо 
работающие отдельные учащиеся и исследовательские группы должны выступать перед 
всем коллективом. Публикации в стенных газетах , выставки в школе должны поощрять 
творческую работу ребят.  

 Любовь к науке, стремление к творчеству развиваются в том случае, если дети 
испытывают радость от успешной деятельности и удовольствие от совместной работы. 
Вера в силы каждого и коллектива в целом, а также радость и удовольствие от деятельности 
формируют такие качества и привычки, как терпение, увлечённость и компетентность, 
старание и готовность прийти на помощь, которые в соединении с соответствующими 
убеждениями являются психологическими предпосылками для творческих достижений. 
Уже в детском и юношеском возрасте могут быть сформированы ориентации и 
потребности к выполнению важных задач в области науки с чувством самоутверждения, с 
радостью и удовольствием от творческой деятельности.  

 Игры, например, могут развивать фантазию, гибкость мышления и творческие 
способности. В игре могут испробоваться незнакомые материалы, конструкции. Возможен 
постепенный переход от игры к эксперименту. В игре могут быть применены полученные 
знания и умения в новых комбинациях и при новых возможностях; именно факт 
определённой свободы создаёт благоприятную атмосферу для «проигрывания» таких 
комбинаций. Очень популярны так называемые дидактические игры, которые 
непосредственно связаны с изученным в школе материалом. Они стимулируют и делают 
возможным творческие игры, главная их ценность - упражнение и закрепление знаний [1, c. 
55]. 

 Очень важным компонентом внеклассной работы, по моему мнению, являются 
предметные недели с использованием разнообразного спектра внеурочных мероприятий. Я 
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широко применяю в своей работе этот вид развития учащихся. Например, организация 
школьного театра; хора; КВН; конкурсов рисунков, чтецов; оформление стенгазет; 
создание ребусов, кроссвордов, шарад, викторин; проведение вариативных игр; 
декламирование авторских стихов и т.д. Дети очень любят участвовать в этих видах 
деятельности, что существенно способствует углублённому развитию творческого 
мышления и творческой деятельности школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  
(на примере метода Карусель) 

 
Роль иностранных языков в современном обществе всё более возрастает. Знание 

иностранных языков даёт возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в 
своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет.  

Коммуникативно - речевое и социокультурное развитие студентов, развитие их 
способностей использовать иностранный язык как инструмент общения помогают 
учащимся осознать роль иностранного языка как средства международного общения. В 
эпоху нынешней информационной цивилизации педагогам приходится работать в 
условиях, когда научные знания устаревают быстрее, чем успевают усваиваться 
студентами, поэтому нужны новые формы и методы обучения для подготовки творческой 
личности, способной к непрерывному развитию и самообразованию. Следовательно, 
организовывать обучение важно таким образом, чтобы каждый студент имел возможность 
развиваться и раскрыться как творческая личность. Всё это требует инновационного 
подхода к организации учебной деятельности, к поиску новых форм и методов работы.  

Основные методические инновации сегодня связаны с применением интерактивных 
методов и приёмов обучения иностранному языку. Интерактивные методы – это методы и 



163

формы, при использовании которых процесс обучения «погружается» в процесс общения; а 
интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, 
включая педагога. Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, активного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса. В процессе обучения происходит 
межличностное познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов. Преподаватель 
и обучающийся являются равноправными субъектами обучения. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 
Исключается доминирование какого - либо участника учебного процесса или какой - либо 
идеи. Это учит гуманному, толерантному подходу к модели.  

Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса обучения, в 
котором невозможно неучастие обучающегося в коллективном, взаимодополняющем, 
основанном на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении иностранным языкам 
является социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, важнейшей 
особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», 
представлять, как его воспринимает партнёр по общению, интерпретировать ситуацию и 
конструировать собственные действия [1 , с.83]. 

Применение интерактивных методов на уроках иностранного языка направлено прежде 
всего на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. Для этого на уроках 
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются 
исследовательские проекты, ролевые игры, идёт работа с документами и различными 
источниками информации, используются творческие работы, методы с использованием 
компьютерной техники. 

 Отметим, что интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. 
Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки обучающихся, помогает 
установлению эмоциональных контактов между обучающимися, обеспечивает 
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 
мнению своих товарищей.  

 Интерактивные методы обучения, применяемые на уроках иностранного языка, 
способствуют активизации учебно - познавательной деятельности обучающихся, 
повышению мотивации к изучению иностранного языка, и соответственно, повышению 
качества обученности. 

Неоценимая помощь для создания условий практического овладения языком для 
каждого учащегося является предоставление учащимся возможности мыслить, решать 
какие - либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями 
решения этих проблем, важно, чтобы студенты акцентировали внимание на содержании 
своего высказывания, а язык выступал в своей прямой функции - формировании и 
формулировании мысли. 

В рамках урока иностранного языка преподаватели используют следующие 
интерактивные методы и приемы: работа в малых группах, в парах, ротационных тройках; 
метод карусели / «идейная карусель»; аквариум; мозговой штурм / мозговая атака; 
Броуновское движение; дерево решений; проектный метод; приём составления ментальной 
(интеллектуальной) карты; конференции / дискуссии; ролевые / деловые игры; дебаты. 
Раскроем сущность тех интерактивных методов и приёмов, которые являются 
инновационными в практике преподавания иностранных языков на примере метода 
«Карусель».  
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«Карусель» – интерактивный метод работы, в процессе которой образуется два кольца: 
внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это стоящие неподвижно лицом к внешнему 
кольцу обучающиеся, а внешнее – обучающиеся, которые перемещаются по кругу по 
часовой стрелке, и соответственно, через установленное время - меняются. Таким образом, 
они успевают вступить во взаимодействие со всеми, кто находится во внутреннем кольце. 
Использование данного метода позволяет эффективно отрабатывать этикетные диалоги.  

Тематика взаимодействия может быть самой разной, в зависимости от содержания и 
целей занятия. Например, знакомство, или обмен мнениями по пройденной теме. Успешнее 
всего проходят задания на получение информации о себе от других обучающихся: каждый 
новый партнёр по общению в «Карусели» говорит Вам что - то своё. Это трудно как для 
тех, кто говорит, так и для тех, кто слушает.  

В своей практике мы используем метод «Карусель» при изучении не только лексических 
тем, но и грамматических. Например, на этом методе хорошо можно отработать тему 
«Времена английского глагола». 

Тема: « Времена английского глагола. Настоящее время» 
Интерактивный метод: «Карусель» 
Цели учебного элемента: закрепление теоретического материала по теме; систематизация 

знаний по изучаемой теме; формирование понимания необходимости умения владения 
навыками правильного применения времен английского глагола в зависимости от ситуации; 
развитие творческого мышления; развитие интеллектуальных способностей студентов 
(память, мышление, внимание); развитие умения работать в группе. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА: 
1 шаг. Прежде всего, студентам даётся задание, используя все необходимые источники 

повторить всё, что они знают о временах английского глагола (берём только одно время, 
например, настоящее). 

2 шаг. Учебная группа делится на 2 подгруппы по 4 человека, каждая из которых 
получает задание. Первые 4 студента формируют внутренний круг и получают шапочки с 
названиями времен английского глагола (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous). Вторые 4 студента формируют внешний круг и получают 
задание узнать всю необходимую информацию о каждом времени. Вторым 4 студентам 
даются карточки, на которых обозначена информация, необходимая для выяснения 
(например, образование, употребление, слова маркеры, примеры).  

3 шаг. Студенты внешнего круга начинают выполнять задание и движутся по часовой 
стрелке, меняя партнёра по хлопку преподавателя. Смена происходит каждые 60 - 80 с. 

4 шаг. Обсуждение в группе, кто какую информацию выяснил, заполнение таблицы по 
каждому времени 

 
 Present 

Simple 
Present 
Continuous 

Present 
Perfect 

Present Perfect 
Continuous 

Образование     
Употребление     
Слова - 
маркеры 

    

Примеры     
 
5 шаг «выход». Выполнение тестового задания. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 
 

Тесная, глубокая и многогранная связь между школьными курсами физики и математики 
является традиционной, и обсуждается достаточно давно (см., например, [1]). Наиболее 
важные особенности и проявления связи физики и математики лежат в области скалярных 
и векторных величин, множеств, функциональных зависимостей, графиков функций, 
дифференциального и интегрального исчисления. 

В работе [2] мы затронули лишь один из аспектов данной проблемы, связанный с 
соотношением понятий вектора в математике и векторной величины в физике, а также 
элементов векторной алгебры. 

Здесь же мы остановимся на применении дифференциального исчисления при решении 
школьных задач по физике. Актуальность данного аспекта связана с тем, что в последнее 
время задачи, требующие применения знаний высшей математики, все чаще встречаются 
как в заданиях ЕГЭ по физике, так и в предметных олимпиадах различного уровня. 

Основная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что понятие производной вводится в 
школьном курсе математики только в конце десятого или в начале одиннадцатого класса. В 
курсе физике же оно появляется уже в начале десятого класса при изучении раздела 
«Механика» приведении основных кинематических понятий скорости и ускорения. 

Мгновенная скорость определяется как векторная величина, равная пределу отношения 
перемещения к промежутку времени, за который оно произошло при стремлении 
последнего к нулю:  
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Таким образом, вектор скорости материальной точки в данный момент времени равен 
производной перемещения по времени  

 
Аналогично вводится и ускорение: 
 
 
Т.е., вектор ускорения материальной точки в данный момент времени равен производной 

от скорости по времени 
 
 В качестве иллюстрации применения введенных понятий рассмотрим следующие 

примеры заданий ЕГЭ по физике. 
 Пример 1. Движение точки задано уравнением            Чему равна скорость и 

ускорение точки в момент времени t = 1c. 
 Решение: Дифференцируя заданное уравнение дважды по времени, получаем 

зависимости скорости и ускорения точки от времени: 
               
Подставляя в полученные выражения t = 1, получаем ответ  
                       
Отметим, что в данном случае зависимость координаты от времени квадратичная, т.е. 

движение является равноускоренным (что видно и из полученного ответа). Поэтому данное 
задание может быть решено и без использования производных на основе кинематических 
уравнений равнопеременного движения. Однако использование дифференцирования 
является более общим методом, что позволяет решать подобные задачи при произвольной 
(не квадратичной) зависимости координаты от времени. 

Пример 2. На рисунке представлен график координаты движущейся точки.  
В какой момент времени скорость тела равна нулю? 
1) t1 2) t2 3) t3 4) t4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Решение: Здесь для получения правильного ответа достаточно вспомнить 
геометрический смысл производной. Угол наклона касательной к графику функции равен 
нулю в момент времени t2. 

Пример 3. Определите, при каком соотношении между внутренним и внешним 
сопротивлением электрической цепи полезная мощность имеет максимальное значение. 

Решение: полезная мощность, выделяющаяся на резисторе R, по закону Джоуля – Ленца 
равна: 
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где 
rR

I



  - сила тока, определяемая по закону Ома для полной цепи. Очевидно, что 

0полN  при 0R  (короткое замыкание) и при R  (цепь разомкнута). Исследуем, при 
каком соотношении между сопротивлениями r и R полезная мощность максимальна. Задача 
свелась к исследованию функции )(RNN полпол   на экстремум. Вспомним условия 
экстремума. Необходимое условие экстремума: если 0x  - точка экстремума 
дифференцируемой функции )(xf  на интервале ),( ba , то 0)( 0

/ xf  (теорема Ферма). 
Достаточное условие экстремума: если функция )(xf  непрерывна в точке 0x , в левой 
окрестности этой точки имеет положительную производную, а в правой – отрицательную, 
то 0x  - точка максимума функции )(xf . Аналогично, если при переходе через точку 0x  
производная меняет свой знак с « - » на «+», то 0x  - точка минимума функции. Вычислим 
производную мощности по R: 
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Приравнивая производную к нулю, получаем, что полезная мощность достигает 
максимума при равенстве внешнего и внутреннего сопротивления rR  . 

Уже из рассмотренных примеров видно, насколько широкое применение может иметь 
дифференциальное исчисление при решении физических задач.  

В своей практике для более эффективной реализации межпредметных связей физики и 
математики мы зачастую используем интегрированные уроки [2], внеклассную работу [3, 
4], а также обращаемся к соответствующим вузовским электронным образовательным 
ресурсам [5 - 7]. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРИРОДЫ 

 
Одно из направлений работы в дошкольных образовательных учреждениях – это 

духовно - нравственное воспитание и развитие ребенка. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования поставлена задача по организации 
образовательных отношений «на основе духовно - нравственных ценностей и правил 
поведения в интересах человека, семьи, общества» [5] Духовно - нравственные ценности – 
это установки личности, являющиеся системообразующим элементом ценностных 
ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое значение, 
регулирующие сознательную деятельность и поведение, придающие им нравственный 
характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов [3]. Мощным средством 
формирования духовно - нравственных ценностей дошкольников является природа, так как 
именно по отношению к ней ребенок дошкольного возраста может проявлять сознательную 
деятельность. Это одно из основных средств нравственного воспитания, которое способно 
вызвать у детей гуманные чувства. К.Д. Ушинский, известный русский педагог, писал: 
«Если хотите научить ребенка логически мыслить – ведите его в природу» [4]. Общение с 
природой воспитывает у ребенка чувство прекрасного, формирует умение восхищаться, 
удивляться, радоваться красоте окружающего мира и, наконец, желание познать мир вокруг 
себя. Важным в данном направлении работы является системность и организованность 
деятельности детей, требуется специальное научно - методическое обеспечение, 
включающее программу по духовно - нравственному развитию детей дошкольного 
возраста.  

Реализация программы подразумевает использование следующих методов и средств: 
 - наблюдения в природе, причем, преобладающим источником стал визуальный; 
 - целевые прогулки и экскурсии как по территории детского сада, так и за пределами: 

парк, лес, речка, лужайка; 
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 - трудовые действия в природе: акция по сбору мусора «Трудовой десант», работа на 
участке - огородике; 

 - экологические занятия; 
 - организация клуба «Лучик»; 
 - игры экологического содержания; 
 - викторины, посвященные Международному дню Земли и Всемирному дню воды; 
 - беседы; 
 - лаборатория «Юный исследователь природы»; 
 - игровые обучающие ситуации с использованием игрушек - аналогов живых объектов; 
 - участие в фольклорных праздниках, посвященных сезонным изменениям в природе; 
 - знакомство с народным фенологическим календарем; 
 - составление картотеки примет по итогам собственных наблюдений. 
 При реализации программы, важно обращаться к истокам народных праздников. 

Традиционным является проведение праздника Ивана Купалы, Дня воды, Дня Земли, 
Масленицы, Осенин. Данный вид работы способствует не только знакомству 
дошкольников с приметами, природными явлениями, народными традициями, но и 
привитию нравственных качеств: ответственности, тактичности, вежливости, 
толерантности, бескорыстия, взаимовыручки и др. Интересной и значимой является такая 
форма работы как природоохранные акции [1, с.20]. Дети вместе с взрослыми 
приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) участвуют 
в них (рисуют плакаты в защиту ели, выращивают цветочную рассаду и высаживают её на 
территории детского сада и за её пределами). 

Учебный год открывает акция «Подарок». В групповом уголке природы, благодаря 
родителям воспитанников пополняются коллекции, оформляется гербарий. Таким образом, 
дети знакомились с разнообразием природного мира Сердобской земли. Результатом 
сотрудничества с семьей стало участие во Всероссийском конкурсе «Мой край родной», а 
именно, создание мультимедийной презентации о Сердобском районе Пензенской области. 

 В октябре в детском саду традиционно проходит экологическая акция «Лес полон 
чудес». В рамках этого мероприятия на занятиях дети получают знания о грибах, ягодах, 
растениях, знакомятся с сезонными изменениями в природе, приметами, выходят на 
учебную экологическую тропу детского сада. Акция «Берегиня» родилась как реакция на 
нерациональное использование воды детьми и взрослыми. В её рамках были разработаны 
мероприятия с детьми, сотрудниками и родителями. С детьми проводиться серия занятий 
«Это волшебница вода», «Где живет вода?», «Что нам вода?». Дети знакомятся со 
свойствами воды и её чудесными превращениями. Для поддержания интереса к теме и 
закрепления знаний о воде проводятся игры «Найди, кто живет в воде», «Мы живем в 
воде», «Мы капельки», «Вода – не вода», рассказывали экологические сказки Н. Рыжовой 
(«Жила была Река», «Как люди речку обидели»), М Пластова («Как Кап Капыч речку 
спасал»). Результативность работы определялась сформированностью у детей отношения к 
окружающим объектам. Основной запас накопленных ребенком в дошкольном возрасте 
знаний — это представления, т. е. образы воспринятых им ранее объектов, явлений. Чем 
конкретнее, ярче представление, тем легче ребенку использовать его в практической и 
познавательной деятельности. А для этого необходимы частые непосредственные встречи с 
природой, наблюдение за ее объектами, деятельность в природе [2, с.23]. Исследования 
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педагогов и психологов выявили, что целенаправленные наблюдения за объектами 
природы способствуют развитию познавательных способностей (наблюдательности, 
любознательности, самостоятельности), накоплению чувственного опыта и его 
осмыслению, исключают возможность образования формальных знаний, не опирающихся 
на достаточную чувственную основу, являются системообразующим элементом 
формирования ценностных ориентаций дошкольника.  
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 МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

 
В статье рассматривается методика и оригинальная металлоконструкция для 

остеосинтеза чрезвертельных переломов. Предложенное устройство и способ 
обеспечивают точное проведение пучка спиц через середину кортикального слоя бедра в 
шейку и головку бедренной кости и жесткую фиксацию спиц между пластинами. Анализ 
отдаленных результатов лечения от 1года до 3 лет после выполнения операции 26 
пациентам показал полную консолидацию костных отломков, восстановление функции 
оперированной конечности и отсутствие дегенеративно - дистрофических изменений в 
тазобедренных суставах. 

 Ключевые слова: чрезвертельные переломы, металлоостеосинтез. 
 
В настоящее время во многих странах, в том числе и в Росси отмечается увеличение 

количества переломов проксимального отдела бедренной кости. Отмечено увеличение 
количества переломов у пациентов молодого и среднего возраста. Рост количества 
переломов у молодых пациентов связывают с дорожно - транспортными происшествиями и 
интенсивным занятием спортом [1, 339]. Так же по данным отечественных авторов в 
настоящее время отмечена тенденция к увеличению переломов проксимального отдела 
бедра в возрастной группе 40 – 60 лет в связи с ранним развитием остеопороза [6, 89].  

 В России в среднем приходится 60 переломов на 100000 человек. С возрастом 
количество переломов увеличивается и к 80 - 84 годам составляет 2500 на 100000 человек 
[7, 7].  

По другим данным переломы проксимального отдела бедренной кости наблюдаются 
ежегодно в 100,9 случаев на 100000 человек и их число постоянно растет. С возрастом риск 
получить перелом проксимального отдела бедренной кости увеличивается: в 50 лет он 
составляет 1,8 % , в 60 лет – 4 % , в 70 лет – 18 % , а в 90 лет – 24 % [3, 91]. 

Основным методом лечения латеральных переломов проксимального отдела бедренной 
кости является металлоостеосинтез. Для пациентов преклонного возраста и пациентов с 
нестабильными переломами вертельной области остеосинтез разработанными 
металлоконструкциями является оптимальным. Однако для молодых пациентов 
работоспособного возраста наличие металлоконструкции в ряде случаев является 
противопоказанием при восстановлении на прежнем месте работы [5]. Удаление 
металлоконструкции сопровождается определенными техническими трудностями 
разрушением костной ткани и внутрикостной сосудистой сети [2, 74]. Приобретение новой 
профессии в 40 - 50 лет для пациентов физического труда представляет определенные 
трудности. 
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Вышесказанное диктует необходимость дальнейших разработок новых методов и 
оригинальных металлоконструкций для остеосинтеза латеральных переломов 
проксимального отдела бедренной кости.  

Цель исследования – разработать методику и металлоконструкцию для остеосинтеза 
чрезвертельных переломов, позволяющую после консолидации костных отломков и 
удалении металлоконструкции сохранить структуру костной ткани и внутрикостную 
сосудистую сеть.  

Материалы и методы  
В настоящее время для лечения стабильных латеральных переломов вертельной области 

применяют следующие фиксаторы: динамический бедренный винт (DHS), Y гвоздь, 
проксимальный бедренный гвоздь (PFN и PFN - A), ротационно - стабильный анкерный 
винт (RoSA), фиксатор «Targon». Следует отметить, что все вышеперечисленные 
фиксаторы обладают необходимой стабильностью и способны обеспечить достаточно 
жесткую фиксацию костных отломков до полной консолидации. Удаление данных 
фиксаторов после консолидации костных отломков сопровождается разрушением губчатой 
костной ткани и внутрикостной сосудистой сети, проксимального отдела бедра, что в 
последующем сопровождается развитием дегенеративно - дистрофических изменений в 
тазобедренном суставе.  

Данное обстоятельство побудило нас к разработке металлоконструкции и новой 
методике металлоостеосинтеза латеральных переломов проксимального отдела бедренной 
кости. 

На кафедре общей хирургии ЧГМА разработана методика и фиксатор для накостно - 
чрескостного остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости (Патент № 
2508065) [4]. 

 Техника операции  
Репозиция костных отломков выполняется на ортопедическом столе под контролем 

электронно - оптического преобразователя. Обработка операционного поля проводится по 
стандартной методике. В подвертельной области делается разрез кожи до 10 см, 
рассекается фасция, мышцы разводятся тупо. Обнажается основание большого вертела и 
подвертельная область.  

На бедренную кость устанавливается фиксирующее устройство с основной пластиной. 
Через направляющую втулку под контролем ЭОП проводится центральная спица. Как 
правило, она проходит через центр шейки и головки бедра. Дополнительно по периметру 
через направляющую втулку просверливаются 6 каналов. Основная пластинка фиксируется 
к бедренной кости тремя винтами. Фиксирующее устройство с приставкой демонтируются. 
В каналы вводятся 6 г - образных спиц, которые располагаются по периметру. Сверху 
укладывается прижимная пластинка, последняя крепится 2 винтами к основной пластинке 
и жестко фиксирует концы г - образных спиц. 

По описанной методике 17 пациентам со стабильными чрезвертельными переломами 
выполнен остеоситез. По классификации АО переломов А1.1 было – 9, А1.2 – 8. Возраст 
пациентов колебался от 40 до 63 лет, а в среднем составил 54,2 года. У 96 % пациентов 
выявлены сопутствующие заболевания, причем у 86 % по 2 заболевания и более. Чаще 
всего встречались заболевания сердечно - сосудистой системы: ИБС и гипертоническая 
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болезнь у – 45 % пациентов, заболевания желудочно - кишечного тракта у 21 % , органов 
дыхания у 19 % , мочеполовой системы у 11 % .  

Результаты и обсуждение 
Результаты лечения оценивали на основании данных клинического и 

рентгенологического обследования. Срок наблюдения составили от 1 года до 3 лет с 
момента операции. При анализе результатов лечения учитывались следующие клинические 
данные: наличие боли после операции, восстановление нормальной оси конечности, 
суммарная амплитуда движений в тазобедренном суставе. При анализе рентгенологических 
данных оценивали вид перелома, точность репозиции костных отломков, правильность 
проведения металлоконструкции, признаки консолидации костных отломков, наличие и 
степень сопутствующего остеопороза. Результаты лечения оценивали по трехбалльной 
системе как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. Хорошим считали 
результат, при котором наступала полная консолидация костных отломков, шеечно - 
диафизарный угол на стороне повреждения соответствовал углу на здоровой конечности. 
Суммарный объем движений в тазобедренном суставе со стороны повреждения 
соответствовал суммарному объему движения в тазобедренном суставе здоровой стороны. 
Пациент не испытывал боли при физической нагрузке и не нуждается в дополнительных 
средствах опоры при ходьбе. Результат оценивали как удовлетворительный, если наступала 
консолидация костных отломков, шеечно - диафизарный угол соответствовал углу 
здоровой конечности. Пациента беспокоили боли после физической нагрузке, и не 
значительное снижении суммарной амплитуды движений (не больше 15о от суммарной 
амплитуды движений в здоровой конечности). При ходьбе пациенты использовали 
дополнительное средство опоры – трость.  

У 15 пациентов результат расценен как хороший: на контрольных рентгенограммах – 
консолидация перелома, движения в тазобедренном суставе восстановлены до исходного 
объема, боли отсутствуют, пациенты ходят без дополнительных средств опоры. У 2 
больных результат признан удовлетворительным: на контрольных рентгенограммах – 
консолидация перелома. Объем движений в тазобедренном суставе уменьшился на 15 % от 
исходного. Имеются незначительные боли в тазобедренном суставе после нагрузки. 
Пациенты ходят, опираясь на трость. Неудовлетворительных результатов при 
металлоостеосинтезе чрезвертельных переломов предложенной конструкцией не было.  

Консолидация костных отломков в сроки от 5 до 6 месяцев достигнута во всех 
клинических наблюдениях. 

 Достоинством данной конструкции является, в первую очередь, малотравматичность 
для костной ткани. Достаточную жесткость фиксации обеспечивают спицы диаметром 2 
мм, которые жестко фиксируются пластинами и винтами диаметром – 3,5 мм. 
Костномозговой канал сохранен, губчатая костная ткань бедренной кости не повреждена, 
что косвенно подтверждает сохранение кровоснабжения в проксимальном отделе 
бедренной кости (рис.1 а, б).  

Применение данной конструкции незначительно повреждает костную ткань в отличие от 
общепринятых металлоконструкций, используемых при остеосинтезе чрезвертельных 
переломов.  

Следует отметить, что после удаления оригинальной металлоконструкции в кости 
пациента остаются следы от винтов диаметром 3,5 мм. Рентгенограммы проксимального 
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отдела бедренной кости пациента Ш., 47 лет, после консолидации костных отломков и 
удалении металлоконструкции представлены на (рис 2, а, б). 

Клинический пример. Больной Ш., 47 лет. Поступил в отделение травматологии 
Дорожной клинической больницы по экстренным показаниям 17.02.11. При поступлении 
предъявлял жалобы на боли в верхней трети правого бедра, нарушение функции 
конечности. При поступлении выполнена рентгенография правой бедренной кости, ОГК, 
ЭКГ. Больной осмотрен терапевтом, анестезиологом. Установлен диагноз: закрытый чрез 
вертельный перелом правой бедренной кости со смещением отломков А1.2. 
Сопутствующий диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3ст. ХСН 2А, 2ФК. 
Постинфарктный кардиосклероз. Фон. Гипертоническая болезнь III ст. Риск 4, 3 ст.  

Пациенту выполнена блокада места перелома. Иммобилизация де ротационным 
сапожком. Проведена предоперационная подготовка. Операция: закрытая репозиция 
металлоостеосинтез г - образными спицами с фиксирующими пластинами выполнена 
18.02.11. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 2 - 3 сутки после 
операции разрешено садиться, на 4 - 5 вставать и ходить на костылях без опоры на 
оперированную конечность. На контрольных рентгенограммах стояние отломков 
удовлетворительное (рис. 1. а, б). Контрольный осмотр через 2 месяца: состояние 
удовлетворительное, ходит на костылях без опоры на оперированную конечность. На 
рентгенограммах, выполненных через 2 месяца после операции (рис.1. в) линия перелома 
не прослеживается. Разрешено приступать на оперированную конечность с нагрузкой 20 кг. 
Контрольный осмотр через 5 месяцев. Перелом консолидировался, металлоконструкции 
удалены (рис.2 а, б). 

  

 
а б в 

 
Рис.1. Рентгенограммы проксимального отдела правой бедренной кости пациента Ш.,  

а – прямая проекция на 5 сутки после операции,  
б – боковая проекция, в – прямая проекция через 2 месяца после операции. 
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Рис.2 Рентгенограммы больного Ш.,  

через 5 месяцев после операции и удаления металлоконструкции. 
 

На представленных рентгенограммах перелом консолидировался. Костно - 
деструктивных изменений нет. Шеечно - диафизарный угол сохранен.  

Выводы:  
1. Предложенный способ остеосинтеза чрезвертельных переломов позволяет 

добиться консолидации костных отломков за счет малотравматичности фиксатора, 
достаточной жесткости фиксации и сохранении внутрикостного кровообращения в 
проксимальном отделе бедренной кости. 

2. После консолидации костных отломков и удаления металлоконструкции 
морфологическое и функциональное состояние конечности не нарушается. 

3. Предложенная металлоконструкция успешно прошла клиническую апробацию и 
может быть рекомендована для более широкого использования. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЕЙ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОК С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
 

Резюме: проведена оценка структуры заболеваемости патологией органов пищеварения у 
330 пациенток с метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе. Патология желудочно - 
кишечного тракта и гепато - билиарной системы выявлена у всех пациенток, отмечен 
сочетанный характер поражения. В 100 % случаев обнаружено нарушение микрофлоры 
кишечника. Таким образом, с учетом взаимосвязи МС и состояния органов пищеварения, 
усугубления обменно - эндокринных нарушений в перименопаузе, необходима 
своевременная диагностика заболеваний органов желудочно - кишечного тракта и 
гепатобилиарной системы у данного контингента женщин с целью подбора эффективного 
патогенетического лечения.  

Актуальность темы. Для перименопаузального периода характерно увеличение частоты 
метаболического синдрома (МС) [1]. В настоящее время установлена связь состояния 
пищеварительной системы и МС. МС сопровождается изменением кишечной 
микроэкосистемы, что приводит к атерогенной дислипидемии - одному из его ключевых 
признаков [2]. Таким образом, целесообразно изучение особенностей структуры 
заболеваемости патологией желудочно - кишечного тракта у пациенток с МС в 
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перименопаузе с целью определения оптимальной тактики ведения данного контингента 
женщин с учетом наличия комробидной патологии.  

Цель исследования: выявить особенности структуры заболеваемости патологией органов 
пищеварительной системы у женщин с МС в перименопаузе.  

Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС в возрасте 45 - 50 лет (средний 
возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузе с 
климактерическими проявлениями. Проводился сбор анамнеза, оценка жалоб пациенток, 
анализ данных амбулаторных карт. Результаты представлены в виде абсолютных и 
относительных величин.  

Результаты исследования. У всех пациенток были обнаружены проблемы 
пищеварительной системы, причем отмечена сочетанность поражения. Основные жалобы 
со стороны органов пищеварительной системы, предъявляемые женщинами: боли, 
дискомфорт в области живота - у 278 (84,2 % ) женщин, ,метеоризм у 238 женщин (72,1 % ), 
нарушение стула (диарея, запоры, неустойчивый стул) у 228 (69,0 % ) женщин, изжога у 
174 (52,7 % ) женщин, отрыжка у 82 (24,8 % ) женщин, тошнота у 67 (20,3 % ) женщин.  

Обращало внимание наличие дисбактериоза кишечника у всех обследованных: 
снижение уровня облигатной микрофлоры (микроорганизмов родов Bifidobacterium sp. и 
Lactobacillus sp.) сопровождалось избыточной обсемененностью разнообразными условно - 
патогенными (Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus 
saprophyticus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, 
Pseudomonas aeruginosa) и патогенными (Escherichia coli со слабо выраженными 
ферментативными свойствами, гемолитическая Escherichia coli и Staphylococcus aureus) 
микроорганизмами. В структуре заболеваний органов пищеварения большой удельный вес 
занимали гастрит и дуоденит - у 211 (63,9 % ) пациенток. Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки встречалась у 24 (7,2 % ) пациенток. Болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей выявлены у 105 (31,8 % ) обследованных. Болезни 
поджелудочной железы отмечены у 72 (21,8 % ) женщин. Синдром раздраженного 
кишечника (СРК) обнаружен у 109 (33,0) женщин. Неинфекционный энтерит и колит 
отмечены у 76 (23,0 % ) женщин. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
встречалась у 73 (22,1 % ) пациенток. Полипы толстой кишки диагностированы у 69 (20,9 
% ) пациенток, во всех случаях они были доброкачественными. Следует заметить, что 
колоректальный рак (КРР), развивающийся из доброкачественных полипов, в структуре 
онкозаболеваний занимает второе место по смертности и третье по частоте у женщин после 
рака легких и молочной железы. Наиболее часто полипы толстой кишки развиваются в 
возрасте 40–60 лет. Факторами риска возникновения полипов и рака толстого кишечника 
являются погрешности питания, приводящие к запорам, кишечному стазу, дисбактериоз 
кишечника, сопутствующие заболевания билиарной системы, хроническое воспаление 
слизистой, что оказалось характерным для обследованных нами женщин.  

 Выводы: необходима своевременная диагностика заболеваний органов 
пищеварительной системы у пациенток с МС с перименопаузе, что позволит осуществить 
подбор терапевтических мероприятий, направленных на нормализацию функции 
пищеварительной системы, что, в свою очередь, способствует повышению адаптационных 
способностей организма женщины, нормализации обменных нарушений, гормональному 
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фону, повышению качества жизни, а также профилактике онкопроцессов толстого 
кишечника.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В 

КОРРЕКЦИИ ПСИХО - ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 

ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
 

Резюме: проведена оценка частоты психо - эмоциональных и нейровегетативных 
расстройств, величины модифицированного менопаузального индекса у 330 пациенток с 
метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе при применении различных вариантов 
комплексного нелекарственного лечения. Продемонстрирована наибольшая эффективность 
применения лечебного комплекса, включающего совокупность физических факторов, 
генерируемых SPA - капсулой. 

Актуальность темы. Метаболический синдром - безусловный фактор риска смертельных 
сердечно - сосудистых заболеваний. [1]. У женщин с исходным МС при вступлении в 
период инволюции яичников тяжесть обменных и гормональных нарушений значительно 
увеличивается [2]. Отсутствие возможности применения менопаузальной гормональной 
терапии (МГТ) в случае наличия противопоказаний, негативного отношения к ней 
женщины, определяет необходимость поиска эффективных нелекарственных способов 
коррекции климактерических расстройств.  
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Цель исследования: оценить эффективность различных вариантов комплексного 
нелекарственного лечения в аспекте влияния на психо - эмоциональные и 
нейровегетативные нарушения у женщин с МС в перименопаузе.  

Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС в возрасте 45 - 50 лет (средний 
возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузе. 
Проводилась оценка в динамике (до лечения, через 3 месяца лечения и через 6 месяцев 
лечения) частоты психоэмоциональных и нейровегетативных расстройств, 
модифицированного менопаузального индекса. Критерии не включения: наличие грубых 
психических расстройств; острых стадий заболеваний; злокачественных или не 
верифицированных опухолей. Пациентки были разделены на 5 групп: основная группа - 60 
женщин, у которых применяли лечебный комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация 
преформированных лечебных физических факторов, реализуемых физиотерапевтической 
установкой (SPA - капсула); комплекс «Г» - лечебная физкультура, питьевая бальнеотерапия, 
дополнительный пероральный прием поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - 
стандартное лечение; первая группа сравнения - 59 женщин, у которых применялся 
комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация воротниковой зоны; комплекс «Б», 
комплекс «Г»; вторая группа сравнения - 66 женщин, применявших комплекс «Д+Б+Г»: 
контрастный душ, комплекс «Б», комплекс «Г»; третья группа сравнения - 70 женщин, у 
которых использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с минералами, бальнеотерапия, 
лечебная физкультура на фоне стандартного подхода; группа контроля - 75 женщин, у 
которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). Для статистической обработки 
результатов исследования был использован стандартный пакет программ Microsoft Office 
2010 (Microsoft Excel) и «STATISTICA® for Windows 6.0». 

Результаты исследования. Частыми психоэмоциональными и нейровегетативными 
расстройствами у обследованных женщин были приливы жара разной степени 
выраженности, головная боль, дистония, учащенное сердцебиение, потливость, 
раздражительность, нарушение сна, ухудшение памяти. Наиболее значимая положительная 
динамика по частоте жалоб отмечена в основной группе. Наиболее существенно снизилась 
частота приливов - через 6 месяцев лечения на 50,0 % от исходного значения (p<0,05), а 
также частота гипергидроза - на 53,4 % от исходного уровня (p<0,05). В меньшей степени 
среди всех групп положительная динамика была выражена в группе контроля.  

При этом снижение психоэмоционального компонента ММИ в основной группе 
составило через 3 месяца терапии - 51,6 % , через 6 месяцев –67,9 % от исходных значений 
против 32,3 % и 44,7 % в первой группе сравнения, 19,1 % и 27,4 % во второй группе 
сравнения, 14,6 % и 17,8 % в третьей группе сравнения соответственно (p<0,0,5) 
Наименьшая динамика показателя отмечена в группе контроля - через 3 месяца – регресс 
составил 9,6 % , через 6 месяцев - 12,8 % от исходного уровня (p>0,0,5). Наиболее 
выраженный регресс нейровегетативных проявлений продемонстрировала также основная 
группа: данный компонент ММИ снизился через 3 месяца терапии в основной группе на 
51,5 % , через 6 месяцев –на 69,8 % от исходных значений (p<0,05) , тогда как в первой 
группе сравнения его снижение оказалось равным соответственно - 30,4 % и 44,0 % 
(p<0,0,5), во второй группе сравнения - 16,8 % и 29,3 % (p<0,0,5), в третьей группе 
сравнения 10,9 % (p>0,0,5) и 18,2 % (p<0,0,5). Минимальную динамику показателя 
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продемонстрировала группа контроля - через 3 месяца - 7,1 % (p>0,0,5), через 6 месяцев - 
14,2 % (p<0,0,5) от исходного уровня.  

 Выводы: применение нелекарственного комплекса, включающего совокупность 
физических факторов, генерируемых SPA - капсулой, является наиболее эффективным в 
плане коррекции психо - эмоциональных и нейровегетативных нарушений у женщин с МС 
в перименопаузе.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО НЕЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
 

Резюме: исследован уровень тревожности у 330 пациенток с метаболическим синдромом 
(МС) и климактерическими расстройствами в перименопаузе на фоне применения 
различных нелекарственных лечебных комплексов. Показано, что максимального снижения 
уровня тревожности позволяет достичь применение лечебного комплекса, включающего 
совокупность физических факторов, генерируемых реабилитационной 
физиотерапевтической установкой ( SPA - капсулой), что свидетельствует о его наибольшей 
эффективности в плане коррекции психо - эмоциональных расстройств у данной когорты 
женщин.  

Актуальность темы. Медико - социальную значимость метаболического синдрома (МС), 
занимающего одно из центральных мест в ряду «болезней цивилизации», трудно 
переоценить. Он ассоциирован с риском раннего развития сахарного диабета и сердечно - 
сосудистых катастроф [1, 2]. У женщин в период инволюции репродуктивной функции 
частота МС возрастает, а при исходном его наличии степень обменных нарушений 
утяжеляется [3, 4]. Одним из проявлений патологического климакса являются психо - 
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эмоциональные расстройства. Целесообразен поиск эффективных нелекарственных 
терапевтических стратегий для лечения патологического климакса, применение которых не 
создаст дополнительную медикаментозную нагрузку, улучшит качество жизни женщины, 
что особо значимо при невозможности использования эстрогенсодержащих гормональных 
препаратов.  

Цель исследования: оценить влияние комплексной нелекарственной коррекции на 
уровень тревожности у женщин с МС в перименопаузе.  

Материалы и методы: у 330 женщин с МС в возрасте 45 - 50 лет (средний возраст 
47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузе, отметивших 
появление климактерических расстройств, оценивали уровень показателя «тревожность» по 
тесту Спилбергера - Ханина (Spielberger С.D., 1970; Ю.Л. Ханин, 1976). Сформировано 5 
групп: основная группа - 60 женщин, у которых применяли лечебный комплекс 
«СПА+Б+Г»: комбинация преформированных лечебных физических факторов, 
реализуемых физиотерапевтической установкой (SPA - капсула); комплекс «Г» - лечебная 
физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием 
поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения 
- 59 женщин, у которых применялся комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация 
воротниковой зоны; комплекс «Б», комплекс «Г»; вторая группа сравнения - 66 женщин, 
применявших комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплекс «Б», комплекс «Г»; третья 
группа сравнения - 70 женщин, у которых использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с 
минералами, бальнеотерапия, лечебная физкультура на фоне стандартного подхода; группа 
контроля - 75 женщин, у которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). Для 
статистической обработки результатов исследования был использован стандартный пакет 
программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) и «STATISTICA® for Windows 6.0». 

Результаты исследования. Показатели ситуативной (реактивной) и личностной 
тревожности, полученные в результате динамического тестирования по методике 
Спилбергера - Ханина, наиболее существенно уменьшились в основной группе по 
сравнению с другими группами обследованных. При этом в основной группе достоверные 
изменения претерпели оба показателя уже к третьему месяцу наблюдения. В основной 
группе уровень реактивной тревожности снизился от исходного уровня 44,9±2,2 баллов до 
36,1±1,7, то есть на 19,6 % , а через через 6 месяцев лечения составил 32,2±1,5 балла, то есть 
снизился на 28,3 % , от исходного (p<0,05). Показатель личностной тревожности через 3 
месяца снизился от исходного уровня 37,8±1,7 баллов до 30,1±1,4 баллов, то есть на 20,4 % , 
а через 6 месяцев – до 28,0±1,4 баллов, то есть на 25,9 % от исходного уровня (p<0,05). В 
первой и второй группах сравнения достоверное снижение обоих показателей достигнуто 
через 6 месяцев: в первой группе сравнения показатель реактивной тревожности снизился 
на 18,3 % , а во второй группе сравнения - на 14,1 % от исходного, показатель личностной 
тревожности - соответственно на 15,4 % и 10,8 % (p<0,05). В третьей группе сравнения 
достоверно снизился только показатель реактивной тревожности через 6 месяцев лечения - 
на 11,0 % (p<0,05). В контрольной группе отмечено минимальное снижение данных 
показателей, которое не было достоверным.  

Выводы: наиболее выраженное снижение уровней реактивной и личностной 
тревожности при применении нелекарственного комплекса, включающего совокупность 
физических факторов, генерируемых SPA - капсулой, свидетельствует о его максимальной 
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эффективности в плане коррекции психо - эмоциональных расстройств у женщин с МС в 
перименопаузе.  

 
Список использованной литературы 

1. Плохая А.А. Современные аспекты лечения метаболического синдрома // 
Ожирение и метаболизм. 2011. №3. С.31 - 37. 

2. 3. Викулова О.К. Противоречия и консенсусы метаболического синдрома. По IV 
международного конгресса «Предиабет и метаболический синдром», Мадрид, 6 - 9 апреля 
2011 г. // Сахарный диабет . 2011. №2. С.127 - 130. 

3. Григорян О.Р., Андреева Е.Н., Дедов И.И. Менопаузальный синдром у женщин с 
нарушениями углеводного обмена. М., 2011. 75 c. 

4. Соловьева А.В., Дубинина И.И. Особенности развития метаболического 
синдрома у женщин. // Сахарный диабет . 2012. №1. С.57 - 62. 

© Бериханова Р.Р., Миненко И.А., 2016 
 
 
 

УДК 618.173 
Бериханова Р.Р. 

к.м.н., врач акушер - гинеколог  
ФБУ «ЦКБ гражданской авиации»  
г. Москва, Российская Федерация 

Миненко И.А. 
д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ И.М. Сеченова»  
г. Москва, Российская Федерация  

 
ДИССОМНИЧЕСКИЕ РАСТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОК С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ НА ФОНЕ 
КОМПЛЕКСНОГО НЕЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Резюме: проведена сравнительная динамическая оценка частоты диссомний у 330 

пациенток с метаболическим синдромом (МС) в перименопаузе при применении 
различных вариантов комплексного нелекарственного лечения. Показано, что наиболее 
эффективно для коррекции расстройств сна у данной когорты женщин применение 
лечебного комплекса, включающего совокупность физических факторов, генерируемых 
SPA - капсулой.  

Актуальность темы. В настоящее время объектом пристального внимания врачей 
является междисциплинарная проблема - метаболический синдром (МС) [1,2]. При 
наличии МС у женщин с климактерическими расстройствами возникает характерный для 
коморбидной патологии эффект взаимного отягощения, что создает сложности в ведении 
указанного контингента женщин [3,4,5]. При невозможности гормонального лечения особое 
значение приобретают нелекарственные методы лечения .  
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Цель исследования: оценить влияние комплексной нелекарственной терапии на частоту 
диссомнических расстройств у женщин с МС в перименопаузе.  

Материалы и методы: обследовано 330 женщин с МС в возрасте 45 - 50 лет (средний 
возраст 47,2±3,2 лет) в периоде менопаузального перехода или ранней постменопаузе, 
отметившие появление климактерических расстройств. Изучалась в динамике (до лечения, 
через 3 месяца лечения и через 6 месяцев лечения) частота жалоб на нарушение сна. 
Критерии не включения: наличие выраженной психической патологии, острых стадий 
заболеваний, злокачественных или не верифицированных новообразований. Пациентки 
были разделены на 5 групп: основная группа - 60 женщин, у которых применяли лечебный 
комплекс «СПА+Б+Г»: комбинация преформированных лечебных физических факторов, 
реализуемых физиотерапевтической установкой (SPA - капсула); комплекс «Г» - лечебная 
физкультура, питьевая бальнеотерапия, дополнительный пероральный прием 
поливитаминов и минералов; комплекс «Б» - стандартное лечение; первая группа сравнения 
- 59 женщин, у которых применялся комплекс «ЭД+Б+Г»: электросон, дарсонвализация 
воротниковой зоны; комплекс «Б», комплекс «Г»; вторая группа сравнения - 66 женщин, 
применявших комплекс «Д+Б+Г»: контрастный душ, комплекс «Б», комплекс «Г»; третья 
группа сравнения - 70 женщин, у которых использовался комплекс «Б+Г»: поливитамины с 
минералами, бальнеотерапия, лечебная физкультура на фоне стандартного подхода; группа 
контроля - 75 женщин, у которых применяли комплекс «Б» (стандартное лечение). Для 
статистической обработки результатов исследования был использован стандартный пакет 
программ Microsoft Office 2010 (Microsoft Excel) и «STATISTICA® for Windows 6.0». 

Результаты исследования. Характерными жалобами на нарушение сна у обследованных 
пациенток были трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью, ранние 
пробуждения, невозможность снова уснуть, поверхностный сон, чрезмерная дневная 
сонливость. Наиболее существенный регресс частоты диссомний на фоне лечения отмечен 
в основной группе: от исходного уровня 37 (61,7 % ) пациенток через 3 месяца до 19 (31,7 % 
), то есть на 30,0 % , а через 6 месяцев – до 9 (15,0 % ), пациенток , то есть на 46,7 % 
(p<0,05). В первой группе сравнения частота расстройств сна уменьшилась от исходного 
уровня 36 (61,0 % ), пациенток через 3 месяца до 21 (35,6 % ), то есть на 25,4 % , а через 6 
месяцев - до 13 (22,0 % ) пациенток , то есть на 39,0 % (p<0,05). Во второй группе сравнения 
снижение данного показателя составило от исходного уровня 40 (60,1 % ) пациенток через 3 
месяца до 31 (47,0 % ), то есть на 13,1 % (p>0,05), а через 6 месяцев – до 21 (31,8 % ), то есть 
на 28,3 % (p<0,05). В третьей группе сравнения частота диссомний снизилась от исходного 
уровня 43 (61,4 % ) пациенток через 3 месяца до 34(48,6 % ), то есть на 12,8 % (p>0,05) , а 
через 6 месяцев – до 28 (40,0) % , то есть на 21,4 % (p<0,05). Наименее выраженное 
снижение данного показателя продемонстрировала группа контроля: от исходного уровня 
46(61,3 % ) пациенток через 3 месяца лечения до 40 (53,3 % ) , то есть на 8,0 % , а через 6 
месяцев до 35 (46,7 % ) пациенток, то есть на 14,6 % , при этом различия не были 
достоверными (p>0,05).  

 Выводы: для коррекции нарушений сна у женщин с МС в перименопаузе. наиболее 
эффективным является применение нелекарственного комплекса, включающего 
совокупность физических факторов, генерируемых SPA - капсулой,  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМАНТИНА ПРИ ДЕМЕНЦИИ СРЕДНЕЙ 
И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас около 44 млн. 

больных с деменцией. В связи с глобальным старением населения планеты ученые 
предрекают удвоение количества больных с деменцией каждые 20 лет. Ожидается, что к 
2050 году – их количество достигнет более 100 млн человек, и на уход потребуются 
затраты, неподъемные для бюджета многих стран, даже самых богатых. По разным 
оценкам, в России сейчас от 1,3 до 1,8 млн больных с деменцией.  

При умеренной деменции человек больше не может долго оставаться один, так как теряет 
навыки пользования большинством современных приборов (телефоном, пультом 
телевизора, кухонной плитой), может испытывать трудности с открытием замков. Именно 
эту стадию в быту называют старческим маразмом. Пациент постоянно нуждается в 
подсказках со стороны окружающих, однако сохраняет навыки личной гигиены и 
самообслуживания. Старческий маразм становится тяжелым бременем для близких и 
друзей больного. 

Тяжелая деменция – это старческое слабоумие, характеризующееся полной 
дезадаптацией человека к окружающей среде и его постоянной зависимостью от 
посторонней помощи даже в самых простых действиях (одевание, прием пищи, гигиена). 

Мемантин – активное вещество препарата Акатинол Мемантин является 
неконкурентным низкоаффинным антагонистом N - метил - D - аспартат (NMDA) - 
рецепторов. Он позволяет физиологически активировать NMDA - рецепторы в процессе 
нейрональной передачи сигнала и одновременно блокирует обусловленную 
нейродегенеративным процессом патологическую активацию NMDA - рецепторов. Это 



186

свойство определяется быстрым вольтаж - зависимым взаимодействием мемантина с 
йонными каналами NMDA - рецепторов. 

По мнению ряда авторов Winblad B., Jones R., Wirth Y, которые проводили плацебо - 
контролируемых исследований продолжительностью около 6 месяцев. В том числе 3 – у 
больных с умеренной и тяжелой деменцией и 3 – у пациентов с легкой и умеренной 
деменцией. У больных с умеренной и тяжелой деменцией отмечено не только достоверное 
улучшение когнитивного и функционального статуса и повседневной активности (по 
данным шкал SIB и ADCS - ADL), но и уменьшение поведенческих нарушений (по данным 
шкалы NPI) и улучшение общей оценки состояния. Таким образом, мемантин явился 
первым препаратом, эффективность которого была показана у больных с тяжелой 
деменцией (оценкой по MMSE ниже 10 баллов) . [3,6,7]. 

B.Winblad и др. (1999) и Ruether E. и др. (2000) исследовавшие изучения клинической 
эффективности акатинола мемантина у больных с умеренно - тяжелой и тяжелой 
деменцией, свидетельствуют о сохранении на протяжении полугодовой терапии 
когнитивного функционирования пациентов с тяжелой деменцией на уровне, 
предшествующем началу лечения, а также о поддержании возможностей физического 
самообслуживания и об уменьшении выраженности ряда поведенческих и психотических 
симптомов деменции. 

По мнению автора K.Ditzler, исследовавший влияние мемантина на познавательные 
функции обитателей дома престарелых, c сосудистой деменцией от мягкой до средней 
степени тяжести, обнаружил статистически значимое улучшение по сравнению с плацебо 
уже через 2 недели от начала применения препарата (в дозе 20 - 30 мг / сут), а к окончанию 
терапевтического курса, продолжавшегося 6 недель, указанные различия оказались еще 
более выраженными. [4]. 

В другом исследовании M.Pantev, R.Ritter, R.Gortelmeyer , после 4 - х недельного курса 
терапии пациенты с мягкой - умеренной деменцией обнаружили статистически значимое 
улучшение (по сравнению с плацебо) как познавательных способностей, так и 
возможностей самообслуживания [5]. 

У большинства больных с деменцией имеются поведенческие нарушения, являются 
зачастую основным фактором, затрудняющим уход за пациентом [10, 11]. Особенно это 
относится к таким расстройствам, как возбуждение, блуждания, агрессия, бред.  

Исследования Francis P.T (2007) и Doody R.S (2004) показали, что мемантин уменьшает 
выраженность поведенческих нарушений, прежде всего возбуждения и агрессии, а также 
нарушения пищевого поведения, раздражительности, эмоциональной лабильности и бреда, 
снижая таким образом потребность в нейролептиках, применение которых может быть 
сопряжено с ухудшением долгосрочного прогноза [12, 13,]. Важно отметить, что при 
уменьшении поведенческих нарушений существенно ослабляется дистресс ухаживающих 
лиц. Проведенное исследование эффективности мемантина у больных деменцией с 
тельцами Леви показало, что препарат уменьшает выраженность психических флуктуаций, 
не провоцируя эпизодов спутанности и галлюциноза [2]. 

В связи с несомненной эффективностью и безопасностью терапии акатинол мемантин 
может быть рекомендован для лечения пациентов с деменцией не только на этапе мягкой 
стадии, но и на умеренной и тяжелой стадии . 
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Распространенность психических расстройств составляет 20 - 30 % населения земного 

шара. Среди них широко распространены пациенты с органическими поражениями 
головного мозга, на современном этапе развития психого - психиатрической помощи, 
углубление знаний об эмоциональных и когнитивных нарушениях у больных с 
органическим поражением головного мозга позволит адекватно решать клинико - 
экспертные и клинико - реабилитационные задачи. [1,2,3] 

База исследования: Государственное бюджетное специализированное стационарное 
учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
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«Волжский психоневрологический интернат». В исследования приняло участи 62 человека 
с экзогенно - органическими психическими расстройствами, мужчины и женщины в 
возрасте от 20 до 70 лет. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что в ней 
представлена программа, направленная на психокоррекцию эмоционально - личностных 
нарушений при органическом поражении головного мозга. Данная программа может 
использоваться при оказании психологической помощи в рамках стационаров и 
психоневрологических интернатах. Для пациентов свойственны: 

• сниженный фон настроения с повышенным уровнем тревожности (65 % ), 
сопровождающийся беспокойными мыслями и чувствами; 

• пациентов с психоорганическим синдромом наблюдается выраженная астения, при его 
отсутствии - слабая. 

• сложность в выражении собственных чувств— повышенный уровень по шкале 
алексетимии, которая приводит к повышению уровня тревожности и формированию 
соматической симптоматики. 

Цель психокоррекционной работы заключалась в целенаправленном психологическом 
воздействии на пациентов с органическим поражением головного мозга с целью снижения 
уровня астении, нормализации эмоциональной возбудимости, развитие коммуникативных 
навыков, формирование положительного отношение к общению, формирование 
грамотного изложения своих мыслей и чувств.  

Для проведения коррекционной программы использовалось сенсорная комната и 
комната для групповых занятий Волжского психоневрологического интерната. Материалы 
и оборудования: мягкая среда, аудиоаппаратура, ионизаторы воздуха и аромалампы, белые 
листы бумаги, цветные карандаши.  

Количество занятий: 
• 16 занятий в сенсорной комнате; 8 групповых занятий.  
Частота и продолжительность: 
• занятия в сенсорной комнате проводились 2 раза в неделю не более 40 минут; 

групповые занятия - 1 раз неделю не более часа.  
Размер группы: 
• для занятий в сенсорной комнате группы не более трех человек; 
• для групповых занятий группы не более десяти человек.  
Также в процессе коррекционнои работы были проведены две индивидуальные 

консультации. Первая консультация включала в себя знакомство и первичную диагностик. 
Также в процессе первой консультации был собран анамнез. Он включал в себя: пол, 
образование, возраст, место работы и проживание, наличие близких родственников и их 
отдаленность, наличие соматических заболеваний. Эти данные были необходимы для 
равномерного построения группы. Также в процессе консультации отмечались особенности 
вступление в контакт и выраженность черт характера. 

Вторая консультация проводилась после последнего занятия. Целью данной 
консультации было проведения ретеста. Она включала повторное прохождение методик. 
Также были рассмотрены области применения навыков полученных в процессе групповой 
работе в повседневной жизни. После проведения коррекционнои программы показатели 
шкал были измерены повторно. В результате наблюдалось: 

• снижение уровня тревожности; 
• улучшение эмоционального отклика; 
• снижение астенического состояния; 
• повышение общего эмоционального фона. 
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Таким образом, предложенная модель психокоррекции эмоционально - личностных 
нарушений доказала свою эффективность. 

 
Список литературы 

1. Войтенко Р. М. Социальная психиатрия с основами медико - социальной экспертизы и 
реабилитологии: Руководство для врачей и психологов. – СПб.: Фолиант, 2002. – 256 с.  

2. Саковская В. Г. Типы и варианты изменения психических процессов у больных с 
органическими поражениями головного мозга (клинико - патопсихологический и 
экспертный аспекты): Автореф. дис… канд. психологич. наук. – Санкт - Петербург, 2009. – 
23 с.  

3. Пивень Б. Н., Шереметьева И. И., Голланд В. Б. Экзогенно - органические психические 
расстройства и МКБ - 10 // Российский психиатрический журнал. – 2006. – № 1. – С.34 - 37.  

© Н.С. Можаров, 2016  
 
 
 

УДК 159.9:616.8:614.253.52 
Н.С. Можаров, А.В. Кожанов, В.О. Мещеряков  

ассистенты кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом ФУВ 
 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО И ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Под эмоциональным выгоранием (burn - out) понимается комплекс особых психических 
проблем, возникающих у человека в связи с его профессиональной деятельностью. 
Впервые они были описаны X. Фройденбергером в 1974 г. Он наблюдал их у специалистов, 
так называемых помогающих профессий — людей, с полной самоотдачей, работавших в 
общественных организациях. После нескольких месяцев такой добровольной деятельности 
у этих людей наблюдался целый ряд характерных симптомов: истощение, 
раздражительность, цинизм и т.д., которые X. Фройденбергер назвал «эмоциональным 
выгоранием». [1,2]  

Самое известное описание синдрома дала впоследствии К. Маслах: эмоциональное 
выгорание — это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения 
личностных достижений, который может возникать среди специалистов, занимающихся 
разными видами помогающих профессий.  

Цель нашего исследования - изучить влияние профессиональной деятельности на 
развитие и структуру СЭВ у медицинских сестер, работающих с психическими больными и 
их родственниками в сравнении с медицинскими сестрами терапевтического отделения.  

 В анонимном исследовании участвовало 60 медицинских сестер: 30 человек 
терапевтического отделения ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района» (группа 
1) и 30 ГКУЗ «ВОКПБ № 2»(группа 2). Все опрошенные - женщины в возрасте от 21 до 65 
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лет, со стажем работы не менее 1 года, с отсутствием хронических соматических 
заболеваний в стадии декомпенсации 

Формирование СЭВ изучалось с помощью опросника MBI ("Maslach Burnout Inventory"), 
состоявшего из 22 вопросов, на каждый из которых опрашиваемые давали ответ по 7 - 
балльной шкале (от 0 - "никогда", до 6 - "ежедневно"). Результаты оценивались по 3 
субшкалам - I шкала оценивает эмоциональное истощение (emotional exhaustion, ЕЕ), 
(переживания сниженного эмоционального тонуса, утрата интереса к окружающему или 
эмоциональное перенасыщение, агрессивные реакции, вспышки гнева, появление 
симптомов депрессии). II шкала определяет наличие деперсонализации(depersonalization, 
DP) (деформация (обезличивание) отношений с другими людьми, повышение зависимости 
от других или, напротив, негативизм, циничность установок и чувств по отношению к 
реципиентам (пациентам, подчиненным, ученикам)). III шкала выявляет редукцию личных 
достижений(personal accomplishment, PA) (тенденция к негативному собственному 
оцениванию, снижение значимости собственных достижений, ограничение своих 
возможностей, негативизм относительно служебных обязанностей, снижение самооценки и 
профессиональной мотивации, редуцирование собственного достоинства, устранение с 
себя ответственности или отстранение («уход») от обязанностей по отношению к другим). 
В зависимости от набранных баллов выделяются три степени выгорания по шкалам 
эмоционального дефицита («высокая» - 27 баллов и более, «средняя» - 17 - 26 баллов, 
«низкая» - 16 баллов и менее), деперсонализации («высокая» - 13 баллов и более, «средняя» 
- 7 - 12 баллов, «низкая» - 6 баллов и менее) и интереса к профессиональной деятельности 
(«высокая» - 31 балл и менее, «средняя» - 32 - 38 баллов, «низкая» - 39 баллов и более). 

В ходе выполненной работы были получены следующие результаты по каждой шкале, в 
каждой исследуемой группе. Данные анализа в процентном соотношении представлены в 
таблице 1  

 
Таблица 1 

Группа 1 
Эмоциональное 
истощение( % ) 

Деперсонализация( % ) Редукция личных 
достижений( % ) 

высокое среднее низкое высокое среднее низкое высокое среднее низкое 
13,3 53,3 33,4 3,4 30 66,6 26,6 43,4 30 
Группа 2 
Эмоциональное 
истощение( % ) 

Деперсонализация( % ) Редукция личных 
достижений( % ) 

высокое среднее низкое высокое среднее низкое высокое Среднее низкое 
10 66,7 23,3 16,7 46,3 37 76,6 16,6 6,8 

 
 Таким образом, в процессе нашей работы, мы выяснили, что синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) более выражен во второй исследуемой группе (преобладание высоких и 
средних значений) у медицинских сестер психиатрического стационара. Это связано со 
спецификой профессиональной деятельности, проблемами взаимоотношений с 
пациентами, их родственниками, коллегами, а так же индивидуальной реактивностью на 
стрессовые ситуации. Для коррекции данного состояния можно использовать методику 
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балинтовских групп. Балинтовский метод служит как средство профилактики и коррекции 
проявлений выгорания, а так же для понимания коммуникативных проблем, 
существующих в профессиональном пространстве. В кругу коллег 8 - 12 участников под 
руководством психотерапевта проводят разбор взаимоотношений «медсестра - пациент», а 
также взаимоотношений внутри профессиональной группы. Работа по данному методу 
психокоррекции поможет повысить компетентность в профессиональном межличностном 
общении, улучшить понимание пациентов, в том числе, осознать личностные проблемы, 
блокирующие профессиональные отношения медсестры с пациентом;улучшить 
психическое состояние медицинских сестер за счет коллегиальной поддержки и 
совместной проработки «трудных» случаев. 
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ПУТЬ ТВОРЧЕСТВА В ГРАФИКЕ  
И ЖИВОПИСИ 

 
Мой творческий путь начался с детства, я всегда любила и у меня получалась. 
 Всерьез заниматься графикой и акварелью я начала с начала с 1993 года. С 1997 свои 

работы я стала выставлять в городских выставочных залах Белгорода. Мои графические 
работы выполнены в карандаше. В графике, как всем известно, главное свет и объем; что 
достигается легко штриховкой растушевкой и ластиком. Много успешных выставок было 
проведено: «Романтический рисунок», «Графика и акварель Елены Макаровой» (рисунок 1 
– «Дачный букет», бумага, карандаш,40 х 55, 2002 г., «И кистью, и стихом» и др. В 
выставке «И кистью и стихом» со мной вместе участвовал белгородский поэт Владимир 
Партигул.  

 

 
Рисунок 1 - «Дачный букет», бумага, карандаш, 40 х 55, 2002 г. 

 
 С 2008 г. я начала заниматься живописью, но хотелось работать в необычной технике; и 

я стала работать в декоративно - рельефной. Все работы практически выполнены в 
объемном формате 3D. Это чрезвычайно сложно. Хочу об этом рассказать подробно.  

 После обдуманного сюжета и размера, необходимо подготовить двп и подрамник. Двп 
распиливаю по размерам и креплю подрамник. Затем шлифовка шлифовальной шкуркой, 
после чего обработка акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Изображение 
рисунка наносится на подготовленную поверхность в карандаше. И только после этой 
подготовки начинается работа с гипсовой смесью и пастами, наносится рисунок с помощью 
шпателя, мастихина и кисти в несколько слоев. После каждого нанесения гипсовой смеси, 
нужно обработать очертания резаком и шлифуются наждачной бумагой, затем обработка 
кистью, расческой, и т.д. для получения желаемого результата. После чего подготовленная 
работа подлежит высыханию. 
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 Только теперь можно начать работать акриловыми красками в несколько этапов. Краску 
наношу кистью или губкой. Затем провожу обработку акриловым золотом и выполняю 
набрызгивание. Последний штрих – акриловый лак. Так написаны мои следующие работы: 
«Волшебные звуки / Альт» (рисунок 2 - «Волшебные звуки / Альт», двп, гипс, акрил, 65 х 
65, 2008 г. («Нефертити / Иноземная принцесса» (рисунок 3 – «Нефертити / Иноземная 
принцесса», двп, гипс, акрил, 60 х 60, 2011 г.) 

 

 
Рисунок – 2 «Волшебные звуки / Альт», двп, гипс, акрил, 65 х 65, 2008 г. 

 

 
Рисунок – 3 «Нефертити / Иноземная принцесса», двп, гипс, акрил, 

 60 х 60, 2011 г. 
 

 Создала 3 большие коллекции: графическая - «Романтический рисунок Елены 
Макаровой», живописные - «Новая экспрессия» и «Присутствие древности». Самые 
успешные выставки 2009 г. «Новая экспрессия Елены Макаровой» СХР, зал «Родина», г. 
Белгород. 2012 г. - «Время странствий. Восток – Запад», ЦДХ, г. Москва. В 2013 г. – «Мир 
без границ» ТСПХ, ЦДХ, г. Москва. Международный Многоуровневый Конкурс им. Дюка 
де Ришелье, 2015 г., Франкфурт - на - Майне. 

По мнению специалистов, мои работы обладают арт - терапевтическими и 
психотерапевтическими свойствами. 

 В настоящее время хочу создать новую коллекцию работ, продолжая серию 
«Присутствие древности». Хочу начать выполнять барельефы и камеи. 

 Я довольно часто использую природные материалы в своих работах: мелкую гальку, 
мелкий ракушечник, крупный песок и т.д. Это я привожу из своих поездок на Черное и 
Азовское моря. 
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 Выполняю настенные фрески и декоративную штукатурку (рисунок 4 – Фотография на 
фоне фрески «Греческое побережье», 250 х 130, 2012 г. 

 

 
Рисунок 4 - Фотография на фоне фрески «Греческое побережье»,  

250 х 130, 2012 г. 
 

 Главное - результат получается непредсказуемым, лучше задуманного и это вызывает 
огромный положительный эмоциональный всплеск. 

Свой опыт в творчестве я передаю детям, так как веду студию детского творчества 
«Юный художник», в школе с младшими классами.  
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

  



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 
 

 

«ВЛИЯНИЕ  НАУКИ  НА  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ», 
состоявшейся 25 августа 2016 

 
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 140 статей. 

3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России и Казахстана. 


