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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Огромные природные резервы человечество тратило постепенно в течение тысячелетий 
своего существования. Технический прогресс непрерывно увеличивает скорость истощения 
этих запасов [1, c.241]. Перспектива истощения энергетических запасов побуждает научные 
ресурсы мира на поиски новых путей, которые помогут удовлетворить будущие 
потребности в энергии [2, c.94]. 

В течение следующих десятилетий ожидается значительное увеличение 
энергопотребления, связанное с развитием экономики и приростом населения. Это 
приведет к росту давления на систему энергоснабжения и потребует повышенного 
внимания к эффективности использования энергии [3, c.154].  

Доступность энергоресурсов является ключевым фактором для развития экономики и 
способствует улучшению качества жизни. Как правило, в основе прогнозов 
энергопотребления лежат такие факторы, как рост мировых экономик и увеличение 
численности населения, которые выступают в качестве основной движущей силы 
непрерывного роста энергопотребления. Эти достижения обеспечили возможность роста 
экономической активности опережающими темпами по отношению к росту 
энергопотребления. 

Основными направлениями поиска ученых для решения надвигающихся энергетических 
проблем являются: 
 атомная энергетика, которая уже стала реальностью;  
 проекты использования теплового градиента в Мировом океане и энергии 

приливов;  
 создание геотермических электростанций;  
 управляемая термоядерная реакция, над которой работают на протяжении 

многих лет ученые,  
 использование солнечной энергии. 
 По мнению многих ученых, в решении энергетических проблем будущего огромную 

роль должна сыграть химия - гальванические элементы и аккумуляторы, топливные 
элементы и водородное горючее. 

Связь между благосостоянием общества и развитием энергетики известна [4, c.27]. 
Энергетика обеспечивает такие области потребления, как отопление [5, c.185], освещение и 
приготовление пищи, а также снабжает необходимой энергией производство и транспорт. 

В последнее время первоочередное значение приобретают все возрастающие затраты на 
производство энергии. 
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Во - первых, возникла стойкая тенденция к росту стоимости энергии. Так, в США за 
последние 20 лет денежные затраты на снабжение нефтепродуктами возросли на 25 % [6, 
c.71], а стоимость производства электроэнергии на тепловых и атомных электростанциях 
увеличилось на 40 % и более. При существующих энергетических системах и технологиях 
использования энергии потребителем и при сложившихся схемах ее потребления 
большинство промышленно развитых стран уже подошло к тому рубежу, когда с 
дальнейшим ростом производства энергии издержки начинают превышать прибыль. 

Во - вторых, огромная доля давления на окружающую среду, приходящаяся на 
энергоснабжение, теперь нарушает природные процессы уже в широком масштабе. 

Среди экологических проблем, связанных с развитием энергетики, самой угрожающей 
является проблема сильного потепления. Климат определяет большинство экологических 
процессов, имеющих решающее значение для благосостояния населения. Углекислый газ, 
накапливающийся в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива, создает 
условие для возникновения парникового эффекта и изменения климата.  

Проблема поиска разумных и не грозящих тяжелыми последствиями путей развития 
энергетики - основная задача при разработке энергетической политики. 

В настоящее время основными источниками энергии являются углеводороды и 
урановые руды. Их мировые запасы примерно уже известны, и, даже по самым 
оптимистическим оценкам, вряд ли разведка даст увеличение их объемов в разы. 
Поскольку известен и уровень потребления этих ресурсов, то уже подсчитан и срок, после 
которого они будут полностью исчерпаны. Очевидно, что никакой режим экономии 
невозобновляемых источников энергии не в состоянии исключить того момента в 
будущем, когда они будут полностью исчерпаны. Ситуация усугубляется при этом еще 
несколькими факторами. 

Во - первых, экспоненциальным ростом промышленного производства. Так, в прошлом 
столетии совокупный объем промышленного производства в мире увеличивался в среднем 
каждые 20 лет. Если эта тенденция сохранится в ХХI в., то через 20 лет потребность в 
энергоресурсах вырастет в 2 раза, через 40 лет - в 4, к концу ХХI в. - в 32, к концу ХХII в. - в 
1024 раза. А поскольку даже при сохранении потребления ресурсов на сегодняшнем уровне 
их хватит не более чем на несколько десятков лет, то прирост промышленности 
катастрофически ускоряет приближение всемирной ресурсной катастрофы. 

В этом отношении переход к термоядерной энергии (возможно, и в более широком 
смысле - к плазменной энергетике вообще) - единственный из реально известных выходов 
из грядущего тупика. Но даже если термоядерные реакции в будущем удастся обуздать, 
останутся нерешенными другие проблемы современной энергетики. 

В прошлом наибольшая доля энергии, используемая для промышленных целей, 
приходилась на нефть и газ, а их потребление увеличивалось каждые 15 - 20 лет. Если такая 
скорость сохранится, то в ближайшие 30 - 40 лет первоначальные запасы исчерпаются на 88 
% . 

Существуют более значительные запасы другого ископаемого топлива - каменного угля, 
однако его добыча и использование создают множество экологических проблем. 
Получение ядерной энергии вряд ли найдет широкое применение,' прежде чем будут 
созданы реакторы нового поколения с заметно улучшенными характеристиками 
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безопасности и прежде чем проблема удаления радиоактивных отходов будет решена 
реально, а не на бумаге. 

Для того, чтобы поддерживать современный уровень благосостояния, человечеству 
придется перейти на новые системы энергоснабжения. Без этого суммарное потребления 
высококачественных энергетических ресурсов при все снижающейся способности 
окружающей среды справляться с давлением энергетики приведет к росту общих расходов 
даже при постоянном уровне энергопотребления. Чтобы обеспечить экономическое 
развитие человечества без значительных издержек, которые могут свести на нет все 
выгоды, нужно еще быстрее переходить на экологически более чистые технологии 
производства энергии. 

Для выработки разумной стратегии в энергетике крайне важно ускорение исследований 
и разработок по использованию перспективных альтернативных источников энергии и в 
первую очередь солнечной энергии. Прогнозы относительно тенденций развития 
энергетики говорят о том, что доля солнечной энергетики в различных ее формах будет 
непрерывно возрастать (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Перспективная структура энергобаланса, США 

 
Широкому внедрению солнечной энергетики препятствует ее дороговизна. Для ее 

оценки необходимо принимать во внимание существующие тенденции изменения цен 
энергии получаемой от Солнца и традиционных источников. Как показывает развитие 
энергетики, эти тенденции противоположны: цены на солнечную энергию непрерывно 
снижаются, а на энергию от традиционных источников - повышаются. Уже в настоящий 
момент стоимость энергии, получаемой с помощью преобразования солнечной энергии 
термодинамическим методом, приблизилась к стоимости энергии тепловых станций. 

Вместе с тем имеются особенности, которые приводят к возникновению ряда проблем 
при использовании солнечной энергии [7, c.502]. Она имеет низкую плотность потока, 
которая в тысячу раз меньше, чем в современных парогенераторах. Другой особенностью 
является непостоянство потока солнечного излучения: он меняется в течение суток и года, а 
также в зависимости от метеоусловий. 

Основными методами преобразования солнечной энергии являются термодинамический 
цикл, фотоэлектрическое преобразование и биоконверсия, каждый из которых отдельно не 
решает задачу. Однако объединение всех методов преобразования в гибридных системах 
позволяет принципиально производить самую дешевую энергию и преодолеть трудности, 



9

связанные с суточной и сезонной цикличностью поступления солнечного излучения и 
зависимостью от погодных условий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Применение форм и методов электронного обучения математике делает 
образовательный процесс мотивированным, продуктивным, эмоционально - насыщенным, 
личностно - развивающим, а значит более качественным. 

Электронное обучение - представляет собой совокупность графической, текстовой, 
речевой, видео - , фото - и другой информации, обрабатываемой и представляемой с 
помощью компьютерной техники, опубликованном на любом электронном носителе или в 
компьютерной сети, представляющей собой систематизированный материал по 
соответствующей научно - практической области знаний, обеспечивающий творческое и 
активное овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками в этой области. 
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К формам электронного обучения отнесены следующие:  
1. Формальное. В этой форме, заметим, что по мере усвоения общих способов 

действий работа учащихся становится все более индивидуальной в смысле независимости 
от внешней помощи и указаний. 

2. Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся 
класса рассматриваются как целостный коллектив со своими лидерами и особенностями 
взаимодействия.  

3. Групповая. Эта форма может отражать реальное разделение труда в коллективе 
программистов, работающих над одной задачей. 

4. Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие учителя с одним 
учеником (репетиторство, тьюторство, консультации и т.п.). 

К электронным методом математике можно отнести: 
1. Виртуальный учебный класс с помощью электронной почты. Возможно применение 

e - mail при проведении семинара по схеме: «семинар – взаимообучение», «семинар – 
дискуссия», а также электронной лекции, когда учащимся пересылаются тексты лекции в 
электронном виде, выдержки из рекомендованной литературы и т.п., а затем проводятся 
консультации по электронной почте. [1] 

2. Электронная конференция (ЭК). Данный метод, позволяют получать на мониторе 
компьютера пользователя, как минимум, тексты сообщений, передаваемых участниками 
«конференции», находящимися на различных расстояниях друг от друга. Аппаратное 
оснащение рабочих мест такое же, как и в режиме электронной почты. Программное 
обеспечение зависит от режима использования ЭК. [2] 

3. Видеоконференция. Этот метод представляют собой современную технологию 
общения, которая позволяет в режиме реального времени передавать всем участникам 
видеоконференции звук и изображение, а также различные электронные документы, 
включающие текст, таблицы, графики, компьютерную анимацию, видеоматериалы. [2] 

4. Интерактивная доска – это сенсорный экран, присоединенный к компьютеру, 
изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно прикоснуться к 
поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. [1] 

Интерактивная доска использует различные стили обучения: визуальные, слуховые или 
кинестетические. Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть большие цветные 
изображения и диаграммы, которые можно как угодно передвигать. 

5. Компьютер. Работая один на один с компьютером (а точнее, с обучающей 
программой), учащийся в своем темпе овладевает знаниями, сам выбирает 
индивидуальный маршрут изучения учебного материала в рамках заданной темы урока. [2] 

6. Проекторы. Используются для показа электронных презентаций, наглядных 
пособий или задания для всей аудитории в целом. 

7. Прикладные программы по курсу изучения математике. Прикладная программа или 
приложение - программа, предназначенная для выполнения определённых задач и 
рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. В большинстве 
операционных систем прикладные программы не могут обращаться к ресурсам 
компьютера напрямую, а взаимодействуют с оборудованием и другими программами 
посредством операционной системы. [1] 
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 Электронное обучение - это передача знаний и управление процессом обучения с 
помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий. 

Такое обучение позволяет школьникам не только получать новое знание, но и развивает 
саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Таким образом, под средствами электронного обучения традиционно понимают 
программно - аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе 
микропроцессорной техники, современных средств и систем телекоммуникаций 
информационного обмена, аудио - и видеотехники и т.п., обеспечивающие операции по 
сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке и передаче информации. 

Роль современных технологий сегодня неоценима. Они позволяют учителю реализовать 
любое методическое решение для преподнесения теоретического материала и закрепления 
практических знаний, для самостоятельной работы обучающихся и для контроля. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦИКЛОВОГО ИНДИКАТОРА ПАР ПРОТИВОРЕЧИВЫХ 
ПЕРЕСТАНОВОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ 

 
Пусть A ={ aij } квадратная матрица порядка n над полем комплексных чисел. Цикловым 

индикатором пар противоречивых перестановок на A назовём многочлен вида 

С(A;t,tn)=2 t t t2 3

3

2 3

2 1 2 1
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2 2
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, (1) 

где  n   множество перестановок из элементов  n, содержащих i циклов 
длины i i=2,n, а внутреннее суммирование ведётся по всем двухэлементным 
множествам противоречивых перестановок {,}( i   i i =  n), для которых 
 1

1
2

    n. 
В случае, когда A  - матрица, С(A;t,,tn) является производящим многочленом 

чисел двухстрочных латинских прямоугольников с заданной относительной цикловой 
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структурой строк, соответствующих непересекающимся диагоналям из единиц матрицы A. 
При этом нули матрицы A задают систему ограничений на позиции перестановок, 
содержащихся в строках латинских прямоугольников. Иными словами, многочлен (1) 
является цикловым индикатором пар противоречивых перестановок с заданной системой 
ограничений на их позиции [1 - 2]. 

Наряду с (1) рассмотрим оператор 

A;tn)= t t2
1

2

2

1
1
2

1 2 1
1

2 2

1 2

0 2 0 1
2   

 
        

...
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, (2) 

где <> означает число циклов перестановки  
 n
2  - матрицами назовем n×n  - матрицы со строчными и столбцовыми суммами, 

равными 2. 
В случае, когда A  - матрица, tn) является производящим многочленом 

чисел  n
2  - матриц, содержащих i неразложимых  i

2  - подматриц (i=2,n) с тем 

дополнительным условием, что все единицы  n
2  - матриц могут располагаться лишь на 

позициях единиц матрицы A . Иными словами, многочлен (2) является цикловым 
индикатором  n

2  - матриц с заданной системой ограничений на позиции их единиц. 
Ниже будут даны алгоритмы вычисления индикаторов (1) и (2). Начнём с индикатора 

tn). 
Напомним, что прямой суммой матриц A и B [3, с.113] называется матрица вида A

0 B
0






 . 

 n
2  - матрица называется неразложимой, если она не содержит ни одной m

2  - 
подматрицы (m Две матрицы A и B называются перестановочно - 
эквивалентными, если одна переходит в другую после некоторых перестановок строк и 
столбцов (и, возможно, операции транспонирования). В [4] показано, что любая  n

2  - 
матрица либо неразложима, либо перестановочно - эквивалентна прямой сумме 
неразложимых m

2  - матриц  
В связи с изложенным выше важнейшим элементом нашего алгоритма вычисления 

 является вычисление "прединдикатора"  

 G(A;tn) = tn 
{ , }:

( ) ( )
   

 

1 2 1
1

2

1 2

1 1  
 a a

i i i i
i

n
 (3). 

Процесс вычисления прединдикатора изложен в [2]. 
Наметим теперь такой путь вычисления ), который может быть обобщён 

на общий случай индикатора (2). 
Обозначим через n m,

2  подмножество  n
2  - матриц, единицы первой строки которых 

являются единицами неразложимой m
2  - подматрицы (). Случай m=n 

соответствует неразложимой  n
2  - матрице. Положение m×mподматрицы, первая строка 
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которой является подмножеством первой строки n×nматрицы фиксируется    n
m

n
m


1
1

 

способами. Таким образом, общее число всех неразложимых подматриц такого вида в n×n 
квадрате равно    n

m
n
m


1
1

 Gm . Каждая из таких подматриц дополняется до некоторой  n
2  - 

матрицы n m
2  способами. 

При фиксированном m общий вклад в индикатор (Jn;t ,,tn) соответствующий всем 
n m,
2  - матрицам и способам их дополнения до  n

2  - матриц составляет 

   n
m

n
m


1
1

  G(Jm;tm)  (Jn - m;t ,,tn - m) 

Суммируя по m, окончательно получаем следующий результат 
Лемма. Справедлива формула 

(Jn;t ,,tn)=   n
m

n
m

m

n




 1

1
2

G(Jm;tm)(Jn - m;t ,,tn - m) . (4) 

Формулу (4) леммы можно рассматривать как рекуррентное соотношение для 
вычисления tn) с начальными условиями 

 
def


Рассмотрим теперь общий алгоритм. 
Пусть теперь дана n×n матрица An={a ij

n( )}. Если Bm её m×mподматрица, обозначим 
через An Bm (подматрицу матрицы An, которая получается при вычёркивании 
строк и столбцов матрицы An, в которых находятся элементы матрицы Bm. Обобщением 
формулы (4) является следующая формула 

 ( ) ( )( ; ,.., ) ( ; ) ( ; ,.., )2
2

2
2

2
A A Bn n m m

m

n m n mt t G B t t t
Bm

n
 




, (6) 

где внутренняя сумма берётся по всем    n
m

n
m


1
1

 m×m - подматрицам матрицы An, первая 

строка каждой из которых является подмножеством первой строки матрицы An. 
Формулу (6) можно рассматривать как рекурсивную формулу для вычисления 

tn) с учётом начальных условий 

 
def

1 ( - "пустая матрица"), 0, (7) 
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Легко видеть, что рекурсивная формула для вычисления С имеет тот же 
вид, что и (6), с заменой G(Jm;tm) на 2 G(Jm;tm): 

)t,..,t;B(AC)t;(2)t,..,t;(AС 2
)2(

2
)2(

2
mnmn

m

mmnn

n
BG

m B
  



 (10) 
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с начальным условиями 

 
def




Для вычисления цикловых индикаторов пар противоречивых перестановок с 

ограниченными позициями по формулам (6) с условиями (7) - (9) и (10) с условиями (11) - 
(13) автором был реализован алгоритм на ЭВМ в виде программы на языке Delphi (Pascal). 
Для убыстрения работы программы матрицы имеют только целые коэффициенты. 

Получены численные результаты вычисления цикловых индикаторов, аналогичные 
приведенным в [2], для некоторых часто встречающихся в комбинаторике матриц [3 - 5] Jn, 
 

Аналогичная методика была применена и для алгоритма вычисления циклового 
индикатора перестановок с ограниченными позициями [6,7]. 
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ТЕОРИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА В ВОЛНОВОМ 
ПРИБЛИЖЕНИИ  

Аннотация 
Данная статья основана на обзоре литературных источников, связанных с теорией 

прямоугольного волновода. Статья описывает теорию волновода в волновом приближении 



15

и отвечает на два главных вопроса – какие типы волн распространяются в волноводе и 
какое существует доказательство распространения этих волн? 

Ключевые слова 
Волноводы, теория волн, моды, электромагнитные волны, поля 
 
Распространение электромагнитных волн «ЭМВ» в волноводе сопровождается явлением 

полного отражения от границы раздела [8, с. 5]. Граница раздела находится между 
стенками волновода и диэлектриком, заполняющим пространство волновода. 
Диэлектриком в пространстве волновода обычно является сухой воздух или специальный 
газ. ЭМВ движется в волноводе под определенным углом, угол волны зависит от 
соотношения длины волны в свободном пространстве, к критической длине волны 
волновода, в свою очередь критическая волна зависит от формы и размеров волновода. 
Одним из условий распространения ЭМВ в волноводе является то, что критическая волна 
должна быть больше такой же длины волны, распространяющейся в пространстве, с 
одинаковой диэлектрической и магнитной проницаемостью. Стоит отметить, что при 
увеличении частоты длина волны в волноводе приравнивается к длине волны во внешней 
среде. 

Различают три типа вол в волноводах, которые образуют суммарное поле. 

1. Магнитные волны, обозначаются «ТМ» или «Н». Эти волны образуются при 
сложении плоских волн, отраженных от стенок волновода и имеют вертикальную 
линейную поляризацию. Поперечная магнитная волна обладает вектором , который 
характеризуется проекцией Z и поперечную к оси Z составляющую : 

 
2. Электрические волны, обозначаются «ТЕ» или «Е». Эти волны образуются при 

сложении плоских волн, отраженных от стенок волновода и имеют горизонтальную 
линейную поляризацию. Поперечная электрическая волна обладает вектором , который 
характеризуется проекцией Z и поперечную к оси Z составляющую : 

 
3. Поперечно электромагнитные волны, ТЕМ. Данные волны имеют вектора  и , 

перпендикулярные оси волновода Z. Эти волны не распространяются путем отражений от 
стенок волновода, а представляют собой плоскую волну вдоль волновода «рисунок 1», 
составляющие таких волн: 

 и  

Стоит отметить, что TEM волны не распространяются в прямоугольных волноводах, а 
существуют только в коаксиальной форме «рисунок 1 представлен в виде прямоугольника 
для более наглядного понимания». 

Графический пример распространения трех типов волн «H, E, TEM» на рисунке 2.  
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скорости  и скорости переноса энергии , но частота колебаний во всех полях будет 
одинакова, выражения для этих значений: 

 
Критическая длина волны для полей Е и Н равна: 

 
где m и n – это распределение волн вдоль конкретных осей внутреннего размера 

волновода величин a и b по закону синуса и косинуса. 
Поля Е и Н прямоугольного волновода характеризуются векторами  и , выражения 

для этих векторов находятся путем решения уравнений Максвелла [5, с. 15 - 22]. Уравнения 
Максвелла для комплексных амплитуд имеет вид [4, с. 6 - 10]: 

 
 

где rot – дифференциальный оператор векторного поля,  – относительная 
диэлектрическая постоянная,  – электрическая постоянная ,  – 
магнитная постоянная  Генри / метр,  – угловая частота. 

Мода волновода определяется как решение уравнения для напряженностей поля [3, с. 16 
- 32]: 

 
 

где v – это индекс моды,  – постоянная распространения моды. 
Волновое уравнение для электрических TE волн равняется: 

 

Рассмотрим прямоугольный волновод на рисунке 3, его необходимо представить, как 
трехслойную структуру в виде слоев «n1, n2, n3», где показатель преломления среднего 
слоя «n2» должен быть больше крайних слоев, стенки волновода примем за идеально 
проводящий металл [1, с. 157]. В таком волноводе распространяются волны Е и Н, которые 
имеют свои значения длины волны в волноводе , критической длины , фазовой 



17

Решение волнового уравнения для магнитных ТМ волн имеет вид: 

 
Ещё раз необходимо повториться, что подход к волновым уравнениям «7 и 8», как и 

решения функций «9 и 10» будет различным, решение функций «9 и 10» зависит от 
составляющих условий распространения мод в «5 и 6» [6, с. 177 - 179]. 

В дополнении рассмотрим распространенный случай форм различных мод зависящих от 
величины , при условии постоянной частоты  и n2 > (n3 > n1) [7, с. 27 - 30]. 

Мода «А» возникает, когда , такую моду нельзя реализовать так как поле 
неограниченно возрастает в слоях 1 и 3, что требует бесконечно большой энергии. 

Моды «Б и В» – это поперечные электрические моды нулевого и первого порядка. 
Мода «Г» возникает, если , такую моду называют радиационной 

модой подложки, которая характеризуется быстрым затуханием. 

 

 
 

Волновое уравнение для магнитных TM волн равняется: 

 
Необходимо уточнить, что волновые уравнение полей E и H являются устойчивыми, в то 

время как подход к ним может быть различным. То есть в разных литературных 
источниках начало решения уравнений полей представляется по - разному, но конечным 
итогом являются выражения (7 и 8) [2, с. 39 - 44]. 

Найдем решение волнового уравнения для электрических TE волн, оно должно 
удовлетворять условию распространения: 

 
где А1, А2, А3 – амплитуды полей слоев, h – высота в среднем слое, у2 – период стоячей 

волны, у1 – глубина проникновения поля в покрытие, у3 – глубина проникновения в 
подложку,  – сдвиг фаз. 

где  – это волновой вектор. 
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аспекта образа: символ / цифру изображения и концепцию изображения. Нужно иметь или, 
по крайней мере, развивать умение, способность, чтобы увидеть форму, общую картину 
для понимания процесса основной математической логики. Способность создавать 
умственные представления математических понятий имеет непосредственный успех в 
математических рассуждениях и вычислениях [1, с.34].  

Манипуляции с конкретными или символическими материальными предметами, с 
которыми учащиеся взаимодействуют во время изучения новой темы, являются мощными 
учебными помощниками, потому что дают возможность представлять абстрактно. 
Исследования показали, что компьютерные манипуляции еще более эффективны, отчасти 
потому, что они могут динамически связать несколько абстрактных представлений вместе.  

В настоящее время доступные среды визуального обучения могут повлиять на 
перспективу учащихся или преподавателей с точки зрения содержания и понимания 
математического образования. Также существует возрастающая важность динамического 
связывания множественных представлений для облегчения визуализации учащихся, 
потому что они могут исследовать, решать, и общаться математическими понятиями 
различными способами, например, с использованием некоторых представлений и с 
помощью математического моделирования. Просто, показывая фотографии или рисунки, 
является недостаточным, чтобы побудить учащихся визуализировать этот предмет. 
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GEOGEBRA КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПОНИМАНИЯ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ  

Математика - суть познания. Она размышляет числами, образами и языком; чтение / 
написание же размышляет буквами, образами и языком. Оба процесса, часто зеркально 
отражаясь друг от друга, требуют интеграции языка и образа, чтобы понимать основы, а 
затем применять их. Двойное кодирование в математике, так же, как в чтении, требует два 
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GeoGebra разделяет математические объекты на свободные объекты и зависимые 
объекты. Там, где зависимые объекты определяются с помощью явной конструкции 
(алгебраической или геометрической), шаги построения могут быть выражены в качестве 
инструмента. После того, как инструмент определен, появится новая кнопка на панели 
задач и соответствующее название функции доступное пользователю. Такие инструменты 
функции, могут работать с геометрическими объектами, такими как круги, линии и точки. 
Функция инструмента в GeoGebra интересна тем, что она позволяет геометрическим 
функциям быть определенными, иллюстрирующими ключевой математический процесс: 
инкапсуляция или сжатие.  

Пользователи могут создавать свои собственные инструменты, такие как макро - 
конструкции, в то время как клавиши вызова этих геометрических функций сразу же 
доступны в основном меню GeoGebra. Это одна из особенностей, которая очень удобна с 
точки зрения учащихся, которая доступна в настройке меню интерфейса программного 
обеспечения в соответствии с потребностями обучающихся.  
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GeoGebra является легко управляемым приложением для всех пользователей без какого - 
либо дополнительного мастерства в области компьютерной грамотности. Оно может 
служить хорошим инструментом для формирования учебных способностей по математике 
с помощью самых различных форм, видов и стилей, а также применимо ко всем уровням 
математического образования. Легко загружаемое приложение с собственного веб - сайта, в 
то время как ничего, кроме платформы Java 6 не является необходимым для его 
полноценного функционирования, GeoGebra является простым и понятным для 
использования и обучения. Пользовательский интерфейс GeoGebra предлагает 
внушительное меню для изображения различных объектов, в то время как весь протокол 
построения сохраняется, и может быть доступен на любом выбранном языке из 45 
доступных. Пользователям рекомендуется посетить сайт и форум GeoGebra пользователя 
GeoGebraWiki, где каждый найдет бесплатное собрание учебно - методических материалов 
для этого программного обеспечения, а также сможет загружать свои материалы. 

Учителя могут подготовить соответствующие приложения для демонстрации 
конкретных математических понятий, и учащиеся могут работать непосредственно с этими 
материалами. Но им также рекомендуется создавать свои собственные приложения, 
развивая, таким образом, более глубокое понимание когнитивных связей, а также 
стимулировать свой творческий потенциал и воображение. Они также могут внести свой 
вклад в разработке разнообразных новых учебных материалов и технологических карт для 
общего использования в классе. Последствия такого подхода являются чрезвычайно 
важными и значимыми, так как использование динамического когнитивного инструменты 
влияет на прежнюю пассивную роль учащихся в процессе обучения. [3, с.23] 

в процессе преподавания и обучения с видимыми результатами и возможными 
улучшениями [2, с.156]. 

расширению совокупности познавательных инструментов и возможностей их применения 
Широкое использование новых коммуникационных технологий привело к существенному 
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Николая, который числился, то воспитанником, то приемным сыном землемера 
Шебаршина. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что Лобачевский считался 
незаконно рожденным ребенком. С точки зрения исповедальной книги, закон обошелся с 
Лобачевским и его братьями сурово, при этом нужно было задумываться о будущем. В 
дальнейшем, скрывание фамилии собственного отца поставит крест на жизни 
Лобачевского. Собственно, в этом и заключалась тайна Николая Ивановича. В результате 
множества войн, произошло массовое образование беженцев. Такими беженцами оказались 
и будущие преподаватели Лобачевского – Бартельс (бывший преподаватель Гаусса). Стоит 
отметить, что Бартельс один из первых обратил внимание на математические способности 
Лобачевского, и в августе 1811 года Николаю была присвоена степень магистра. Броннер 
(профессор физики), Литтров (астроном) его занятие с Николаем отразились в газете 
«Казанские Известия», в которой было опубликовано наблюдение за кометой. В результате 
чего, фамилия Лобачевского в первые была замечена в печатных изданиях. Гаусс мог 
опубликовать первые источники противоречия Евклидовой геометрии, то есть концепцию 
неевклидовой геометрии, но отказался в связи с тем, что отказался портить собственную 
репутацию. 

После Гаусса, опровергнуть 5 - ый постулат Евклида пытались такие научные деятели 
как Янош Бойяи (сын друга Гаусса). А также Швейкарт (профессор из Германии), 
назвавший свое открытие «астральной геометрией», позднее данный документ Швейкарт 
отправит Гауссу лично, но, увы, он (Гаусс) допускает возможность «астральной 
геометрии», но опубликовать не решается в связи с той же причиной, по которой не была 
опубликована собственная концепция. Считаю, что тяжелее всех оказалось Лобачевскому, 
так как он единственный, первый кто опубликовал концепцию, противоречащую 
евклидовой геометрии, под названием «воображаемая геометрия» за что в последствие 
несколько лет был осмеян. Необходимо отметить, что Лобачевский неоднократно пытался 
доказать 5 - ый постулат Евклида, но каждый раз находил ошибку и задавался вопросом. 

В феврале 1826 года Лобачевский выступил с докладом перед учеными физико - 
математического факультета Казанского университета. Но по непонятным причинам 
данную работу не возвратили Николаю Ивановичу, заявив, что работа утеряна, посчитав, 
что тем самым ученые не обидят Лобачевского. 
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Прежде чем описывать достижения Н.И Лобачевского, нам необходимо обратиться к 
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функций от весьма больших чисел», «О сходимости бесконечных рядов», «Значение 
некоторых определенных интегралов». 

Рассмотрим более подробно одну из статей Николая Лобачевского «О сходимости 
бесконечных рядов»:  

Пусть (аn) является убывающей последовательностью положительных чисел, тогда ряд   

сходиться или расходиться одновременно с рядом 

 
где  – наименьшее целое, такое что  ≤  . 

Собственно, в этой последовательности и заключается работа Лобачевского по теме 
«Сходимости бесконечных рядов». 

Заключение. 
В заключение хотелось бы сказать, что достижения, которых достиг Лобачевский 

открыло новый мир в геометрии и в самом понимание о вселенной в целом. Как говорил 
Эйнштейн : «Лобачевский бросил вызов одной аксиоме». А как мы знаем, что всякий, кто 
бросает вызов «общепринятой истине», кажущейся приемлемой большинству 
здравомыслящих людей вот уже на протяжение 2000 лет, посвящает этому большинству 
если не свою жизнь, то свою научную репутацию. Как я считаю, это достижение является 
основным во всей научной деятельности Николая Ивановича Лобачевского. Благодаря 
тому, что он осмелился бросить вызов «общепринятой истине», собственно, это и дало 
сильный стимул бросать вызов аксиомам другим ученым. Этот стимул должен ощущаться 
и по сей день. 

Называть Лобачевского Коперником геометрии, так назвал его великий геометр 
Клиффоррд, так как геометрия есть только часть из области, которую он обновил. 
Возможно, было бы справедливо называть его Коперником всего мышления.  

Список используемой литературы: 
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Концепция «воображаемой геометрии» Лобачевского указывает на ошибку Евклида, при 
составление собственной геометрии. 

Достижение в области геометрии и анализа. 
Достижение Лобачевского заключается в том, что он смог исправить данную ошибку, но 

для этого ему потребовалось создание собственной геометрии. Отличие геометрии 
Лобачевского заключалось в том, что имеется пространство с отрицательной постоянной 
кривизны, тогда как геометрия Евклида является геометрией пространства с нулевой 
кривизны. В концепции Лобачевского существует понятие об «абсолютной единице 
длины» - радиус кривизны. 

По анализу Лобачевским были изданы такие статьи: «Об исчезании тригонометрических 
строк», «Способ уверяться в исчезании бесконечных строк и приближаться к значению 

В 1829 году треть работы из «пропавшего» труда усилиями Лобачевского опубликована 
в Казанском вестнике. 

1. Э.Т. Белл «Творцы математики», предшественники современной математики. Учебник 
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АЛЬГИНОВЫЕ КИСЛОТЫ: СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Разнообразные водоросли, заселяющие водоемы Земли, ежегодно образуют примерно 

столько же органического вещества, что и наземные растения. При этом преобладающим 
компонентом биомассы водорослей являются углеводы. Своеобразная среда обитания 
водорослей формирует глубокие отличия в их метаболизме от наземных растений и 
приводит к образованию полисахаридов необычного строения и структуры. Так целлюлоза, 
играющая важную роль в построении клеточных стенок наземных растений, у многих 
водорослей встречается в незначительных количествах, а может и полностью 
отсутствовать. Водоросли, в свою очередь, содержат уникальные сульфатированные 
полисахариды, для наземных растений не характерные. Альгиновые кислоты и их соли 
(альгинаты) являются главным полисахаридом бурых морских водорослей и 
единственным, который находит широкое практическое применение. Они явились 
объектом нашего анализа, а их свойства, имеющие большое медико - биологическое 
значение и реальное применение в различных сферах медицины, пищевой и текстильной 
промышленности – целью данной публикации. Все это определяет актуальность данной 
работы. 

В составе альгиновых кислот были найдены D - манноуроновая и L - гулуроновая 
кислоты [1, с. 10 - 12]. Отметим, что остатки манноуроновой и гулуроновой кислот в 
составе альгиновой кислоты отличаются друг от друга только конфигурацией 
асимметрического центра С - 5 и могут превращаться друг в друга путем эпимеризации у 
этого центра (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Состав альгиновых кислот 
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Молекулы альгиновых кислот являются линейным полимером этих двух гексуроновых 
кислот, в котором остатки β - D - манноуроновой (М) и α - L - гулуроновой кислот (G) 
находятся в пиранозной форме и соединены 1,4 - связями (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Связи альгиновых кислот 

 
Соотношение между двумя мономерами в различных образцах альгиновых кислот 

меняется в широких пределах (М / G от 0,4 до 20), иногда удается выделить почти чистую 
полиманноуроновую кислоту. Указанное соотношение определяется условиями обитания, 
возрастом растения, локализацией полимера в различных частях растения [2, с. 1 - 3]. 

Распределение мономеров вдоль цепи полисахарида носит блочный характер, причем 
найдены блоки трех типов: поли - М (построенные только из остатков манноуроновой 
кислоты), поли - G (только из остатков гулуроновой кислоты) и поли - М - G (где эти два 
остатка чередуются друг с другом). Такое необычное строение объясняется особенностями 
биосинтеза молекул полисахарида, который включает построение полимерой цепи из 
остатков манноуроновой кислоты, после чего специальный фермент (полиманноуронан - С 
- 5 - эпимераза) катализирует превращение части остатков манноуроновой кислоты в 
составе полимера в остатки гулуроновой кислоты [3, с.2]. Молекулы альгиновой кислоты 
представляют собой длинные цепи с молекулярной массой 10000 - 600000 г / моль и 
образуют водорослевые растительные волокна. 

Подчеркнем, что остатки β - Д - манноуроновой и α - L - гулуроновой кислот при всей 
структурной близости имеют противоположную конформацию пиранозного цикла, что 
приводит к различной пространственной форме полимерных молекул в участках поли - М 
и поли - G, при этом в блоках создаются условия для прочного связывания катионов 
двухвалентных металлов (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3. Конформации моносахаридных звеньев  

в молекуле альгиновой кислоты 
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Рисунок 4 - Координация ионов кальция остатками α - L - гулуроновой кислоты  

в молекуле альгината (а) и роль этих ионов в обеспечении межмолекулярных  
взаимодействий при гелеобразовании (б) 

 
Более того, координация с катионами приводит к связыванию друг с другом разных 

молекул полимера, следствием чего является легкость образования гелей - 
структурированных высокодисперсных систем с жидкой дисперсионной средой, 
заполняющей каркас, образованный частицами дисперсной фазы. Структурирование 
дисперсной фазы происходит за счет межмолекулярных взаимодействий, при которых 
отдельная молекула полимера ассоциируется с несколькими молекулами партнерами. 
Очевидно, что блочная структура молекул альгиновой кислоты и альгинатов отлично 
способствует такой ассоциации и ведет к образованию прочных гелей при малой 
концентрации полисахарида в дисперсионной среде. Образцы альгиновой кислоты с 
большим содержанием G - остатков будут лучшими гелеобразователями, только эта 
зависимость не прямая, т.к. в процессе гелеобразования участвуют не все остатки, а только 
те, что образуют блоки типа G [1, с. 10]. 

Общее содержание α - L - гулуроновой кислоты, длина G - блоков и их взаимное 
расположение в составе молекул альгиновой кислоты определяет не только способность к 
гелеобразованию, но и другие свойства альгинатов, их биологическое и прикладное 
значение. 

Альгиновая кислота – вязкое вещество, не растворима в воде и органических 
растворителях, но проявляет сильную склонность к набуханию за счет гидратации и может 
адсорбировать воду весом почти в 300 раз больше собственного [4]. Альгинаты натрия, 
калия, магния – желтоватый порошок или гранулы, хорошо растворимы в воде и образуют 
растворы с высокой вязкостью, легко переходящие в гели. Альгиновая кислота обладает 
ионообменными свойствами. Установлены ряды катионов в порядке возрастания их 
сродства к альгиновой кислоте, т.е. если с ней крепче связывается какой - то катион, то 
другой катион вытесняется из соединения. Так катионы Рb2+, Сu2+, Ва2+, Sr2+ имеют большее 
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сродство к альгиновой кислоте, чем Na+ или Са2+. Поэтому ионы Рb2+ будут вытеснять из 
альгинатов катионы Са2+ и сами прочно связываться с альгиновой кислотой [5]. 

В природной среде в составе бурых водорослей альгиновые кислоты ассоциированы с 
клеточной стенкой и составляют межклеточное вещество, назначение которого 
цементировать клетки и обеспечивать целостность и механическую прочность всего 
растения, а также защищать клетки от высыхания в период морских отливов, помогать 
клеткам защищаться от проникновения нежелательных катионов или, наоборот, 
концентрировать необходимые за счет ионообменных свойств. 

Благодаря уникальным физико - химическим свойствам альгиновые кислоты и их соли 
нашли широкое применение. Одним из главных потребителей альгинатов является 
пищевая промышленность, где используется 30 % от мирового производства альгинатов. В 
данной отрасли они относятся к группе веществ, регулирующих реологические свойства 
пищевых продуктов, т.е. формирующих их консистенцию. Такие пищевые добавки 
называются загустителями и гелеобразователями. Главной технологической функцией их 
является повышение вязкости или формирование гелевой структуры различных продуктов 
и тем самым улучшение вкуса [6, с.374 - 376]. Области применения: супы и соусы быстрого 
приготовления, фруктовые и овощные консервы, сметана, йогурт, мороженое, кисели, 
майонез, маргарины, жевательные конфеты и другие кондитерские изделия. Сами 
альгинаты (альгинат натрия Е - 401, альгинат калия Е - 402, альгинат кальция Е - 404) 
пищевой ценностью не обладают, организмом человека не перевариваются и выводятся 
через кишечник. 

В последние годы резко вырос интерес к альгинатам со стороны медиков [5]. 
Применение альгинатов в медицине идет в двух направлениях: 

– в качестве вспомогательного вещества в производстве готовых лекарственных средств;  
– в качестве биологически активных веществ в медицинских препаратах. 
Благодаря способности альгинатов набухать в воде их используют как разрыхлители в 

составе таблеток, что позволяет увеличивать распадаемость и всасываемость таблеток в 
желудочно - кишечном тракте, ускоряя тем самым лечебное действие лекарства. Введение 
альгинатов в желатиновую массу при производстве капсул позволяет получить качественно 
новые капсулы с избирательной растворимостью в ЖКТ [7]. В стоматологической практике 
альгинаты применяются в составе слепочных масс для снятия отпечатков зубов [8]. Они 
хорошо переносятся пациентами, отличаются хорошими рабочими характеристиками, в 
частности быстро отверждаются. В основе отверждения лежит механизм сшивки 
полимерных цепей альгинатов в гелеобразные структуры в присутствии ионов кальция. 

Более перспективно второе направление использования альгинатов. В стадии развития 
находится создание новых лекарственных препаратов на основе морских водорослей для 
борьбы с широким спектром заболеваний. Водорослевые препараты являются 
эффективным оружием в борьбе с такими болезнями цивилизации как атеросклероз и 
онкология. Альгинаты снижают концентрацию атерогенных веществ в крови за счет 
сорбции холестерина и жирных кислот, а стимулируя фагоцитоз, оказывают 
противоопухолевый эффект. На основе концентрата морской капусты вырабатывается 
препарат «Кламин», который рекомендован Госкомитетом санитарно - 
эпидемиологического надзора для профилактики атеросклероза и рака в группах 
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повышенного риска. Препаратами нового поколения с усиленным действием является 
бетакламин - 2,5 и кламалин. 

Клинически и экспериментально установлено, что альгинаты при приеме внутрь 
обладают антацидными свойствами (снижают кислотность желудочного сока), способны 
останавливать местные кровотечения и стимулировать заживление язвенных поражений 
слизистой желудка и кишечника. В основе механизма этих процессов лежит реакция 
нейтрализации альгинатом натрия соляной кислоты желудочного сока: 

АльгинатNa + HCl → альгиновая кислота + NaСl 
Образующаяся альгиновая кислота в виде вязкого геля обволакивает слизистую желудка, 

предохраняя ее от дальнейшего воздействия соляной кислоты и пепсина, останавливая 
кровотечение [8]. 

 Интерес представляет также использование альгиновой кислоты в текстильной 
промышленности в качестве сырья для производства волокон. Из них вырабатывают 
хирургическую марлю и вату, имеющие кровоостанавливающее действие. Кроме того, 
альгинат натрия используют как загуститель при составлении паст для печатания по тканям 
[9]. 

Таким образом, в статье рассмотрены строение и структура альгиновых кислот, 
представляющих собой высокомолекулярный блоксополимер Д - манноуроновой и L - 
гулуроновой кислот. Блочное строение и наличие большого числа гидрофильных групп в 
полимере определяет его ценные физико - химические свойства и механизм его действия 
как вспомогательного и лекарственного средства в различных областях медицины и 
фармакологии, а также как загустителя при создании пищевых продуктов. 
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ОСНОВЕ СУХОЙ ЗОЛЫ - УНОСА  

АЛМАТИНСКОЙ ТЭЦ - 2 
 

В скором времени переполненность золошлаковых отвалов приобретёт всероссийский 
масштаба. С ростом количества отвалов возрастает и площадь, отводимых под их хранение, 
что приводит к безвозвратному изъятию территорий из промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Однако, по химическому и минералогическому 
составу, золошлаковые отходы во многом идентичны природному минеральному сырью. 
Использование их в строительной индустрии, сельском хозяйстве, промышленности — 
один из наиболее перспективных путей решения экологических проблем в зонах работы 
ТЭС. 

Целью данной работы являлось изучение особенностей технологии производства 
силикатного кирпича на основе золошлаковых отходов и сухой золы - уносы. 

В качестве сырья использовались золошлаковая смесь (ЗШС) Алматинской ТЭЦ - 2 и 
шлак Барнаулской ТЭЦ - 2. 

Технологические и физические показатели ЗШС: насыпная плотность - 1420 кг / м3; 
влажность - 48 % . Химический состав высушенной ЗШС приведен в таблице 1. 
Гранулометрический состав показан на рисунке 1. 

Шлак Барнаульской ТЭЦ - 2 представляет собой чёрный, твёрдый порошок, 
обладающий металлическим блеском, с сферическими и нитеобразными включениями. 
Технологические и физические показатели шлака: насыпная плотность – 1370 кг / м3; 
влажность - 35 % . Химический состав высушенного шлака Барнаульской ТЭЦ - 2 приведен 
в таблице 2. Гранулометрический состав показан на таблице 3. 
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Таблица 1 – Химический состав ЗШС 
 

 
 
 
 

 

 
Рисунок 1. Гранулометрический состав ЗШС 

 
Таблица 2 – Химический состав шлака 
Содержание в % на абс. сухую навеску 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O FeO прочее 

42,26 0,37 7,66 4,19 28,79 5,73 0,34 0,28 9,06 1,32 
 
Образцы цилиндрической формы были получены на гидравлическом прессе ПСУ - 10. 

Добавка извести для всех образцов была постоянной и составляла 10 % масс., активности 
извести 70 % . Гидротермальная обработка проводилось на Казанском силикатном заводе, в 
автоклаве АТ 2,6х19, при давлении 1 МПа и температуре 183  С. 

 
Таблица 3 - Фракционный состав Барнаульского шлака после дробления 

Золоотвал № 2 сухое складирование 

Фракция 
мм >5 5 - 

2,5 2,5 - 1,25 1,25 - 
0,63 

0,63 - 
0,315 

0,315 - 
0,16 <0,16 

 %  0,0 22,8 49,0 12,8 8,6 3,8 3,0 
 
Шихта образцов представляла различные соотношения золы и шлака. Три образца 

одного состава использовались для определения сырцовой прочности, оставшиеся три 
отправлялись на автоклавную обработку. Составы шихты полученных образцов 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Состав шихты полученных образцов 

номер 
состава 

состав шихты, % масс. 
ЗШС Барнаульский шлак 

1 100  -  

Состав золы, масс. %  

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O проч. 

54,0 1,0 26,5 7,0 6,5 1,5 0,5 2,0 1,0 
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2  -  100 
4 70 30 
5 50 50 
6 30 70 

 
Все полученные средние значения для каждого состава первой серии отображены в 

таблице 5. 
Для более удобного восприятия, представим средний показатель прочности после 

автоклавной обработки в виде графика на рисунке 3. 
Образцы, состоящие полностью из шлака, не смогли по показателю прочности на сжатие 

дотянуть даже до минимальной теоретической марки М75.  
 

Таблица 5 – Прочностные характеристики образцов после автоклавирования 

№ 

активных 
СаО и 

MgО, % 
масс. 

расчётная 
влажность, 

% масс. 

средняя 
плотность 
сырца, кг / 

м3 

средняя 
плотность 

после 
автоклава, 

кг / м3 

средняя 
сырцовая 

прочность, 
МПа 

средний 
предел 

прочности 
на сжатие, 

МПа 
1 10 10 1390 1330 0,91 17,83 

2 10 10 1980 1830 0,74 2,32 

4 10 10 1540 1500 0,93 17,71 

5 10 10 1700 1520 1,33 10,05 

6 10 10 1790 1700 1,27 9,37 
 

 
Рисунок 2. Зависимость средней прочности образцов  

после автоклавной обработки от содержания ЗШС в шихте 
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Такой низкий показатель можно объяснить химическим составом шлака, в котором 
несмотря на достаточно высокое содержание SiO2, весь он находился либо в аморфном, 
либо в связанном состоянии в составе силикатов. Условий автоклавной обработки 
оказались недостаточными, чтобы началось химической взаимодействие. 

Боженов ранее в своей книге писал [3], что аморфный и стекловидный кремнезём более 
легко вступает в реакцию силикатообразования, чем кристаллический, однако он 
практически не даёт прочности. Таким образом, было практически подтверждено, что в 
чистом виде Барнаульский шлак не годится для производства силикатного кирпича и 
должен быть использован только как укрупняющая добавка. Однако, исходя из 
химического состава шлака, при добавлении тонко молотого песка и небольшого 
количества извести он представляет отличное сырьё для получения цементного вяжущего. 

С увеличением доли ЗШС в шихте показатель прочности на сжатие так же растёт. Это 
объясняется увеличением содержания мелкодисперсного SiO2 и образованием силикатов 
кальция, которые выступают в роли вяжущего и придают прочность образцу. Показатель 
сырцовой прочности достигал наилучших значений у образцов, содержащих в своём 
составе 30 - 50 % ЗШС, однако после автоклавной обработки прочность на сжатие для этих 
образцов составила примерно 10,0 МПа, что является средним показателем и равняется 
марке М100. 

Наилучшие показатели прочности на сжатие после автоклава достигаются при 
добавлении к шихте 70 % ЗШС и более. Прочность таких образцов составила 17,7 - 17,8 
МПа и изделия из такой шихты теоретически способны достигнуть марки М175. Это 
является наилучшим показателем для образцов, шихта которых состоит только из ЗШС и 
шлака.  

Таким образом, показана возможность утилизации золошлаковой смеси Алматинской 
ТЭЦ - 2 и шлака Барнаульской ТЭЦ - 2 путём использования в строительной индустрии в 
качестве сырья для производства силикатного кирпича. Самым оптимальным является 
состав, содержащий 70 % ЗШС и 30 % шлака, при котором достигается наилучший 
показатель средней прочности на сжатие после гидротермальной обработки, хороший 
показатель средней сырцовой прочности и повсеместная утилизация как ЗШС, так и шлака. 

Однако, не очень высокая марка конечных образцов вынуждает искать способы 
повышения прочностных характеристик.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИДРОФУРАНОНОВОГО ЦИКЛА, 
АННЕЛИРОВАННОГО С ИЗОКСАЗОЛИДИНОВЫМ И ПИРАЗОЛИНОВЫМ 

ЦИКЛАМИ  
 

Бициклические соединения – 6 - оксо - 2,7 - диокса - 3 - азабицикло[3,3,0 - октаны и 4 - 
оксо - 3 - окса - 6,7 - диазабицикло[3,3,0октен - 6 – синтезированы нами реакцией 1,3 - 
диполярного присоединения нитронов и диазометана к 2(5Н) - фуранону, изучен механизм 
этой стереоспецифичной реакции [1,2. Путем последующих изомеризации и окисления 4 - 
оксо - 3 - окса - 6,7 - диазабицикло - [3,3,0октена - 6 получены более термодинамически 
устойчивые 4 - оксо - 3 - окса - 6,7 - диазабицикло[3,3,0октен - 5 и 2,6 - дигидро - 4Н - 
фуро[3,4 - спиразол - 6 - он [2,3. Практически все синтезированные вещества 
характеризуются низкой токсичностью и высокой биологической активностью, проявляя 
анальгетическое, противосудорожное, противовоспалительное, антимикробное, 
фунгицидное и другие виды действия [4]. У соединений ряда 6 - оксо - 2,7 - диокса - 3 - 
азабицикло[3,3,0 - октанов выявлены некоторые закономерности взаимосвязи «структура 
соединения – инсектоакарицидная активность» [5]. 

Гидрофураноновый цикл, являясь внутренним сложным эфиром, достаточно легко 
раскрывается под влиянием соответствующих реагентов. Так, щелочным гидролизом 
лактонного кольца были получены соли замещенной изоксазолидин - 4 - карбоновой 
кислоты [6] и 4 - гидроксиметилпиразол - 3 - карбоновая кислота [3]. Восстановление 
изоксазолидинолактонов борогидри - дом натрия приводит к соответствующим диолам – 
4,5 - дигидроксиметил - изоксазолидинам. Аминолиз 6 - оксо - 2,7 - диокса - 3 - азабицикло - 
[3,3,0октанов протекает легко и сопровождается образованием амидов замещенной 4 - 
изоксазолидинкарбоновой кислоты. Гидразинолиз изоксазолидинолактонов приводит к 
раскрытию гидрофуранонового кольца и образованию гидразидов 5 - 
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гидроксиметилизоксазолидин - 4 - карбоновых кислот. Сравнительный анализ 
инсектоакарицидной и фунгицидной активности исходных веществ и полученных 
из них гидразидов показал, что во всех случаях инсектоакарицидная активность 
гидразидов превосходит таковую соответствующих 6 - оксо - 2,7 - 
диоксаазабицикло[3,3,0]октанов [5].  Безуспешной оказалась попытка осуществить 
внутримолекулярную конденсацию полученного гидроксигидразида в пирролидон: по - 
видимому, скорость гидролиза гидразида превосходит скорость циклизации, что в кислой 
среде обусловливает лактонизацию вследствие отщепления гидразина. Аналогичный 
результат был получен позже уже в щелочной среде при осуществлении гидролиза 3 - 
алкиламино - 4 - гидроксибутирамидов, известных своей биологи - ческой активностью [7 - 
10]. Цикло - цепные превращения бутирамидов в гидрофуранон происходят с 
дезаминированием в амидогруппе и последующей внутримолекулярной дегидратацией, с 
образованием лактона [11,12].  
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ЭЛЕКТОМАГНИТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Мы живем в эпоху научно технического прогресса, в эпоху ноосферы. 
Ноосфера – это сфера разума, то есть состояние биосферы в современную эпоху. 

Каждый живой организм на нашей планете играет свою роль, чем сложнее организм, чем 
больше его потребности, тем больше он воздействует на окружающую систему. Наша 
планета является продуктом длительного развития Земли. Все, что мы имеем, дала нам она. 
На протяжении всего этапа развития человечество использовало все природные ее 
свойства, удовлетворяя свои потребности. Одним из источников загрязнения является 
использование электрической энергии (электромагнитные излучения).  

Измерителями электромагнитного излучения являются: 
 напряженность электрической составляющей (В / м). Служит для оценки 

интенсивности ЭМП в диапазоне частот 30 кГц— 300 МГц; 
 плотность потока энергии (Вт / м2) — количество энергии, переносимой 

электромагнитной волной в единицу времени. [1,с 81] 
Существует такое понятие как радиоактивное загрязнения атмосферы (тепловое, 

пылевое, космический мусор и электромагнитное). Для оценки воздействия 
электромагнитных полей различают зону индукции (ближнюю) и зону излучения (дальнюю). 
Ближняя расположена на расстоянии от источника, равном 1 / 6 от длины волны. Здесь 
магнитная составляющая напряженности поля выражена слабо, поэтому ее действие на 
организм незначительно. В дальней зоне проявляется эффект обеих составляющих поля. 
Основным источником низкочастотных электромагнитных колебаний являются 
воздушные линии электропередач, системы транспортных средств (электрооборудование, 
управление охранной сигнализации, навигация), мобильная связь. Электромагнитная волна 
представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, 
распространяющихся в пространстве. Геометрическое поле действует на все заряженные 
частицы, находящиеся в области, где присутствует волна. Электромагнитные поля высокой 
частоты используются в металлургии для плавления металла в индукционных печах, в 
машиностроении для термообработки. Электротранспорт является источником 
значительных электромагнитных колебаний низкой и высокой частоты. Современный 
человек не представляет свою жизнь без энергии. Без энергии невозможно существования 
физического мира. Так как энергия имеет столь фундаментальное значение, каждое из 
изменений в природе влечет экологические последствия (Д. Брукси). Без электроэнергии 
жизнь современного общества невозможна. Печальным примером этого служит авария 
1965 г. в США, когда значительная часть территории страны, включая Нью - Йорк, на 14 
часов полностью оказалась без электроэнергии. Жизнь в крупных городах была 
парализована: остановился транспорт, перестали работать лифты, установки кондици-
онирования воздуха, погас свет, отключились все виды связи. Предприятия прекратили 
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работу, в городе начались происшествия и преступления. Авария принесла большие 
материальные убытки и тяжелые моральные потрясения. [1,с 82] 

В настоящее время ученые не пришли к единому мнению о степени влияния такого 
излучения на организм. Однако не следует вести чрезмерно длительные разговоры по 
мобильному телефону. При использовании мобильного телефона или других 
электроприборов, происходит постоянное излучение радиоволн в непосредственной 
близости от головного мозга. Мы не ощущаем их воздействия, и поэтому не можем 
оценить степень опасности. Электромагнитные волны воздействуют на мозг, сердечно - 
сосудистую, эндокринную и половую системы человека. Например, эмбрионы животных 
гибнут, если их на некоторое время поместить у экрана включенного телевизора. 
Мобильные телефоны, облучают мозг, ухо, кожу лица человека, и органы соседствующее с 
чувствительными нервными окончаниями и сетчаткой глаза, поэтому не стоит носить ее на 
поясе или в области сердца. Сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи для 
различных устройств, например навигационных приборов. Некоторые авиационные 
компании запрещают использование мобильных телефонов при полете. Медиками давно 
установлено, что дети, живущие в домах, расположенных вблизи линий электропередачи, 
страдают от лейкозов чаще своих сверстников.  

Большую опасность несут базовые станции, которые обеспечивают связь. Но пока в 
мире не зафиксировано повышения числа заболевших людей, которые длительное время 
находились в близости от источников, электромагнитного излучения и нет прямых 
доказательств. Всемирная организация здравоохранения приняла решение о 
предупредительных мерах. В профилактических целях ВОЗ рекомендует не устанавливать 
базовые станции сотовой связи вблизи детских садов, школ и больниц. Профилактические 
меры очень просты, легко выполнимы и считаются на сегодня лучшим способом оградить 
себя от вредного воздействия электромагнитного излучения. Значит влияние 
электромагнитного излучения не так страшно, как о нем говоря. 
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Актуальность. Электромиография (ЭМГ), представляющая собой запись 

биоэлектрической активности мышц, в последнее время находит широкое применение в 
спортивных исследованиях. С использованием этой методики изучались особенности 
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регуляции движений в различных видах спорта [1 - 3]. При этом очевидна несомненная 
перспективность применения поверхностной электромиографии (ЭМГ) в спорте как 
неинвазивного и информативного метода. 

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении веса 
максимально тяжелого отягощения. В качестве соревновательных дисциплин в него входят 
три упражнения: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги, которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. В нашем 
исследовании в качестве модельного движения был выбран жим штанги лежа на 
горизонтальной скамье. Анализ литературных данных показал, что посредством ЭМГ при 
выполнении данного упражнения в основном изучалась активность крупных мышечных 
групп плечевого пояса, груди, спины и верхних конечностей, на которые приходится 
основная функциональная нагрузка [2, 3, 6], в то время как активность мышц нижних 
конечностей оставалась без достаточного внимания исследователей [4]. Тем не менее, 
активность мышц нижних конечностей при выполнении жима штанги лежа способна 
создать благоприятные условия для его реализации и повлиять на результат, показанный 
спортсменом. Во - первых, это связано с тем, что ноги спортсмена создают жесткую 
опорную конструкцию, которая позволяет сохранять устойчивость тела и прогиб в 
поясничном отделе позвоночника («мост») [7]. Во - вторых, потому, что некоторые 
спортсмены, особенно те, кто обладает высоким уровнем технического мастерства, при 
выполнении жима штанги лежа способны передать механический импульс (количество 
движения) от ног к штанге. Так, в частности, Б.И. Шейко указывает: «В начальной стадии 
мощного «срыва» штанги от груди, спортсмен как бы отталкивается ногами от помоста в 
направлении головы» [5]. С учетом вышеизложенного, цель нашего исследования 
заключалась в изучении электрической активности мышц плечевого пояса, груди, спины, 
плеча, предплечья, бедра и голени при выполнении пауэрлифтерами жима штанги лежа. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 
специализированном тренажерном зале учебно - спортивного комплекса ФГБОУ ВО 
«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» г. Великие 
Луки с участием 10 пауэрлифтеров (спортивная квалификация – КМС и мастер спорта, 
возраст – 19 - 25 лет). Стаж спортивной деятельности составил от 7 до 12 лет. Все 
спортсмены были обследованы на специально - подготовительном этапе 
подготовительного периода спортивной тренировки. Метод исследования – поверхностная 
ЭМГ. Отведение и регистрация биопотенциалов скелетных мышц осуществлялись с 
помощью современного 16 - ти канального электромиографа «MegaWin МЕ 6000» 
(Финляндия, 2008), а обработку полученных данных проводили в специальной 
компьютерной программе «MegaWin». Для регистрации электромиограмм (ЭМГ) 
использовались одноразовые накожные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см. 
Спортсменам предлагалось выполнить жим штанги лежа на горизонтальной скамье (три 
подхода с однократным выполнением упражнения в подходе; между подходами были 
паузы отдыха, достаточные для восстановления; анализировались результаты суммарной 
биоэлектрической активности мышц при всех трех подходах, из них выбирался лучший, 
который заносился в протокол). Спортсмены, занимающиеся силовым троеборьем, 
относились к весовой категории 82,5 кг. Вес штанги составлял 90 % от индивидуального 
максимума.  

Результаты исследования. В таблице 1 представлены среднегрупповые данные 
амплитуды электрической активности исследуемых мышц правой половины тела, 
зарегистрированные при реализации пауэрлифтерами жима штанги лежа на 
горизонтальной скамье.  
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Таблица 1 – Амплитуда ЭМГ активности скелетных мышц  
при выполнении жима штанги лежа на горизонтальной скамье, М±SE 
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Анализ показал, что при выполнении спортсменами данного упражнения среди всех 

тестируемых мышц наиболее высокие показатели амплитуды ЭМГ регистрировались в 
передних пучках дельтовидной мышцы (601,3±55,9 мкВ) и у трехглавой мышцы плеча 
(514,5±110,9 мкВ), по сравнению с которыми величины данного параметра у большой 
грудной мышцы, средних пучков дельтовидной мышцы и широчайшей мышцы спины 
были значительно ниже, но выше, чем у лучевого сгибателя кисти, локтевого разгибателя 
кисти, двуглавой мышцы плеча и особенно по сравнению с таковыми, 
зарегистрированными с мышц бедра и голени. Выявлена также определенная 
вариативность в последовательности вовлечения в работу изучаемых мышц. В исходном 
положении спортсмена, когда он удерживал штангу на вытянутых руках над грудью, 
первыми начинали сокращаться передние пучки дельтовидной мышцы, трехглавая мышца 
плеча и большая грудная мышца, которые, к моменту завершения движения дольше всех 
остальных мышц оставались включенными в работу. 

Вывод. При выполнении жима штанги лежа на горизонтальной скамье «ведущими» 
мышцами являются передние пучки дельтовидной мышцы и трехглавая мышца плеча, так 
как они демонстрируют самую высокую ЭМГ активность, а вспомогательными - большая 
грудная мышца, средние пучки дельтовидной мышцы и широчайшая мышца спины. Вклад 
в совершаемую работу всех остальных тестируемых мышц по сравнению с 
вышеназванными – значительно меньший, особенно двуглавой мышцы бедра и 
камбаловидной. Логичным будет полагать, что более высокий уровень биоэлектрической 
активности «ведущих» мышц достигался за счет механизмов рекрутирования большего 
числа двигательных единиц в составе данных мышц по сравнению с другими. Выявленные 
закономерности биоэлектрической активности скелетных мышц следует учитывать в 
спортивной практике пауэрлифтеров для проведения анализа изменений в состоянии 
мышечного аппарата при реализации данного движения и в качестве диагностического 
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маркера при формировании новых двигательных навыков у представителей данного вида 
спорта. 
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Современный рыбохозяйственный комплекс – это совокупность взаимосвязанных 

отраслей, обслуживающих непосредственно рыбное хозяйство, а также отрасли, 
обеспечивающие переработку, хранение, транспортировку и реализацию продукции. 
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Рыбохозяйственный комплекс подразделяют на рыбную промышленность и рыбное 
хозяйство с тремя отраслями: добывающая, рыбообрабатывающая и аквакультура. 
Формирование региональной стратегии развития рыбоводно - производственного комплек-
са России происходит с участием научных учреждений, которые предполагают 
декомпозицию направлений по типам ресурсов в существующих федеральных округах, что 
определяется спецификой потенциала биологических ресурсов. Для достижения целевых 
показателей аквакультуры России определены возможные сценарии инерционного, 
интенсификационного и инновационного путей развития. Сценарий развития аквакультуры 
региона во многом определяется макроэкономическими условиями и природно - 
производственными факторами. 

В настоящее время перспективным направлением исследования прибрежной зоны моря 
является поиск путей к увеличению биологических ресурсов, и одним из таких путей 
является морская аквакультура или марикультура [1, c. 27]. Морская аквакультура - это 
целый комплекс биотехнологий по производству и переработке ценных морских животных 
и растений. 

Среди дальневосточных районов России Приморский край обладает наилучшими 
предпосылками и условиями для развития морской аквакультуры. Наиболее 
рентабельными направлениями данной отрасли здесь считаются выращивание молоди 
беспозвоночных, индустриальное выращивание в толще воды и товарное на донных 
плантациях гребешка, трепанга, мидии, устрицы. 

Морская аквакультура – марикультура – это выращивание полезных водорослей, 
моллюсков, иглокожих, ракообразных, рыб и других организмов в морях, лагунах, лиманах, 
эстуариях или в искусственных условиях. Продуктивность этого вида деятельности может 
быть очень высокой. Например, с одного гектара морских плантаций можно собрать до 300 
т мидии, до 120 т морской капусты или вырастить до 3 т креветок.  

Традиционные объекты выращивания – мидии, устрицы, гребешки, сахарина 
японская. В настоящее время в эту группу уже входит и трепанг.  

Марикультура – наукоемкое направление. Необходимо научное обоснование каждого 
этапа этого вида хозяйственной деятельности и постоянное научное наблюдение. Поэтому 
при организации работ по разведению и выращиванию аквакультурантов требуется 
обязательное проведение следующего комплекса мероприятий: 1. изучение абиотических 
условий; 2. определение приемной емкости полигона; 3. выбор культивируемых объектов, 
их кормов и рациона питания, изучение конкурентов; 4. выбор или разработка 
биотехнологии выращивания гидробионтов, их сбора и переработки; 5. экономическая 
оценка всего процесса и его отдельных этапов. 

Технологии культивирования. Из мировой практики культивирования различных 
видов водорослей, беспозвоночных и рыб четко можно выделить следующие виды 
технологий: заводская (интенсивная) и плантационная (экстенсивная). 

Каждая из этих технологий может применяться либо в чистом виде, либо они могут быть 
использованы в том или ином сочетании. При этом их разновидности могут быть 
следующими: 

• Плантационные - донные, подвесные и смешанные; донные с применением рифовых 
установок; 

• Заводские - полноцикличные, полуцикличные и смешанные. 
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В настоящее время в Приморье для культивирования водорослей и беспозвоночных 
(моллюсков) применяется технология плантационного выращивания. Для моллюсков 
данная технология заключается в сборе молоди на коллекторы с последующим ее 
расселением либо на донные участки (в свободном виде или вольеры), либо в подвесные 
садки, где происходит выращивание товарной продукции. При культивировании сахарины 
японской эта технология на этапе выращивания рассады до товарной продукции 
заключается в выращивании ее как на дне, так и в подвесном виде. 

В настоящее время актуальным становится использование заводских технологий 
культивирования водорослей и беспозвоночных. Обусловлено это хищническим 
истреблением многих видов гидробионтов, прежде всего, таких как приморский гребешок, 
устрица, травяная креветка, трепанг. Использование заводских технологий позволит не 
только восстановить численность природных популяций, но и сократить сроки 
выращивания товарной продукции в хозяйствах. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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В популяциях растений, длительное время существующих в определенных условиях 

среды, поддерживается стабильность развития. Нарушение наблюдается в таких 
популяциях, которые существуют на пределе экологических возможностей вида. 
Неспецифичность реакции в виде нарушения стабильности в ответ на различные изменения 
условий среды позволяет использовать эту характеристику для биоиндикации 
антропогенных воздействий на окружающую природную среду [4, с. 40].  

Растения считаются надёжными индикаторами загрязнений природной среды 
различными токсичными веществами в связи с тем, что они не могут уйти от стрессового 
воздействия, и вынуждены адаптироваться к нему с помощью физиолого - биохимических 
и анатомо - морфологических перестроек. Поэтому фиксация и оценка этих изменений 
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дают достоверную картину условий места произрастания растений и отражают состояние 
городской среды. 

Клевер ползучий удовлетворяет многим требованиям, которые предъявляются к 
биоиндикаторам: типичное растение местообитаний, связанных с человеком, имеет 
высокую численность в исследуемых экотопах, обитает на одной территории многие годы, 
находится в условиях, удобных для отбора проб [2, с. 69]. В связи с этим целью нашего 
исследования была оценка антропогенного воздействия на окружающую среду по 
стабильности развития клевера ползучего. 

Наиболее доступный способ оценки стабильности развития - определение величины 
флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков [5, с. 24]. 
Флуктуирующая асимметрия (ФА) – это случайное небольшое отклонение от симметрии 
по любому признаку двусторонне симметричного организма (органа) [3, с. 62]. ФА 
возникает вследствие нарушения стабильности развития организма под действием 
антропогенных факторов.  

Для исследования были собраны 40 листьев с 40 растений клевера на площади 1 м2 в 
районе автостанции г. Приволжск (Ивановская область). Обработка материала заключалась 
в снятии показателей с каждого листа по четырем промерам с левой и правой сторон: 

 

 

 
 
 
1) длина хорды на среднем листочке справа и слева; 
2) длина супротивных боковых листочков; 
3) ширина супротивных боковых листочков; 
4) длина хорды на каждом из боковых листочков. 

 
Морфометрию листовых пластинок проводили с помощью линейки. Результаты 

измерений вводили в электронные таблицы, а затем при помощи статистических программ 
Microsoft Excel сделали необходимые вычисления показателя ФА.  

Используя специальную таблицу [1, с. 79], по показателю ФА оценили качество среды 
обитания клевера ползучего. 

Наши измерения и расчеты показали, что коэффициент флуктуирующей асимметрии 
листовых пластинок клевера ползучего ФА – 0,034. Это соответствует «4» баллу («грязно») 
системы качества среды обитания живых организмов. Показатель асимметрии указывает на 
наличие в среде обитания клевера ползучего негативного фактора, которым является 
движущийся автотранспорт, выбрасывающий в атмосферу города значительное количество 
токсичных газообразных веществ.  
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Введение 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработке беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА). БЛА применимы во многих сферах деятельности человека и 
обладают существенными преимуществами перед пилотируемыми аналогами: аппараты 
относительно недороги в производстве и эксплуатации и исключают риск гибели пилотов 
при выполнении полетного задания в случае непредвиденных обстоятельств. БЛА могут 
управляться с наземной станции управления (дистанционно - управляемые самолеты) или 
функционировать автономно согласно предписанному плану полета или под управлением 
сложных динамических систем автоматизации.  

БЛА могут содержать информацию, представляющую интерес для злоумышленников, 
которые могут организовать атаку с целью перехвата управления, вывода из строя БЛА или 
получения разведывательной информации [1]. Обеспечение информационной безопасности 
является одной из важнейших задач в процессе эксплуатации БЛА. 

Проблеме обеспечения информационной безопасности БЛА уделяется много внимания в 
работах отечественных авторов. Приведем некоторые примеры. 

В статье [1] описаны атаки на БЛА, определены угрозы и уязвимости БЛА, этапы 
воздействия на беспилотные авиационные комплексы и взаимодействующие сети и 
системы, определены методы обнаружения и обезвреживания компьютерных атак. 

В статье [2] рассматриваются актуальные вопросы обеспечения информационной 
безопасности беспилотных авиационных систем. Основное внимание уделяется защите 
информации при использовании БЛА тактического назначения, на реальных примерах 
рассмотрены основные уязвимости информационной безопасности. Оценивается ситуация 
у вероятного противника и в отечественной технике, формулируются проблемы и 
ближайшие задачи создания средства криптографической защиты информации для 
беспилотных систем, предложения по ускорению процесса создания средств защиты. 

Классификация БЛА 
В статье [3] на основании анализа известных публикаций предлагается 

классифицировать БЛА по 16 базовым признакам. Ввиду отсутствия необходимости в 
детальном рассмотрении каждой категории БЛА, воспользуемся классификацией по 
взлетной массе, дальности действия и по функциональному назначению. 

В основу современной классификации российских БЛА самолетного типа по взлетной 
массе и дальности действия, предложенной [4], положена универсальная классификация 
международной ассоциации по беспилотным системам (UVS International) с учетом 
специфики и ситуации отечественного рынка (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Классификация беспилотных летательных аппаратов 

Класс БЛА Взлетная 
масса, кг 

Дальность 
действия, км 

Микро - и мини БЛА ближнего радиуса действия 5 25 - 40 
Легкие БЛА малого радиуса действия 5 - 50 10 - 120 
Легкие БЛА среднего радиуса действия 50 - 100 70 - 150(250) 
Средние БЛА 100 - 300 150 - 1000 
Среднетяжелые БЛА 300 - 500 70 - 300 
Тяжелые БЛА среднего радиуса действия >500 70 - 300 
Тяжелые БЛА большой продолжительности полета >1500 1500 
Беспилотные боевые самолеты (ББС) 500 ~1500 

 
По функциональному назначению [3] БЛА подразделяются на наблюдательные, 

разведывательные, мониторинговые, дистанционно - зондирующие, разведывательно - 
ударные, ударные, информационно - разведывательные, радиоэлектронной безопасности, 
радиоэлектронной борьбы, связи, транспортные, обеспечивающие, боевые, 
истребительные, бомбардировочные, охранные, мишеневые, рабочие, вспомогательные, 
многоцелевые. 

В настоящее время ведутся отечественные разработки по созданию тяжелых БЛА 
большой продолжительности полета, способных решать поставленные задачи в 
сложнейших условиях. В связи с высокой значимостью подобных разработок, в данной 
статье уделено внимание данному классу БЛА. 

Структура БЛА 
Беспилотная авиационная система (БАС), под управлением которой функционирует 

БЛА, включает в себя наземную и воздушную компоненты. К наземной компоненте 
относятся пункт управления, пункт обработки информации и каналы связи, к воздушной 
компоненте — непосредственно БЛА (Рисунок 1). 

 

Пункт 
управления

Пункт 
обработки 

информации

БЛА

Радиомодуль

 
Рисунок 2 – Структурная схема БАС 

 

Пункт управления обеспечивает реализацию задач планирования и контроля 
выполнения полета БЛА. Пункт обработки информации обеспечивает реализацию приема, 
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передачи и обработки данных, полученных БЛА в процессе выполнения полетного 
задания. Радиомодуль предназначен для обеспечения взаимодействия БЛА с пунктом 
управления и пунктом обработки информации. 

Информация, передаваемая в БАС, может представлять интерес для злоумышленников, 
что не исключает возможных атак на систему. Далее мы рассмотрим типы нарушителей и 
классифицируем угрозы. 

Описание нарушителя безопасности информации 
Под нарушителем понимается лицо, предпринявшее попытку выполнения запрещенных 

операций (действий), следствием которых является нарушение безопасности защищаемых 
ресурсов: информации, технических и программных средств системы. Действия по 
нарушению безопасности могут осуществляться нарушителем по ошибке, незнанию, 
осознанно (со злым умыслом или без такового). Злоумышленником называется человек, 
намеренно идущий на нарушение из корыстных побуждений и использующий для этого 
различные технические возможности, методы и средства. 

Типы нарушителей определяются по результатам анализа прав доступа субъектов к 
информации и (или) к компонентам БАС, а также анализа возможностей нарушителей по 
доступу к компонентам БАС. 

С учетом наличия прав доступа и возможностей по доступу к информации и (или) к 
компонентам БАС нарушители подразделяются на два типа: 
 внешние нарушители – лица, не имеющие права доступа к компонентам БАС и 

реализующие угрозы безопасности информации из - за границ БАС; 
 внутренние нарушители – лица, имеющие право постоянного или разового доступа к 

компонентам БАС. 
Угрозы безопасности информации в БАС могут быть реализованы следующими видами 

нарушителей: 
 специальные службы иностранных государств (блоков государств); 
 террористические, экстремистские группировки; 
 преступные группы (криминальные структуры); 
 внешние субъекты (физические лица); 
 конкурирующие организации; 
 разработчики, производители, поставщики программных, технических и программно 

- технических средств; 
 лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и иных 

видов работ; 
 лица, обеспечивающие функционирование информационных систем или 

обслуживающие инфраструктуру оператора (администрация, охрана, уборщики и т.д.); 
 пользователи информационной системы; 
 администраторы информационной системы и администраторы безопасности; 
 бывшие работники (пользователи). 
Описание угроз безопасности информации 
Рассмотрим угрозы безопасности информации, которые могут быть реализованы в БАС 

и приведут к негативным последствиям (ущербу) в связи с нарушением 
конфиденциальности, целостности или доступности информации. 
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В рамках БАС возможны: 
– угрозы утечки информации по техническим каналам: 
 угрозы утечки акустической информации, 
 угрозы утечки видовой информации, 
 угрозы утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и 

наводок; 
– угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы и направленные на 

перехват паролей или идентификаторов, модификацию базовой системы ввода / вывода 
(BIOS), перехват управления загрузкой; 

– угрозы, реализуемые после загрузки операционной системы и направленные на 
выполнение несанкционированного доступа (НСД) с применением стандартных функций 
(уничтожение, копирование, перемещение, форматирование носителей информации и т.п.) 
операционной системы или какой - либо прикладной программы (например, системы 
управления базами данных), с применением специально созданных для выполнения НСД 
программ (программ просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых 
файлах и т.п.); 

– угрозы программно - математических воздействий; 
– угрозы, реализуемые в сетях; 
– угрозы нарушения целостности; 
– угрозы НСД к информации БЛА; 
– угрозы, реализуемые при техническом обслуживании; 
– угрозы, реализуемые в процессе эксплуатации; 
– угрозы нарушения безопасности информации, возникающие вследствие применения 

нарушителем методов социальной инженерии. 
Описание механизмов и методов защиты информации 
С целью обеспечения информационной безопасности БАС могут быть рассмотрены 

следующие меры: 
– организационные меры; 
– физические меры; 
– программно - технические средства защиты информации. 
Для противодействия угрозам утечки акустической и видовой информации необходимо: 
– обеспечить режим доступа в контролируемые зоны (КЗ) и к защищаемым объектам,  
– обеспечить служебные помещения глухими стенами; 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
– применять физические меры защиты. 
Кроме приведенных выше мер, для противодействия угрозам утечки акустической 

информации необходимо: 
– маскировать сигнал введением в канал связи специального маскирующего сигнала; 
– применять зашумление среды канала передачи внешним воздействием. 
Аналогично, для противодействия угрозам утечки видовой информации необходимо: 
– установить на окнах (если имеются) жалюзи; 
– установить технические средства, содержащие устройства отображения, таким 

образом, чтобы исключить возможность просмотра информации из окон. 
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Для противодействия угрозам утечки информации по каналу побочных 
электромагнитных излучений и наводок необходимо: 

– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 
минимума; 

– обеспечить в процессе проектирования БАС точность работ по проектированию и 
использованию технических средств, удовлетворяющих требованиям национальных 
стандартов по электромагнитной совместимости; 

– выполнять при монтаже требования по монтажу и применению вспомогательных 
технических средств и систем в защищаемых помещениях; 

– проводить специальные исследования размещаемых на объектах защиты 
вспомогательных технических средств и систем специализированными организациями, 
лицензированных на этот вид деятельности; 

– располагать наземные компоненты БАС в аттестованных помещениях и 
соответствующих уровню секретности защищаемой информации; 

– в процессе эксплуатации БАС выполнять техническое обслуживание 
высококвалифицированными специалистами; 

– предусмотреть защиту цепей электропитания БАС; 
– располагать каналы, используемые для передачи информации и связи между 

компонентами БАС, с учетом максимального затруднения доступа к ним посторонних лиц; 
– применять сертифицированные средства защиты информации, в том числе средства 

маскирующего зашумления электромагнитных излучений и наводок информационных 
сигналов, и при необходимости - средства зашумления речевого сигнала. 

Для противодействия угрозам, реализуемым в ходе загрузки операционной системы и 
направленных на перехват паролей или идентификаторов, модификацию базовой системы 
ввода / вывода (BIOS), перехват управления загрузкой необходимо: 

– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 
минимума, и физическую защиту КЗ, в рамках которой располагаются компоненты БАС; 

– разработать и использовать инструкции, регламентирующие правила смены паролей 
и запрета записи паролей в доступных для нарушителя местах (на бумаге, клавиатуре и 
т.п.), а также выполнять контроль соблюдения положений данной инструкции; 

– обеспечить режим доступа в КЗ и к защищаемым объектам; 
– применять программное средство, исключающее использование технологический 

пароль BIOS. 
Для противодействия угрозам, реализуемым после загрузки операционной системы и 

направленных на выполнение НСД с применением стандартных функций (уничтожение, 
копирование, перемещение, форматирование носителей информации и т.п.) операционной 
системы или какой - либо прикладной программы (например, системы управления базами 
данных), с применением специально созданных для выполнения НСД программ (программ 
просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых файлах и т.п.) необходимо: 

– назначить минимально необходимые права и привилегии пользователям, 
администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование БАС; 

– применять средства регистрации системных событий и событий безопасности; 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
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– обеспечить режим доступа в КЗ и к защищаемым объектам; 
– использовать и контролировать использование для работы в БАС только учтенных 

носителей информации; 
– применять средства защиты, выполняющие функцию по учету отпечатываемых 

документов; 
– применять средства разграничения доступа к информационным ресурсам БАС; 
– проводить периодический аудит и анализ защищенности БАС; 
– использовать в составе БАС сертифицированное программное обеспечение (ПО); 
– применять средства контроля целостности; 
– применять средства резервного копирования информации; 
– использовать резервирование информации, хранящейся на съемных носителях; 
– применять средства антивирусной защиты; 
– применять средства централизованного администрирования; 
– проводить приемочные испытания для подтверждения характеристик БАС; 
– в процессе эксплуатации БАС проводить техническое обслуживание 

высококвалифицированными специалистами; 
– использовать шифрование. 
Для противодействия угрозам программно - математических воздействий необходимо: 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
– обеспечить режима доступа в КЗ и к защищаемым объектам; 
– применять средства антивирусной защиты (выполнять регулярное обновление баз 

данных антивирусных средств); 
– применять средства регистрации системных событий и событий безопасности; 
– проводить периодический аудит и анализ защищенности БАС. 
Для противодействия угрозам, реализуемым в сетях, необходимо: 
– проводить периодический аудит и анализ защищенности БАС; 
– применять средства обнаружения сетевых атак (в том числе сканеры сетевой 

безопасности); 
– применять средства антивирусной защиты; 
– применять средства межсетевого экранирования; 
– применять средства криптографической защиты; 
– применять средства идентификации и аутентификации субъекта доступа; 
– применять средства имитозащиты информации; 
– обеспечить возможность использования резервных каналов передачи информации. 
Для противодействия угрозам нарушения целостности необходимо: 
– обеспечить режим доступа в КЗ и к защищаемым объектам; 
– применять средства контроля целостности; 
– применять средства регистрации системных событий и событий безопасности. 
Для противодействия угрозам НСД к информации БЛА необходимо: 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
– обеспечить режим доступа в КЗ и к защищаемым объектам. 
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Для противодействия угрозам, реализуемым при техническом обслуживании, 
необходимо: 

– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 
минимума; 

– применять средства контроля целостности; 
– обеспечить режим доступа в КЗ и к объектам защиты; 
– обеспечить режим работы с секретной информацией; 
– применять средства регистрации системных событий и событий безопасности 

(выявление некорректного поведения ПО); 
– обеспечить режим утилизации технических средств. 
Для противодействия угрозам, реализуемым в процессе эксплуатации, необходимо: 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
– обеспечить режим работы с секретной информацией; 
– использовать резервное копирование информации, хранящейся на съемных 

носителях; 
– подтверждать характеристики приемочными испытаниями; 
– контролировать целостность ПО БАС; 
– использовать в составе БАС ПО, сертифицированное на отсутствие 

недекларированных возможностей; 
– стирать остаточную информацию о полетном задании после выполнения задания; 
– применять средства экстренного и гарантированного разрушения носителей 

секретной информации при аварии или разрушении БЛА; 
– применять средства экстренного и гарантированного уничтожения 

идентификационной информации в системе опознавания, 
– обнулять оперативную память функциональных модулей после завершения 

выполнения полетного задания; 
– контролировать действия эксплуатирующего персонала в процессе управления 

БАС и технического обслуживания. 
Для противодействия угрозам нарушения безопасности информации, возникающим 

вследствие применения нарушителем методов социальной инженерии, необходимо: 
– применять организационные меры, затрудняющие реализацию угрозы, сводя ее до 

минимума; 
– обеспечить режим доступа к объектам; 
– обеспечить работы с секретной информацией. 
Заключение 
Обеспечение информационной безопасности беспилотных авиационных систем 

представляет собой комплекс мер защиты информации. 
В данной статье мы обосновали значимость проблемы обеспечения безопасности 

информации в БЛА, рассмотрели типы злоумышленников и категории угроз безопасности, 
и на основе проведенного анализа предложили меры защиты информации, применимые к 
БЛА. 
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О НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ 
ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА БУКСОВОГО ПОДШИПНИКА 

ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ10 
 
С помощью букс осуществляется передача горизонтальных тяговых и тормозных усилий 

от колесных пар на раму тележки и вертикальной нагрузки от веса электровоза через 
подшипники на оси колесных пар [1, 2]. Бесчелюстные двухповодковые буксы (см. 
рисунок) с роликовыми подшипниками являются узлами высокой точности изготовления 
[3, 4]. Они требуют высокой культуры обслуживания при эксплуатации [5, 6]. Буксовые 
поводки одним своим шарниром прикреплены к приливам букс, другим – к кронштейнам 
рамы тележки [7, 8]. Первые с правой стороны электровоза по ходу буксы имеют крышку с 
фланцем для установки редуктора привода скоростемера [9, 10]. Передача вращения от оси 
к скоростемеру осуществляется через поводок, ввинченный в торец оси и поводковую 
вилку на приборах [11, 12]. Бесчелюстная букса имеет корпус 2, отлитый из стали 25ЛП, с 
четырьмя приливами для крепления тяг. В нижней части корпуса буксы предусмотрено два 
прилива 10 с проушинами под рессорные валики [13, 14]. 

В корпусе буксы размещаются цилиндрические роликовые подшипники 3, 4 типов 
2Н42536Л и 2Н52536Л размером 32018086 мм. Внутренние кольца стягивают гайкой 7, 
которая стопорится планкой 6, закрепленной двумя болтами М16 в специальном пазу на 
торце оси [15, 16]. Осевой разбег двух спаренных подшипников должен быть в пределах 
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0,5–1,0 мм, что достигается подбором по толщине наружного дистанционного кольца [17, 
18]. На 2 - й и 5 - й колесных парах установлены буксы с подшипниками 2Н152536Л и 
2Н42836Л, позволяющими колесной паре иметь осевой разбег до ±15,5 мм [19, 20]. С 
внутреннего торца букса закрыта кольцом 8 и крышкой 9. Выточки в кольце и крышке 
образуют лабиринт, предотвращающий попадание в полость буксы пыли, инородных тел и 
вытекания смазки из буксы [21, 22]. Как с передней стороны буксы, так и с задней под 
крышки ставится уплотнение из резиновых колец круглого сечения [23, 24]. 

 

 
Рисунок. Буксовый узел электровоза ВЛ10: 

1 – поводок; 2 – корпус; 3 и 4 роликовые подшипники; 5 – передняя крышка; 
7 – гайка; 6 –планка стопорная; 8 – кольцо; 9 – крышка; 10 – прилив корпуса; 
11 и 12 – резино - металлические валики; 13 – резинометаллическая шайба 

(сай - лент - блок). 
 
Пространство в лабиринте задней крышки, между задней крышкой и подшипником, 

между подшипниками и передней крышкой 5, а также в самих подшипниках заполняется 
консистентной смазкой ЖРО [25, 26]. Передача тягового и тормозного усилий от корпуса 
буксы на раму тележки происходит через тяги. Шарниры тяг выполнены в виде резино - 
металлических валиков 11 и 12 и резинометаллических шайб 13 (сай - лент - блоков) [27, 
28]. Увеличение нагрузки на ось до 270–300 кН (27–30 тс) соответствует стратегическим 
направлениям научно - технического развития ОАО «РЖД» [29, 30]. Непрерывно 
возрастают требования к грузоподъемности и ресурсу высоконагруженных узлов 
подвижного состава, в частности, опор качения осей [31, 32]. 

По данным ООО «Локомотивные технологии» и ООО «ТМХ - Сервис» на сети 
железных дорог России в 2014–2015 гг. количество случаев брака по неисправностям 
роликовых букс локомотивов составило абсолютное большинство (более 90 % ) в общем 
количестве выявленных случаев брака [33, 34]. К основным дефектам роликовых 
подшипников относятся усталостное выкрашивание, смятие рабочих поверхностей, 
задиры, разрушение колец и тел качения [35]. 

Вследствие циклического контактного нагружения рабочих поверхностей колец и тел 
качения буксовых подшипников возникает усталостное выкрашивание в виде отслоения 
(шелушения) или раковин. Пульсирующее давление смазочного материала раскрывает 
усталостную трещину, что может привести к излому кольца [36, 37]. Из двух парных колец 
роликоподшипника излому чаще подвергается внутреннее кольцо, имеющее меньшие 
габаритные размеры и, следовательно, большие значения удельных нагрузок [38, 39]. 
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Смятие рабочих поверхностей дорожек и тел качения возникает вследствие местных 
пластических деформаций под воздействием ударных нагрузок или повышенных 
статических нагрузок. Задиры рабочих поверхностей возникают при недостаточном 
смазывании или слишком малых зазорах [40, 41]. Разрушение колец и тел качения (сколы 
бортов, изломы колец) происходят в результате перекосов при монтаже и в эксплуатации, а 
также под воздействием больших динамических нагрузок [42, 43]. 

Для оценки значений контактных напряжений в элементах во внутреннем кольце 
буксового подшипника 2Н42536Л выполнено моделирование его напряженно - 
деформированного состояния (далее НДС) [44, 45]. Метод конечных элементов (далее 
МКЭ) [46], применяемый при моделировании [47], позволяет учесть сложную геометрию 
детали [48], кинематические ограничения [49], распределение нагрузок и физические 
свойства материала [50], присваиваемые объемной модели. 

Моделирование НДС внутреннего кольца буксового подшипника выполнено в 
программном комплексе «SolidWorks 2010» [51]. Расчетной моделью является половина 
внутреннего кольца (расчет частей симметричных деталей предлагается разработчиками 
программного комплекса для экономии машинного времени). Предварительно 
аналитически определены силы, действующие в зонах контакта нагруженных роликов и 
дорожки качения внутреннего кольца, а также размеры пятен контакта. 

Моделирование НДС выполнено с принятием ряда идеализирующих допущений. В 
эксплуатационных условиях при повышенной нагрузке на ось увеличивается изгиб оси, 
который приводит как к перераспределению нагрузки как между подшипниками в буксе, 
так и между телами качения и кольцами подшипника. Кроме того, условия контактного 
взаимодействия значительно ухудшаются при воздействии на буксовые подшипники 
ударных нагрузок (при прохождении рельсовых стыков и крестовин стрелочных 
переходов). Указанные факторы приводят к возникновению контактных напряжений, 
существенно превышающих значения, полученные в результате моделирования. Таким 
образом, при перспективном повышении нагрузки на ось актуальной является задача 
разработки технических решений, улучшающих условия контактного взаимодействия 
деталей роликовых подшипников. 
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Под огнестойкостью материала понимают его способность препятствовать 
распространению огня, а также сохранять необходимые условия эксплуатации при высокой 
температуре в условиях пожара. Предел огнестойкости – период времени, в течение 
которого элементы конструкций зданий не подвергаются разрушению и продолжают 
выполнять свое предназначение под воздействием огня и высокой температуры. 

Увеличение предела огнестойкости - одна из важнейших задач, связанных с 
эксплуатацией строительных конструкций. Огнезащита металлических конструкций 
заключается в следующем. На поверхности элементов конструкций создаются 
теплоизолирующик экраны, способные выдерживать высокие температуры и 
непосредственное действие огня. Наличие таких экранов позволяет замедлять прогревание 
конструкции и сохранять её функции при пожаре в течение заданного периода времени. 
Согласно с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
незащищенные стальные конструкции допускается примененять, когда минимальный 
требуемый предел огнестойкости конструкции установлен R 15 (RE 15, REI 15), кроме тех 
случаев, когда значение предела огнестойкости несущих элементов здания определено 
менее R 8. В этих, а также во всех остальных случаях, когда требуемый предел 
огнестойкости конструкций более R 15 (RE 15, REI 15), необходимо увеличение их 
огнестойкости до установленного уровня с помощью средств огнезащиты. 

Наиболее доступными способами являются бетонирование, облицовка из кирпича [1, 
С.242]. 

Применять огнезащиту металлических конструкций с помощью бетона и кирпичной 
кладки наиболее эффективно, когда одновременно с огнезащитой конструкций требуется 
произвести их усиление, например, при реконструкции зданий. 

Кирпичная облицовка применяется для огнезащиты вертикально расположенных 
конструкций. Армирование огнезащитной облицовки из кирпича производят с учетом 
усиления связей в углах кирпичной кладки. Диаметр стержней арматуры т не должен 
превышать 8 мм. При использовании облицовки из кирпича следует выполнять защиту 
металлоконструкций от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11 - 85. 
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Армирование огнезащитного слоя бетона может быть разнообразным и зависит от таких 
показателей, как толщина слоя и требуемая степень усиления конструкции. 

Облицовки из бетона и кирпичной кладки позволяют обеспечить максимально 
возможный предел огнестойкости, они устойчивы к атмосферным воздействиям и 
агрессивным средам. Но эти способы огнезащиты требуют проведения трудоемких 
опалубочных и арматурных работ, малопроизводительны, значительно утяжеляют каркас 
здания и увеличивают сроки строительства. Кроме того, эти способы неприменимы для 
огнезащиты несущих конструкций перекрытий (фермы, балки) и связей по колоннам и 
фермам. 

Если требуется защитить металлические конструкции с большой площадью 
поверхности, такие как: колонны, стойки, балки - то для устройства таких облицовок могут 
использоваться теплоизоляционные материалы в виде листов и плит, например: листы из 
гипсокартона и гипсоволокна, асбестоцементные, перлито - фосфогелиевые и 
вермикулитовые плиты. Для крепления огнеупорных листов и плит к металлическим 
конструкциям приваривают крепежные элементы (стальные пластины, уголки, штыри). 
Данное средство огнезащиты позволяет не очищать поверхность защищаемой конструкции 
от ранее нанесенных лакокрасочных покрытий. 

Одним из самых дешёвых, но в тоже время эффективных видов огнезащиты являются 
цементно - песчаные штукатурки [2, С. 315]. Их применение обусловлено следующими 
преимуществами: низкая стоимость исходных материалов для приготовления состава, 
способность обеспечить значительный предел огнестойкости защищаемых конструкций 
(до 2,5 часов), устойчивость к атмосферным воздействиям. 

В то же время такие средства огнезащиты имеют ряд недостатков, ограничивающих их 
применение. К ним относятся: большая трудоемкость работ по нанесению покрытия из - за 
необходимости армирования стальной сеткой, увеличение нагрузок на фундаменты зданий 
за счет утяжеления каркаса, необходимость применения антикоррозионных составов. 

Необходимость в снижении массы штукатурного покрытия привела к разработке легких 
штукатурок, которые содержат асбест, перлит, вермикулит, фосфатные соединения и 
другие материалы [3, С.146]. Однако снижение массы привело к появлению недостатков, 
которые свойственны облегченным штукатуркам: снижается конструктивная прочность, 
обеспечивается недостаточная адгезия к покрываемой поверхности. Следует отметить, что 
штукатурные смеси, в состав которых входят гипс, жидкое стекло и известь, могут 
использоваться в помещениях с относительной влажностью не более 60 % . 

С развитием технологий огнезащиты появляются все более новые материалы. Так всё 
большее распространение получают огнезащитные составы терморасширяющегося типа. 
Данные материалы являются весьма перспективными направлениями огнезащиты. 
Действие их основано на расширении нанесенного покрытия под воздействием высоких 
температур (170 — 250°С) и образовании пористого теплоизолирующего слоя. При этом 
огнезащитные покрытия толщиной от 0,5 до 2 мм увеличиваются в объеме в от 10 до 40 раз 
и обеспечивают огнезащитную эффективность от 0,5 до 1,5 часа. 

Следует отметить, что нанесение огнезащитного состава производится на грунт, который 
указан в сертификате пожарной безопасности. Перед тем как нанести огнезащитный состав 
необходимо очистить поверхности защищаемой конструкции от веществ, которые 
снижают адгезию, таких как: ранее нанесенные лакокрасочные покрытия и ржавчина, а 
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также обезжирить и прогрунтовать. Вододисперсионные огнезащитные составы 
применяются для защиты металлических конструкций в закрытых помещениях с 
влажностью до 85 % . Допускается кратковременное воздействие на них распыленной 
воды. Помимо этого существуют огнезащитные составы на органическом растворителе, 
которые устойчивы к агрессивным факторам атмосферы. Важно и то, что огнезащитные 
составы могут быть применены для огнезащиты металлических конструкций 
конфигурации любой сложности. 

В заключении необходимо отметить, что выбор определенного типа огнезащитных 
составов и материалов после уточнения оптимального способа огнезащиты для какого - 
либо объекта производится путем сравнения технико - экономических показателей 
материалов, наличия действующих сертификатов и отчетов об испытаниях на требуемую 
огнезащитную эффективность. 
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Технологический процесс включает ряд операций: подготовку исходного материала, 
термическую обработку, волочение. Исходным материалом для производства стальной 
проволоки является катанка диаметром от 5 до 16 мм в бунтах массой около 2100 кг. Перед 
волочением катанку подвергают травлению для удаления окалины с поверхности. Наряду с 
травлением в кислотных растворах окалину с поверхности катанки удаляют также 
механическим или электрохимическим способом.  

Канатная, пружинная и инструментальная катанки производится из средне — и 
высокоуглеродистых сталей (0,5—1,2 % С). Повышенное содержание углерода позволяет в 
результате деформационного упрочнения получать высокий предел прочности (до 30 МПа 
и более) без заключительной термической обработки. Особенностью производства 
проволоки из средне — и высокоуглеродистых сталей является заключительная 
регламентированная термическая обработка — закалка и отпуск для проволоки со 
специальными свойствами (65Г). 

Специальные свойства заключаются в структуре катанки. Структура сорбит позволяет 
получить сочетание пластических и прочностных свойств для высокопрочной продукции 
такой как канаты, пружины и т.д. Стали с сорбитной структурой более износостойкие. Они 
используются для изготовления нагруженных изделий. Наиболее традиционным способом 
считается получение данной структуры патентированием. Но на ряду с этим способом 
существуют и другие бессолевые способы получения структуры сорбит, такие как: 
интенсивное охлаждение воздухом, микролегирование, Complex Water Bath Processing и 
другие. 

Патентирование. 
Рассмотрим традиционный способ получения сорбитной структуры. Патентирование как 

термическая обработка пока практически незаменимо при производстве высокопрочной 
стальной проволоки. Оно заключается в нагреве проволоки выше верхней критической 
температуры Ас3, при которой сталь переходит в аустенит, выдержке при этой температуре, 
погружении в среду с температурой 450—550 °С и охлаждении на воздухе. 
Патентирование проводят на специальных агрегатах, включающих в себя ванну с 
расплавом соли (или свинца). 

После патентирования катанка имеет предел прочности около GB = 1000 – 1200 МПа, 
относительное удлинение 𝛿𝛿 = 11 % и относительное сужение не менее 𝛹𝛹 = 35 % . После 
патентирования проволоку подвергают многократному холодному волочению с большим 
суммарным обжатием. Обычно получают проволоку с пределом прочности, равным 1500 - 
2000 Мпа [2]. 

В получении высокопрочного состояния патентирование играет важную роль. Bo - 
первых, благодаря ему проволока способна выдерживать большие обжатия при холодной 
протяжке без обрывов. Это обеспечивается структурой тонкопластинчатого перлита и 
отсутствием зерен избыточного феррита, вызывающего обрывы при сильном натяжении. 
Во - вторых, после холодной пластической деформации феррито - цементитная смесь, в 
которой межпластиночное расстояние еще меньше, чем после патентирования, 
обеспечивает сочетание высокой прочности с вязкостью при скручивании и изгибе. 
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Высокая температура нагрева при патентировании (обычно 870 — 920 °С) необходима 
для гомогенизации аустенита. Скорость движения проволоки должна быть такой, чтобы 
время пребывания в ванне было несколько больше времени окончания перлитного 
превращения. В противном случае по выходе проволоки из ванны аустенит, не успевший 
претерпеть перлитный распад, превращается в нижний бейнит или мартенсит и 
пластические свойства проволоки резко снижаются. 

Регулируемое охлаждение. 
Сорбитную структуру так же можно получить регулируемым охлаждением. Так при 

производстве катанки в линии проволочного стана температура металла при поступлении в 
секцию воздушного охлаждения составляет 850 – 950 °С. Для обеспечения заданных 
свойств необходимо обеспечить интенсивное дутье воздухом со скоростью охлаждения 15 - 
25 °С / с. 

В процессе перлитного превращения происходит повышение температуры катанки 
(рекалесценция). При разработке режима охлаждения на воздушном транспортере это 
явление использовали для определения значений температур переохлаждения катанки и 
начала перлитного превращения с целью получения его в оптимальном диапазоне. На 
температуру переохлаждения оказывает влияние температура, получаемая на 
виткообразователе и количество включенных вентиляторов. 

При применении данного способа была получена сорбитная структура со следующими 
свойствами: GB = 1150 – 1300 МПа, 𝛿𝛿 = 10 – 13 % и 𝛹𝛹 = >30 % . При заданной скорости 
обеспечивается равномерность охлаждения металла и позволяет получить требуемые 
прочностные и пластические свойства сорбитизированной катанки[3]. 

Complex Water Bath Processing 
Complex Water Bath Processing - это один из процессов получения сорбитной структуры, 

в котором температуры аустенитизации при промежуточном охлаждении составляют 
800˚С - 820˚С, а при конечном охлаждении порядка 820˚С - 850˚С. При этом методе 
охлаждение катанки производится в чистой кипящей воде и последующем охлаждении на 
воздухе или в холодной воде в 2 стадии до необходимых температур. Катанка с 
полученными свойствами может подвергаться холодному волочению на передельную 
заготовку. 

При термообработке проволоки диаметр которой порядка 6 мм, по методу CWBP может 
быть получена более высокая прочность, чем при патентировании в свинце. Охрупчивание 
проволоки связано с присутствием в ней мартенсита и других хрупких структурных 
составляющих. Поэтому всегда применяется отпуск при 500 - 600°С для повышения 
комплекса свойств предела прочности, относительного удлинения и относительного 
сужения. 

При реализации технологии Complex Water Bath Processing на катанке исследователями 
были получены следующие свойства: GB = 1050 – 1150 МПа, 𝛿𝛿 = >10 % , 𝛹𝛹 = >40 % [1]. 

Подведем итоги. Перечисленные способы позволяют получить сорбитизированную 
структуру с наиболее благоприятным сочетанием свойств. Наилучшего эффекта можно 
добиться при регулируемом охлаждении так как оно проходит непосредственно в линии 
стана, не требует дополнительной термической обработки и обеспечивает лучшее 
сочетание комплекса свойств предела прочности, относительного удлинения и 
относительного сужения. 
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Complex Water Bath Processing позволяет получить сорбитную структуру, но для 
достижения необходимого комплекса свойств требуется термическая обработка в виде 
отпуска, что влияет на производительность данной продукции. Патентирование является 
традиционным способом получения сорбитной структуры, но для его реализации требуется 
ряд дополнительных технологических операций. 
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Для формирования у населения здорового типа питания требуется наращивание 

производства новых обогащенных пищевых продуктов. Под обогащенным пищевым 
продуктом в соответствии с ГОСТ Р 52349 (уточнения от 01.03.2011) подразумевают 
традиционный пищевой продукт, в который добавлены одно или несколько 
физиологических пищевых ингредиентов с целью предотвращения возникновения 
или исправления имеющегося в организме человека дефицита пищевых веществ [1].  

В первую очередь необходимо обогащать пищевые продукты массового спроса, к 
которым относятся хлебобулочные изделия. Введение в такие продукты 
функциональных пищевых ингредиентов будет способствовать формированию 
добавленной пищевой ценности [2, c. 101 - 103].  

Для создания обогащенных хлебобулочных изделий можно использовать 
природно - сырьевые ресурсы России, в частности зерновые и масличные культуры 
в виде цельного зерна, продуктов их переработки (крупы, муки, отрубей, 
многозерновых смесей). Практически все хлебозаводы России, да и предприятия 
малой мощности разнообразят ассортимент своей продукции за счет выпуска 
хлебобулочных изделий, обогащенных продуктами переработки зерновых и 
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масличных культур. Такой хлеб могут использовать в питании не только люди с 
определенными заболеваниями, но и здоровые слои населения. 

Одним из приоритетных видов муки из крупяных, бобовых и масличных культур 
по химическому составу и вкусовым предпочтениям потребителей является обойная 
мука.  

В последние годы увеличился интерес российских и зарубежных ученых к 
пшеничной обойной муке. Были тщательно исследованы химический состав и 
другие ее характеристики. По результатам этих исследований были сделаны выводы 
о высокой биологической ценности обойной муки и о возможности ее 
использования в функциональном питании. 

 Цельнозерновая (обойная) мука является мукой грубого помола, то есть 
цельносмолотым зерном без отходов. Она обладает всеми лечебными свойствами, а 
также способствует нормализации содержания кремния, отвечающего за иммунную 
систему, очищает организм от токсинов и радионуклидов.  

Главное отличие от муки обычной - наличие клетчатки, которая стимулирует 
перистальтику кишечника, улучшает стул и препятствуют всасыванию холестерина 
и запуску гнилостных процессов в кишечнике [3]. 

Обойная мука характеризуется скомпенсированным содержанием углеводов и 
белков, благодаря чему хлебобулочные изделия из неё можно употреблять людям с 
избыточным весом. Также данная мука содержит витамины группы В, витамин Е и 
Н, кальций, марганец, железо, хром, которые также оказывают благотворное 
действие на кровеносную, сердечнососудистую, пищеварительную системы 
организма. 

Пшеничная обойная мука обладает химическим составом, который может 
оказывать влияние на качество хлебобулочных изделий, их пищевую ценность, 
гликемический индекс и технологию производства.  

Богатый химический состав свидетельствует о свойствах обойной муки как 
функционального пищевого ингредиента, способного обогащать хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки. 

Хлеб с применением обойной муки благодаря своему химическому составу 
можно отнести к продуктам с лечебно - профилактическими свойствами.  
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СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Научно обоснованное формирование организационных структур управления - 

актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной 
экономике. В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы 
проектирования организации управления на основе системного подхода. 

 Без развития методов проектирования структур управления не возможно дальнейшее 
совершенствование управления и повышение эффективности производства. 

Необходимо широко использовать принципы и методы проектирования 
организационной структуры управления на основе системного подхода.  

 Системность подхода к формированию структуры проявляется в следующем: 
 1. Не упускать из виду ни одну из управленческих задач, без решения которых 

реализация целей окажется неполной; 
 2. Выявить и взаимоувязать применительно к этим задачам всю систему функций, прав 

и ответственности по вертикали управления — от генерального директора предприятия до 
мастера участка; 

 3. Исследовать и организационно оформить все связи и отношения по горизонтали 
управления, то есть по координации деятельности разных звеньев и органов в связи с 
выполнением общих текущих задач и реализацией перспективных межфункциональных 
программ; 

 4. Обеспечить органическое сочетание вертикали и горизонтали управления, имея в 
виду нахождение оптимального для данных условии соотношения централизации и 
децентрализации в управлении. 

Процесс формирования организационной структуры включает в себя формулировку 
целей и задач, определение состава и место подразделений, их ресурсное обеспечение 
(включая численность работающих), разработку регламентирующих процедур, 
документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, 
которые осуществляются в организационной структуре управления. 

Исходя из вышеуказанного, можно сформулировать основные правила создания 
организационной структуры управления: 

1. организационная структура должна быть предельно проста, чем она проще, тем легче 
персоналу её понять; 

2. схема организационной структуры должна быть обозрима; 
3. каждый работник должен иметь должностную инструкцию; 
4. информационные каналы должны обеспечить передачу информации как в прямом 

направлении (передача управленческих решений), так и в обратном (контроль исполнения); 
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5. линии подчиненности и ответственности должны быть четкими, необходимо избегать 
двойного подчинения; 

6. координацию всей деятельности осуществляет высшее руководство на уровне 
заместителей руководителей организации; 

7. окончательные, глобальные решения принимаются на уровне руководителей 
организации с учетом возможностей и перспектив ее развития; 

8. функции линейного руководства и функциональных подразделений должны быть 
разграничены. 

Реализация указанных правил позволит сформировать наиболее эффективную структуру 
управления организацией. 

Таким образом, эффективность построения организационной структуры управления не 
может быть оценена каким - либо одним показателем. С одной стороны, здесь следует 
учитывать, насколько структура обеспечивает достижения организацией результатов, 
соответствующих поставленным перед ней производственно - хозяйственным целям, с 
другой - насколько её внутреннее построение и процессы функционирования адекватны 
объективным требованиям к их содержанию, организации и свойствам. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ Si3N4 - BN  
ИЗ СИСТЕМЫ «KBF4+(NH4)2SiF6+NaN3» ПО ТЕХНОЛОГИИ СВС - АЗ 

 
Технология азидного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС - 

Аз) получения нитридных композиций – это экзотермический химический процесс, 
протекающий в автоволновом режиме в смесях порошков (химические элементы, 
галогениды, азиды) и приводящий к образованию соединений с азотом - нитридов. СВС - 
Аз представляет собой твердопламенное горение (экзетермическую реакцию 
взаимодействия исходных компонентов), в котором тепловыделение локализовано в узком 
слое и передается от слоя к слою путём теплопередачи. 

Проведенные экспериментальные исследования по получению нитридной композиции из 
системы «тетафторборат калия - гексафторсиликат аммония - азид натрия» покаали, что с 
увеличением количества KBF4 (от 1 до 4 моль) в смеси «xKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3», 
температура горения снижается c 1300 до 800  С. Скорость горения постоянна – 0,20 см / с, 
кислотно - щелочной баланс промывной воды (рН) снижается с 10 до 7. С увеличением 
количества (NH4)2SiF6 (от 3 до 12 моль) в смеси «хKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3», температура и 
скорость горения снижаются с 1300 до 900  С и с 0,20 до 0,70 см / с соответственно, рН воды 
повышается с 10 до 12. Снижение температуры горения происходит за счет разложения 
галоидной соли (NH4)2SiF6 и выделения газообразных продуктов NH3, НF, H2, N2 в ходе 
реакции, которые, проходя между синтезированными частицами, не дают им спекаться. 
Значительное снижение температуры и скорости горения происходит при увеличении 
количества галоидной соли (NH4)2SiF6 в составе исходной шихты. Повышенный рН (выше 6) 
говорит о том, что в процессе горения остаются частицы натрия, не вступившего в реакцию с 
фтором, с образованием NaF. Этот натрий при взаимодействии с водой, при водной промывке 
образца, переходит в соединение Na2O, тем самым повышая рН. 

Рентгенофазовый анализ конечного продукта проводили с помощью дифрактометра ARL 
X'trA - 138. Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы 
«xKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3» предсталены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты ренгенофазового анализа продуктов горения 
системы СВС - Аз «xKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3» 

Количество исходных компонентов, г РФА конечного продукта, %  
x = 1,31; у =5,59; z = 14,31 BN = 30, Si = 70 
x = 3,00; у =4,24; z = 13,97 BN = 22, Si = 78 
x = 0,48; y =6,15; z = 14,26 BN = 18, Si = 82 
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Результаты рентгенофазового анализа системы №1 говорят о том, что фазовый состав 
конечного продукта системы «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3» состоит из орторомбического и 
тетрагонального ВN (30 % ) и Si (70 % ). С увеличением KBF4 (от 1 до 4 моль) в исходной 
шихте «3KBF4+3(NH4)2SiF6+27NaN3» уменьшается количество ВN (с 30 до 22 % ) и 
увеличивается количество элементного кремния (с 70 до 78 % ). С увеличением (NH4)2SiF6 
(от 3 до 12 моль) в исходной шихте «KBF4+9(NH4)2SiF6+57NaN3» уменьшается количество 
ВN (с 30 до 18 % ) и увеличивается количество элементного кремния (с 70 до 82 % ). 
Нитрид кремния в конечном продукте отсутствует, так как при температурах горения (800 - 
1300°С) образование нитрида кремния затруднено из - за большого количества 
газообразных продуктов, образующихся в ходе синтеза и приводящих к разрыхлению и 
газофикации продуктов в зоне реакции. Температуры 800 - 1300°С не достаточны для 
образования нитрида бора, однако в конечном продукте присутствует фаза BN. 
Образование этой фазы происходит за счет протекания химических реакций разложения 
исходных компонентов (галогенов и азида натрия) и взаимодействия В с N2 и NH3 на 
атомарном уровне.  

Исследование размера и морфологии порошков нитридных композиций проводилось с 
помощью растрового электронного микроскопа JSM - 6390A. 

Морфология частиц конечного продукта представлена на рисунке 1. 
 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 1. Морфология частиц конечного продукта систем:  
а) «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3»; б) «3KBF4+3(NH4)2SiF6+27NaN3»; 

 в) «KBF4+9(NH4)2SiF6+57NaN3» 
 
Из рисунков 1а и 1б видно, что форма частиц конечного продукта, синтезированного в 

системах «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3» и «3KBF4+3(NH4)2SiF6+27NaN3» имеет 
сферическую и равноосную форму. Средний размер сферических частиц составляет 200 - 

 Si  BN 

 Si  BN  Si  BN 
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300 нм, а средний размер равноосных частиц - 80 - 100 нм. Из рисунка 1в видно, что форма 
частиц конечного продукта, синтезированного в системе «KBF4+9(NH4)2SiF6+57NaN3» 
имеет равноосную форму и средний размер частиц составляет 90 - 130 нм. Таким образом, 
полученный конечный продукт можно классифицировать как ультра - и тонкодисперсный 
(субмикрокристаллический) порошок. 

© Л.А. Кондратьева, 2017 
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ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  
ПРИ РЕКТИФИКАЦИИ  

 
Ректификация широко используется при разделении многокомпонентных смесей в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Однако 
перегонные заводы являются крупнейшими потребителями энергии. Такое большое 
потребление энергии не является необходимым. Использование тепловых насосов 
«Recycle» позволяет сократить величину потребляемой энергии и тем самым снизить 
нагрузку на окружающую среду и денежные затраты. При прямой рекомпрессии пара 
потребление энергии может быть снижено до 80 % [1]. 

Технико - экономическая целесообразность теплового насоса, интегрированного в 
систему ректификации для уменьшения энергопотребления, рассмотрена в [2] на примере 
нефтеперерабатывающего завода Абадан, расположенного в южной части Ирана. 
Использование теплового насоса приводит к увеличению температуры паров верхнего 
продукта и их последующему использованию в качестве источника теплоты для ребойлера. 
На рисунке 1 показана принципиальная схема типовой ректификационной колонны и с 
включением теплового насоса.  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Ректификация без рекуперации теплоты а) и с рекуперацией б) 

Питание Питание 

Дистиллят Дистиллят 

Кубовый остаток Кубовый остаток 
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На основе технико - экономического обоснования сделан вывод, что интеграция 
теплового насоса приведет к экономии 19.956 БТЕ / ч, что может быть достигнуто со 
сроком окупаемости 6,03 лет (БТЕ – британская тепловая единица, используемая в США 
для обозначения мощности тепловых установок, 1 Ватт ≈ 3,412 БТЕ / час). Это повысит 
эффективность системы более чем на 75 % . Исследование также показало уменьшение 
выбросов CO2 приблизительно на 31 % (рисунок 2). Дополнительным преимуществом 
утилизации теплоты является сокращение выбросов парниковых газов, основными из 
которых в порядке их воздействия на тепловой баланс Земли являются водяной пар, 
углекислый газ, метан и озон. 

 

ро 
 
 
 

 
 
 
 
 
ро 

До использования     
теплового насоса      

После использования 
теплового насоса 

До использования     
теплового насоса      
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Выбросы СО2 

Снижение 31 % 

Снижение 75 % 

Потребление первичной энергии 

 
Рисунок 2 – Результат использования теплового насоса 

 
В работах [3, 4] разработана сложная химико - технологическая система (ХТС) 

совмещенных и взаимосвязанных установок разваривания, брагоректификации, 
выпаривания и сушки барды. Разработанная математическая модель ХТС обеспечивает 
параметрическую и структурную оптимизацию совмещенной технологии. 
Энергосбережение получено за счет использования теплоты вторичных паров выпаривания 
на брагоректификации и разваривании (применен ротационный компрессор), 
рециркуляции фильтрата барды на стадию разваривания зернового замеса, увеличения 
содержания сухих веществ в осахаренном сусле и повышения крепости бражки и процента 
сухих веществ в барде. Показана экономическая целесообразность рекуперации теплоты 
вторичных паров выпаривания для обогрева колонн БРУ и разваривания, использование 
части фильтрата барды на стадии приготовления зернового замеса и увеличения крепости 
бражки. 

В конечном счете, более широкое применение теплового насоса повысит 
конкурентоспособность на мировом рынке и в отрасли. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТЖАТЫХ 

ДРОЖЖЕВЫХ ОСАДКОВ ВИННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Винные дрожжевые осадки представляют собой дрожжи с различными включениями. В 

зависимости от процентного содержания сухих веществ их подразделяют на жидкие 
винные дрожжи (12 % ), дрожжевую гущу (13 - 30 % ) и отжатые (прессованные) дрожжи 
(31 - 60 % ). Отжатые дрожжи содержат 5 - 10 % спирта, 3 - 8 % винной кислоты, 
пектиновые, красящие, дубильные, азотистые вещества, жиры, фосфаты кальция и бария, 
сульфаты и др. Комплексная переработка дрожжевых осадков является необходимым 
средством борьбы с загрязнениями сточных вод винодельческих предприятий [1]. В 
среднем предприятия первичного виноделия сбрасывают за год около 20 тыс. м3 сточных 
вод (около 150 м3 / сут.), которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды. 
Такие воды имеют кислую реакцию рН среды, а в их химическом составе преобладают 
белки, редуцирующие сахара, органические кислоты, аминокислоты, биополимеры и 
фенольные вещества [2]. В работе [3] из дрожжевой гущи получен дистиллят с чистым 
типичным ароматом сырья - винограда и мягким гармоничным вкусом.  

Решение вопроса переработки или утилизации дрожжевых осадков во многом зависит от 
класса опасности отхода. В данной работе проведено определение класса опасности 
отжатых дрожжевых осадков винного производства (ЗАО «Абрау - Дюрсо») с целью 
последующего решения вопроса их утилизации. Отход образован в результате 
технологической обработки виноматериалов. Временное хранение (накопление) отхода 
осуществлено в закрытой металлической емкости, расположенной на территории 
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предприятия. Характеристика отхода приведена в таблице 1. Наименование и код отхода 
приведены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов 
(ФККО) (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
18.07.2014 № 445 (ред. от 16.08.2016) «Об утверждении федерального классификационного 
каталога отходов» и материалами для обоснования отнесения отхода к классу опасности 
для окружающей природной среды. По результатам количественного химического анализа 
определен состав отхода (таблица 2).  

 
Таблица 1 – Характеристика отхода 

Наименование Показатель 
Код вида отхода по ФККО 3 01 220 04 29 5 
Наименование вида отхода дрожжевые осадки отжатые 
Агрегатное состояние прочие формы твердых веществ 

 
Таблица 2 – Состав отхода 

Наименование 
компонента 

Концентрация i 
- го компонента 

в отходе,  
Ci, мг / кг 

Коэффициент 
степени опасности i 

- го компонента 
опасного отхода 
для окружающей 
природной среды, 

Wi , мг / кг 

 Ki = Ci / Wi - 
показатель степени 

опасности i - го 
компонента 

опасного отхода 
для окружающей 
природной среды 

Вода  931000.000 1000000.00000 0.93100 
Минеральные 
составляющие  

17040.000 1000000.00000 0.01704 

Кальция оксид  760.000 398.10700 1.90904 
Марганец  
(в пересчете на 
марганца (IV) оксид)  

200.000 4641.58900 0.04308 

Органические 
составляющие 

51000.000 1000000.00000 0.05100 

ИТОГО: 1000000.000  2.95116 
 
Определение класса опасности отхода для окружающей природной среды выполнено 

расчетным методом в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении критериев 
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду». 

Из таблицы 2 следует, что суммарное значение Ki составляет 2,951, что меньше 10, 
поэтому класс опасности отхода V (практически неопасный). Степень воздействия на 
окружающую природную среду очень низкая. Отход – отжатые дрожжевые осадки винного 
производства, имеющий состав: вода – 93,1 % ; минеральные составляющие – 1,704 % , в 
том числе: оксид кальция – 0,076 % , оксид марганца – 0,02 % ; органические составляющие 
– 5,1 % отнесен к V классу опасности для окружающей природной среды.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что отходы виноделия, такие как 
виноградные выжимки [4], дрожжевые и клеевые осадки относятся к V классу опасности 
для окружающей природной среды. 
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ СМЕСИ  

«ВОДА – ИЗОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА». МЕТОД NRTL 
 
Изомасляная кислота при производстве пищевого этилового спирта является хвостовой 

примесью и в ректификационной колонне выводится с сивушным маслом [1]. Обнаружена 
в различных бражках [2, 3] (таблица 1) и придает спирту запах горечи [1]. Для более 
полного удаления изомасляной кислоты из ректификованного спирта необходимы данные 
по фазовому равновесию смеси «вода – изомасляная кислота». 

 
Таблица 1 – Содержание изомасляной кислоты в различных бражках 

Вид зернового 
сырья 

Пшеница 
 
 
 

Пш
е - 

ниц
а 
 

Пше - ница 
70 % , 
ячмень  
30 %  

Пше - 
ница, 
рожь,  
30 %  
сорго 

Куку - 
руза 

Мука 
I 

помо - 
ла 

Куку - 
рузная 
крупка 

ОАО АПФ  
«Фанагория» 

п. Сенной, 
Краснодар -  
ский край [2] 

ООО «КХ Восход»  
(г. Майкоп) [2] 

 

[2] [3] 

Массовая концентрация, мг / дм3 
Изомас - ляная 
кислота 0,7186 0,3

920 0,7774 0,3772 0,7685 6,9350 1,8441 
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В данной работе приведены данные по фазовому равновесию смеси «вода – изомасляная 
кислота» для систем «жидкость – жидкость» и «пар – жидкость». В качестве уравнения, 
описывающего зависимость коэффициента активности от состава, температуры и давления 
выбрано уравнение NRTL. Энергетические бинарные параметры данной смеси приведены 
в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Энергетические параметры смеси «вода – изомасляная кислота» 
Компонент Параметры модели NRTL 

 g , кал / кмоль 12  

 Вода Изомасляная 
кислота 

Вода Изомасляная 
кислота 

Вода  -  170,0132  -  0,2 
Изомасляная кислота 1780,2567  -  0,2  -  
 
Смесь «вода – изомасляная кислота» расслаивается. Расчетные значения составов 

равновесных жидких фаз в зависимости от температуры расслаивания вычислены по 
методике [4] при атмосферном давлении (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Состав равновесных фаз смеси «вода – изомасляная кислота»  

при атмосферном давлении по методу NRTL 
Температура, ⁰С Концентрация воды  

в легкой фазе, % мас. 
Концентрация воды  

в тяжелой фазе, % мас. 
1 5,557 83,972 
5 5,716 83,023 
10 5,924 81,797 
15 6,142 80,524 
20 6,371 79,207 
30 6,865 76,438 
40 7,412 73,494 
50 8,022 70,377 
60 8,708 67,081 
70 9,486 63,607 
80 10,381 59,942 
90 11,428 56,062 
95 12,024 54,029 
99 12,545 52,351 

99,2 12,582 52,236 
99,3 12,587 52,217 
99,5 12,614 52,138 
99,7 12,638 52,062 
99,97 12,679 51,936 
99,98 не расслаивается 
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Графическое изображение при атмосферном давлении зависимости концентрации воды 
в легкой и тяжелой фазах от температуры расслаивания приведено на рисунке 1.  

Экспериментальное значение точки азеотропа при давлении 760 мм рт ст, приведенное в 
справочнике [5], составляет: 1) температура кипения смеси 98,8⁰С, концентрация воды в 
точке азеотропа 71,8 % мас.; 2) температура кипения смеси 99,3 ⁰С, концентрация воды в 
точке азеотропа 79 % мас. Расчетное значение по модели NRTL (рисунок 2): температура 
кипения смеси 99,685 ⁰С, концентрация воды в точке азеотропа 78,335 % мас.  
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Рисунок 1 – Влияние температуры расслаивания на концентрацию воды 

в легкой (левая ветвь) и тяжелой (правая ветвь) фазах 
 

 
Рисунок 2 – Состав азеотропа смеси «вода – изомасляная кислота» 

при атмосферном давлении по методу NRTL 
 

В справочниках [5, 6] приводятся данные о том, что при давлении 14 - 17 мм рт ст и 
температуре 20 ⁰С смесь «вода – изомасляная кислота» неазеотропна, что находится в 
соответствии с расчетом фазовой диаграммы y - x. Учет методики [7] прогнозирует 
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расслаивание смеси в диапазоне концентраций 13 - 57 % мас. Таким образом, сравнение 
расчетных и экспериментальных данных показывает применимость метода NRTL для 
описания фазового равновесия смеси «вода – изомасляная кислота».  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА НОВОРОССИЙСКОГО  
МОРСКОГО ПОРТА 

 
Решение вопросов, связанных с охраной акватории Черного моря, требует особого 

внимания. Побережье Черного моря России – наше национальное богатство, прекрасная 
флора и фауна и лучшее место для отдыха с детьми. Новороссийский морской порт 
является крупнейшим портом Краснодарского края, который расположен в 
Новороссийской или Цемесской бухте. 
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Практика показывает, что работающий в нормальном режиме порт как источник 
загрязнения представляет проблему локального характера. Негативное воздействие на 
окружающую среду ограничивается ближайшими участками акваторий и суши [1]. При 
загрязнениях, связанных с эксплуатацией судов и портов, происходит хроническое 
отравление прибрежной зоны, вызывающее гибель водорослей, планктонных организмов и 
рыбы [2]. 

Производственные стоки предприятий, расположенных на побережье Черного моря, 
содержащие нефтепродукты, сульфиды, азот аммонийный, соли, метанол, подвергаются 
механической очистке, реагентной напорной флотации, углубленной биологической 
очистке и мембранной доочистке, очистке на фильтрах, адсорберах и ультрафиолетовому 
обеззараживанию до показателей, позволяющих производить сброс очищенных стоков в 
рыбохозяйственный водоем – Черное море [3]. 

В процессе производственной деятельности Новороссийского морского порта 
поверхностный сток собирается ливневой сетью через дождеприемные решетки. 
Собранный сток поступает в резервуар - накопитель, где попадает в зону гравитационного 
разделения. Осветленный сток поступает на доочистку, последовательно проходя стадии 
фильтрования: механический фильтр, фильтр с зернистой загрузкой и фильтр с 
сорбционной загрузкой. Предусмотрен лабораторный контроль качества очищенного стока 
с территории порта [4]. 

В данной работе проведен количественный химический анализ сточной воды и 
очищенной сточной воды (таблицы 1 и 2). Местом отбора проб служила пристань № 4, 
очищенный сток с территории причалов № 25, 25а, 26, 26а, 27. 

 
Таблица 1 – Анализ пробы из крана приемного резервуара до очистки 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение Погрешность 
измерения ±Δ 

Нормы 
ПДС 

НД на метод 
измерений 

Нефтепродукты мг / дм3 0,36 0,12  -  ПНДФ 
14.1:2:4.5 - 95 

Взвешенные 
вещества мг / дм3 25,0 3,0  -  

ПНДФ 
14.1:2.4.254 - 

2009 

БПК5 мгО2 / дм3 5,29 0,69  -  
ПНДФ 

14.1:2.3:4.123 
- 97 

Железо общее мг / дм3 0,335 0,080  -  
ПНДФ 

14.1:2:4.50 - 
96 

Водородный 
показатель ед. рН 7,3 0,2  -  

ПНДФ 
14.1:2.3:4.121 

- 97 
Окраска 
(цветность)  -  бесцветная  -  ПНДФ 

12.16.1 - 10 

Запах при 20 ⁰С балл 3 1  -  РД 52.24.496 
- 2005 
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Таблица 2 – Анализ пробы из крана после сорбционного фильтра  
(перед сбросом в резервуар запаса чистой воды) после очистки 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение Погрешность 
измерения ±Δ 

Нормы 
ПДС 

НД на метод 
измерений 

Нефтепродукты мг / дм3 0,049 0,020 0,05 ПНДФ 
14.1:2:4.5 - 95 

Взвешенные 
вещества мг / дм3 3,0 0,9 3 

ПНДФ 
14.1:2.4.254 - 

2009 

БПК5 мгО2 / дм3 2,17 0,56 2,26 
ПНДФ 

14.1:2.3:4.123 - 
97 

Железо общее мг / дм3 0,04 0,01 0,05 ПНДФ 
14.1:2:4.50 - 96 

Водородный 
показатель ед. рН 7,5 0,20 6,5 - 8,5 

ПНДФ 
14.1:2.3:4.121 - 

97 
Окраска 
(цветность)  -  бесцветная  -  ПНДФ 

12.16.1 - 10 
Запах при 20 ⁰С балл 1 1  -  РД 52.24.496 - 

2005 Температура ⁰С 21,5 0,10 22,6 
 
Результаты анализа представлены в виде единичного измерения (окраска, запах, 

температура, нефтепродукты и взвешенные вещества после очистки) и 
среднеарифметического двух параллельных определений (рН, БПК5, железо, 
нефтепродукты и взвешенные вещества до очистки). Показатели стока соответствуют 
нормам предельно допустимого сброса (ПДС). 
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ 
 

Расчеты показывают высокую эффективность сетчатых упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.308; 3,с.73; 
4,с.19; 5,с.22; 6,с.245; 7,с.33]. 

На рис.1 представлен комбинированный виброизолятор пружинного типа с сетчатым 
демпфером, на рис.2 – его фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента в виде 
упругого сетчатого элемента, охватываемого пружиной. 

 

 
Рис.1. Рис.2. Рис.3. 

 
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 

крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин [8,с.90; 9,с.80; 10,с.100; 11,с.101; 12,с.103; 13,с.127; 
14,с.95]. 

 Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего 
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры 
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г 
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а 
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность 
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше 
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 

Упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 



81

При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 
на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов.  
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА 

 
Свеклосахарная промышленность является высокоиндустриальным и энергоемким 

производством и занимает важное место в структуре АПК России. Предприятия отрасли 
размещены в 24 регионах страны, обеспечиваются рабочие места для более 250 тысяч 
специалистов.  

Стратегические цели, стоящие перед сахарной промышленностью, предполагают её 
устойчивое развитие на базе обновления основных производственных фондов с опорой на 
собственные воспроизводимые ресурсы. 

На расход топлива при переработке сахарной свеклы существенное влияние оказывает 
качество свеклы, вспомогательных материалов (известняк, уголь), тепловая схема завода, 
технологическая схема. Установка высокоэффективных паровых котлов в ТЭЦ с высоким 
КПД, турбогенераторов, внедрение современных схем по подготовке питательной воды для 
питания паровых котлов, применение теплоизоляционного материала для снижения потерь 
тепла в окружающую среду позволит повысить эффективность использования топлива для 
получения пара в ТЭЦ. В главном корпусе сахарного завода также необходима установка 
новейшего прогрессивного теплового оборудования для нагрева, выпаривания и 
уваривания продуктов. Следует совершенствовать диффузионно - прессовый способ 
извлечения сахарозы из свекловичной стружки, тщательно готовить воду для работы 
диффузионных установок, снижая при этом откачку диффузионного сока.  

Сокоочистительное отделение сахарных заводов также требует к себе особого внимания 
с точки зрения снижения расхода топлива. Это и качество известняка, известкового молока, 
высокий эффект удаления несахаров, соблюдение технологических режимов очистки, 
особенно второй сатурации, снижение содержания солей кальция в очищенном соке, 
установка новейших подогревателей и выпарных аппаратов, применение перспективных 
антинакипинов и установка дополнительного оборудования, позволяющего уменьшить 
накипеобразование на поверхностях теплообмена (установка кавитаторов, реверсивных 
теплообменников, источников магнитных полей и т.п.) [1 - 10]. 

Установка в продуктовом отделении завода современных вакуум - аппаратов 
непрерывного действия, с циркуляторами или пластинчатой поверхностью теплообмена, 
теплообменников с пластинчатой поверхностью теплообмена для подогрева оттеков и т.д., 
позволит снизить расход условного топлива при переработке сахарной свеклы. Но даже 
такая реконструкция тепловой схемы завода впечатляет своим объемом и говорит о 
сложности поставленной задачи по снижению расхода топлива.  

Только в пластинчатом подогревателе возможна очистка и осмотр поверхности нагрева с 
двух сторон – со стороны теплоносителя и нагреваемого продукта по всей длине рамы. В 
условиях накипеобразования технико - экономические показатели пластинчатых 
подогревателей снижаются, поэтому на зарубежных сахарных заводах применяется 
ионитная деминерализация.  

Применение выпарных аппаратов с пластинчатыми пакетами позволяет увеличить 
мощности на одних и тех же производственных площадях до 300 % ; уменьшить 
потребление пара на выпаривание на 15 - 20 % за счет возможности эксплуатации 
аппаратов при более низких полезных располагаемых температурных перепадах и малых 
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теплопотерях. А это позволяет улучшить качество готового продукта и обеспечить более 
высокий его выход в связи с сокращением длительности выпаривания; оптимизируются 
капитальные вложения, снижаются монтажные и эксплуатационные расходы, повышается 
надежность работы оборудования и эффективность производства за счет снижения 
издержек.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДАХ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Загрязнение природных вод – основных источников водоснабжения приобрело за 

последние годы, угрожающие размеры. Уровень загрязненности окружающей среды 
продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. 
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Жизненно важно сохранять и рационально использовать водные ресурсы. Проблема 
использования и охраны воды стала одной из наиболее трудноразрешимых в наши дни. 
Источники водоснабжения в последнее время подвергаются интенсивному загрязнению. 

Воды большинства поверхностных источников водоснабжения подвергаются 
загрязнению сбрасываемыми и недостаточно очищенными промышленными и 
коммунальными стоками, ливнестоками, водами с сельскохозяйственных угодий, 
продуктами разрушения строительных сооружений, автодорог, размыва свалок и т.д. В 
результате чего в поверхностные воды попадают ионы металлов, пестициды, 
нефтепродукты, поверхностно - активные вещества, соединения азота и фосфора, аммоний 
магний и другие, вредные для здоровья человека вещества [1]. 

Подземные воды значительно лучше защищены от негативного внешнего воздействия и 
поэтому более предпочтительны в качестве источника питьевого водоснабжения, 
поскольку они в основном защищены от поверхностного загрязнения [2]. 

В условиях сельской местности устраняются следующие недостатки воды: мутность, 
окраска, примеси железа, марганца и углекислый газ. Помимо удаления этих примесей, 
может оказаться необходимость обеззараживания воды, делающей ее безопасной. 
Обработка воды в условиях сельской местности применима в случаях, когда она абсолютно 
необходима и может быть обеспечена нормальная эксплуатация очистных сооружений.  

Во многих регионах Российской Федерации, сбрасываемые сточные воды не 
соответствуют категории нормативно - очищенных сточных вод и сбрасываются в водоемы 
загрязненными. В России не проходят очистку 7 процентов сточных вод. Около половины 
сточных вод проходящих очистку доводятся до нормативных требований.  

Одна треть канализационных сетей нуждается в замене, при этом в 2009 году было 
заменено только 0,4 процента общей протяженности сетей. Значительное влияние на 
состояние окружающей среды оказывают аварии в системе сетей канализации. 

В настоящее время основной проблемой Саратовской области является значительный 
износ сетей водоотведения (рис. 1). 

Одной из главных частей системы водоотведения является канализационная сеть.  
Проведен анализ канализационных сетей в городах Саратовской области. На основании 

анализа можно отметить, что около 70 % составляет изношенность канализационных сетей 
по области, что является серьезной. 

Необходимо проводить ежегодно замену изношенность труб канализационных сетей не 
как в целом в Российской Федерации 0,4 % , а на много больше. 

 

 
Рисунок 1. Износ водоотводящих сетей 
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Расчет и проектирование строительных конструкций приходится вести в условиях 

неопределенности нагрузок и воздействий, физико - механических характеристик 
материалов, геометрических размеров конструкций. Эти параметры являются случайными 
величинами или функциями, поэтому в каждом конкретном случае принимают различные 
значения. Для инженерной практики методы теории надежности являются достаточно 
сложными, поэтому вероятностный анализ и оценку надежности зданий и сооружений 
проводят на основе применения упрощенных моделей. Например, для сейсмических 
расчетов это линейный осциллятор, для сложных грунтов - балка на упругом основании. 
Подобные аналитические расчеты, основанные на теории случайных функций. 

В данной работе будет рассмотрена задача об определении амплитудно - частотной 
характеристики нелинейной системы – колебание нелинейного осциллятора под действием 
случайной нагрузки. 

Уравнение таких колебаний будет иметь следующий вид: 
           2

0t c t t t t t          , где  t  – случайная функция перемещений, 

 t  – собственная частота системы,  c t  – приведенная диссипация,  t  – случайная 
функция сейсмических нагрузок.  

Алгоритм решения такой задачи основан на численном методе шагового интегрирования 
связанных систем уравнений. 

Суть этого метода заключается в том, что динамический процесс разделяется на малые 
равные интервалы времени, на которых заданная система рассматривается как непрерывно 
меняющаяся линейная упругая система с динамическими характеристикам на входе и 
выходе. Причем часть характеристик входа на границе интервалов приравнивается к 
характеристикам выхода предыдущего интервала, а часть вычисляется с использованием 
динамического равновесия систем. Для решения задачи задаем для интервала начальное 
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значение перемещения 0i  и скорости 0i . В первом интервале – из начальных условий 
задачи; в последующих интервалах принимаем их равными значениям перемещения и 
скорости в конце предыдущего интервала. Также в начале каждого интервала определяем 
текущую частоту свободных колебаний и значения текущей диссипации системы. Затем 
составляем уравнение динамического равновесия согласно принципу Даламбера и 
определяем: 
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и величины перемещений в конце участка: 
( ) ( ) ( ),t t t t      ( ) ( ) ( ).t t t t         

Переходим на расчет следующего интервала, повторяя приведенный алгоритм с первого 
шага. 

Для удобства расчет ведем в табличной форме (табл.1). График скоросте показан на 
рис.1. 

 

 
Рис.1 

 
Таблица 1.  

Показатель Интервал 
1 2 3 4 5 6 

i0  0,000 0,084 0,274 0,531 0,760 0,841 
i0  0,000 0,213 0,273 0,367 0,247  - 0,008 
 00  10,518 11,057 12,049 13,411 15,059 16,907 
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t  0,000 0,800 1,600 2,400 3,200 4,000 
)(~ t  88,900 25,000 85,900  - 12,100 9,500  - 3,3 

  0,084 0,274 0,531 0,760 0,841 0,673 
  0,213 0,273 0,367 0,247  - 0,008  - 0,338 
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ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ 

НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 
В последние годы существенно преобразуется структура телекомму - никационных 

сетей в электроэнергетике. В рамках реализации программ по созданию интегрально - 
цифровых сетей связи в электроэнергетике на смену проводным линиям связи, приходят 
волоконно - оптические линии связи (ВОЛС) с подвеской волоконно - оптических кабелей 
(ВОК) на линиях электропередачи. 

Широкое распространение ВОЛС в электроэнергетике с подвеской ВОК на опорах 
линий электропередач обусловлено их существенными преимуществами по сравнению с 
ВОК, приложенными в грунте. Из методов подвески ВОК на воздушных линиях (ВЛ) 
наиболее высокой надежностью обладают ВОК, встроенные в грозозащитные тросы. 

При выборе ВОК, подвешенных на ВЛ, необходимо знать следующие основные 
параметры линий электропередачи и ВОК в зависимости от схем и под вески: рабочее 
напряжение ВЛ; максимальный ток короткого замыкания (КЗ); время отключения защитой 
при КЗ на землю; тип и расположение ВОК; максимальная длина пролета; провес фазных 
проводов при рабочей температуре; способ монтажа проводов на опоре ВЛ; оптические 
волокна. 

При выборе конструкции ОКГТ следует учитывать, что данный кабель должен 
выполнять две функции: обеспечение качественной и надежной передачи необходимого 
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объема информации в течение не менее 25 лет и одновременно обеспечение надежной 
защиты ВЛ от грозовых разрядов и защиты от воздействий токов КЗ.  

По конструкции выпускаемые в настоящее время ОКГТ можно разделить на три группы. 
К первой группе кабелей относятся ОКГТ, оптический сердечник которых заключен в 
трубку из алюминия и алюминиевого сплава. Указанная трубка обеспечивает 
механическую защиту оптического сердечника и имеет низкое электрическое 
сопротивление. Поверх трубки положены повивы из проволок, обеспечивающие 
механическую прочность ВОК и его электрические параметры. На рисунке 1 показана 
типичная конструкция ВОК первой группы. 

 

 
Рисунок 1 Типичная конструкция ВОК первой группы: 

а - кабель фирмы “Alkoa Fujikura”: 1 - проволка типа “алюмовелд”; 
2 - оболочка из алюминия; 3 - заполнитель из арамидных нитей; 

4 - оболочка оптического модуля; 5 - оптическое волокно; 6 - центральный 
стеклопластиковый элемент ; 7 - слой полимерной ленты 

 
Ко второй группе кабелей относятся ОКГТ, в которых оптические волокна свободно 

уложены в герметичной трубке из нержавеющей стали. При этом свободное пространство 
трубки заполнено гидрофобным заполнителем. Одна или несколько таких трубок с 
оптическими волокнами скручены вокруг центральной проволоки, образую первый повив 
кабеля. Образец указанного кабеля, выпускаемого фирмой “AEG” , показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Типовая конструкция ОКГТ второй группы: 

1 - проволока из алюминиевого сплава; 2 - проволока типа “алюмовелд”; 
3 - гидрофобный заполнитель; 4 - оболочка оптического модуля 

из нержавеющей стали; 5 - оптическое волокно. 
 

К третьей группе кабелей относиться ОКГТ, в которых оптические волокна свободно 
уложены в полимерной трубке, свободное пространство которой заполнено гидрофобом. 
Поверх полимерной трубки положены повивы из проволок, обеспечивающие необходимую 
механическую прочность и элекрическое сопротивление кабеля. Такого типа ВОК 
выпускают фирмы “Nokia” рисунок 3. 
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Рисунок 3 Типовая конструкция ОКГТ третьей группы: 

а - кабель фирмы “Nokia”:1 - проволока из алюминиевого сплава;  
2 - проволока типа “алюмовелд”; 

3 - гидрофобный заполнитель;4 - температурная защита;5 - оптическое волокно; 
6 - полимерный сердечник. 

 
При выборе конструкции ОКГТ необходимо учитывать оптимизацию всех параметров: 

максимально допустимую растягивающую нагрузку, сопротивление постоянному току, 
массу, диаметр, число волокон, а также показатели надежности его элементов. Весьма 
важным является размещение ОКГТ на опорах ВЛ. При этом должны учитываться 
следующие условия: защита ВЛ от грозовых перенапряжений; коронирование ОКГТ в 
электрическом поле проводов ВЛ; пляска проводов ВЛ; условия работы ОКГТ в пролетах 
при сближении кабеля и фазных проводов при гололеде и ветре. 

Проектируемые ОКГТ должны обеспечить заданные оптические параметры в условиях 
повышенных температур. Одновременно следует обеспечить высокую механическую 
прочность кабеля и низкое сопротивление постоянному току.  

ОКГТ продукт двойного назначения, и выполняет как традиционную функцию 
грозотроса (защиту линии электропередачи от ударов молнии), так и функцию кабеля связи 
и передачи данных посредством оптического волокна. Этот кабель прокладывается на 
опорах линий электропередачи (ЛЭП) и облегчает строительство волоконно - оптических 
линий связи (ВОЛС) в труднодоступных местах и переходах. Основными преимуществами 
ОКГТ являются наивысшая надежность ВОЛС - ВЛ и возможность их подвески на ВЛ 35 
кВ и выше без ограничений по классу напряжений. Кроме того, ОКГТ, в отличие от 
остальных подвесных кабелей, являются элементами ЛЭП, места подвески которых 
запланированы при создании ЛЭП. ОКГТ подвешивается взамен существующего 
грозозащитного троса и, как правило, не требуют существенной реконструкции ВЛ. 
Конструктивно ОКГТ не отличается, разница заключается только в различном сечении 
алюминиевой составляющей сечения, которое определяется токовой 
нагрузкой.Наибольшее распространение в мировой практике получило создание ВОЛС 
путем подвески ОКГТ (около 80 % ), такие кабели находят применение при строительстве 
магистральных (межзоновых и международных) ВОЛС и транспортных сетей различного 
масштаба. Ввиду наивысшей надежности, именно ОКГТ рекомендуется РАО ЕЭС России 
при строительстве магистральных линий связи. 
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СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ  

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена способам прокладки трубопроводов тепловых сетей для 

бесперебойной и надежной работы систем теплоснабжения, газовых, нефтяных 
магистралей и т. д. Обеспечение наибольшей надежности работы системы теплоснабжения 
[1, c.33] может быть только при условии соблюдений положенных технологий и 
нормативов во время их прокладки.  

Ключевые слова 
теплопровод, гидроизоляция, коллектор, сальниковые компенсаторы 
 
Основными видами прокладками трубопроводов являются подземная и надземная. 

Статистический анализ режимов работы тепловых сетей показал [2, c.124], что подземная 
прокладка трубопроводов наиболее распространена. Она подразделяется на прокладку 
трубопроводов непосредственно в земле (бесканальная) и в каналах. При наземной 
прокладке трубопроводы могут находиться на земле или над землей на таком уровне, что 
бы они не препятствовали движению транспорта [3, c.27]. Надземные прокладки 
применяются на загородных магистралях при пересечении оврагов, рек, железнодорожных 
путей и других сооружений. 

В настоящее время в нашей стране около 84 % тепловых сетей прокладывают в каналах, 
около 6 % — бесканально, остальные 10 % — надземно [4, c.241]. Выбор того или иного 
способа определяется местными условиями, как, например, характером грунта, наличием и 
уровнем грунтовых вод, требуемой надежностью, экономичностью строительства, а также 
эксплуатационными затратами на содержание. 
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Подземная прокладка трубопроводов 
При монтаже трубопроводов тепловых сетей под землей могут быть использованы два 

способа (рисунок 1): 
 непосредственная прокладка труб в земле (бесканальная); 
 прокладка труб в каналах (канальная). 
 

 
Рисунок 1 – Виды подземных прокладок тепловых сетей 

 
Прокладка трубопроводов в каналах 
Для того, что бы защитить теплопровод от внешних воздействий, и для обеспечения 

свободного теплового удлинения труб предназначены каналы. В зависимости от 
количества прокладываемых в одном направлении теплопроводов применяют 
непроходные, полу проходные или проходные каналы. 

Непроходные каналы применяются при большом числе труб небольшого диаметра, а так 
же двухтрубной прокладке для всех диаметров. Их конструкция зависит от влажности 
грунтов. В сухих грунтах наибольшее распространение получили блочные каналы с 
бетонными или кирпичными стенками либо железобетонные одно - или многоячейковые. 

Рисунок 2 – Непроходные каналы 
а - сборочный с оклеенной гидроизоляцией; 

б – сборный из железобетонных плит; 
в – сводчатый с опорной рамой; 

г – сборный из вибропрокатных плит. 
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Полупроходные каналы. В сложных условиях 
пересечения теплопроводами существующих 
подземных устройств (под проезжей частью, при 
высоком уровне стояния грунтовых вод) вместо 
непроходных устраивают полупроходные каналы. 
Полу-проходные каналы применяют также при 
небольшом количестве труб в тех местах, где по 
условиям эксплуатации вскрытие проезжей части 
исключено. Высоту полупроходного канала 
принимают равной 1400 мм. Каналы выполняют из 
сборных железобетонных элементов. Конструкции 
полупроходных и проходных каналов практически 
аналогичны. 

Проходные каналы применяют при наличии 
большого количества труб. Их прокладывают под 
мостовыми крупных магистралей, на территориях 
больших промышленных предприятий, на 

участках, прилегающих к зданиям теплоэлектроцентралей. Наряду с теплопроводами в 
проходных каналах располагают и другие подземные коммуникации - электрокабели, 
телефонные кабели, водопровод, газопровод и т. п. В коллекторах обеспечивается 
свободный доступ обслуживающего персонала к трубопроводам для осмотра и ликвидации 
аварии. 

Проходные каналы должны иметь естественную вентиляцию с трехкратным обменом 
воздуха, обеспечивающую температуру воздуха не более 40°С, и освещение. Входы в 
проходные каналы устраивают через каждые 200 - 300 м. В местах, где располагаются 
сальниковые компенсаторы, предназначенные для восприятия тепловых удлинений, 
запорные устройства и другое оборудование, устраивают специальные ниши и 
дополнительные люки. Высота проходных каналов должна быть не менее 1800 мм. 

 Тепловая изоляция трубопроводов 
является ключевой частью системы 
теплоснабжения [5, c.151]. Наибольшее 
применение в современной практике 
получили предварительно изолированные в 
заводских условиях трубы с тепловой 
изоляцией на основе пенополиуретана и 
защитным покрытием из полиэтилена 
высокой плотности. К преимуществам 
теплопроводов с ППУ - изоляцией относят 
низкий коэффициент теплопроводности(не 

более 0,033 Вт / (мК) при температуре 50 °C), технологичность при изготовлении, 
долговечность. 

Проектирование подземных, надземных и подводных переходов теплопроводов через 
естественные и искусственные препятствия входит в общий комплекс проектирования 
тепловых сетей и только в редких случаях выполняется специализированными 

Рисунок 3 – Проходной канал  
из сборных  

железобетонных блоков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Труба 
 с ППУ - изоляцией 
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организациями. Характерной особенностью канальной прокладки тепловых сетей в 
отличие от бесканальной является обеспечение перемещений теплопроводов в продольном 
и поперечном направлениях. 

Необходимо отметить, что при любом способе прокладки тепловых сетей очень важна 
применяемая трубопроводная арматура, а именно ее качество, т.к. от этого напрямую 
зависит надежность и качество эксплуатации сетей. Очень важно подобрать и установить 
надежную регулирующую и запорную арматуру (клапана, вентили, задвижки и запоры), 
сами трубы, соединения и теплообменники [6, c.57] и еще приборы контроля – манометры 
[7, c.3]. 
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Схема вентильного электропривода с одной группой управляемых вентилей (рис. 1) в 
отличие от привода, выполненного по системе генератор – двигатель или 
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электромашинный усилитель – двигатель, не может обеспечивать работу приводного 
электродвигателя в режимах, соответствующих изменению направления тока якоря, т.е. во 
втором и третьем квадрантах системы координат ток якоря – скорость вращения двигателя 
[1, с. 216]. Эта особенность вентильного электропривода, связанная с односторонней 
проводимостью вентилей, видна из рис. 1. 

 

 
Рис.1 Упрощенная схема m - фазного управляемого выпрямителя. 

 
Однако, хотя направление тока через вентильный преобразователь не может быть 

изменено, среднее значение выпрямленного напряжения может изменяться не только по 
величине, но и по знаку. Изменение знака выпрямленного напряжения достигается за счет 
открывания вентилей при углах управления, превышающих 90 эл. град. (в области 
непрерывных токов), когда площадь, ограниченная кривой мгновенных значений 
выпрямленного напряжения, лежащая ниже оси абсцисс, становится большей, чем площадь 
кривой, расположенная выше оси абсцисс, и, следовательно, расположение выпрямленного 
напряжения отрицательно. Таким образом, при углах управления, бо льших 90° (при 
отсчёте от точки естественного зажигания), можно осуществить инверторный режим 
управляемого преобразователя, т.е. режим, обеспечивающий переход электрической 
машины в генераторный режим с преобразованием напряжения постоянного тока на 
зажимах якоря машины в напряжение переменного тока и отдачей энергии в питающую 
сеть. 

Поскольку, направление тока через вентильный преобразователь не может быть 
изменено, этот режим возможен, при наличии лишь одной группы вентилей, только в 
четвертом квадранте, т.е. при положительном значении тока и при отрицательной скорости. 

Для того чтобы обеспечить возможность работы приводного электродвигателя во втором 
и третьем квадрантах, что необходимо для ряда областей применения тиристорного 
привода, в частности там, где требуется быстрое снижение скорости, или же при наличии 
требований высокого качества переходных процессов при сбросе нагрузки на валу 
электродвигателя, необходимо применение управляемого преобразователя, состоящего из 
двух групп вентилей. 

Группы включаются таким образом (рис. 2), чтобы направления протекания тока через 
них были бы противоположны, что обеспечивает при соответствующем управлении 
группами возможность изменения направления якорного тока. 

Схемы реверсивного вентильного преобразователя могут различаться как по 
выполнению силовой части (числу фаз, способу соединения обмоток трансформатора, 
способу включения групп), так и по принципу управления группами [2, c. 92]. Отличия в 
выполнении силовых схем не являются принципиальными; различия же по способу 
управления группами существенно влияют на статические и динамические характеристики 
управляемого преобразователя. 
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В настоящее время известны три основных способа управления группами вентилей в 
реверсивном электроприводе: линейное согласованное управление, нелинейное 
согласованное управление и раздельное управление группами.  

 

 
Рис. 2 Упрощенная принципиальная схема реверсивного привода. 

 
Недостатками схемы с линейным согласованием являются уравнительные токи, 

нагружающие вентили и вызывающие дополнительные потери, и необходимость 
применения уравнительных реакторов, увеличивающих общую индуктивность якорной 
цепи, что отрицательно сказывается на быстродействии привода. Схема с нелинейным 
согласованием в своём простейшем виде практически не применяется.  

Схема раздельного управления целесообразна для приводов значительно большей 
мощности, где усложнение схемы управления может быть вполне оправдано уменьшением 
потерь, а также устранением из привода уравнительных ректоров, габариты и стоимость 
которых при больших мощностях соответственно также велики.  
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 Влияние гидротехнических сооружений на окружающую среду: воду, атмосферу и 

почву безусловно огромно и не учитывать это при их проектировании и строительстве 
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нельзя. Поэтому специалисты в области гидротехнического строительства должны владеть 
основами рационального использования и охраны почвы, недр, воздушного и водного 
бассейнов, растительного и животного мира [1, С. 57]. Нагрузки на экологию должны быть 
допустимыми. 

 На территории водохозяйственных объектов, которые окружают водохранилища, 
меняется число и виды растений, а иногда одно растительное сообщество полностью 
вытесняет другое, и продолжается это до того пока местность не зарастет теми растениями, 
которые оказались более способные к непрерывному воспроизводству. 

 Переформирование речных русел с помощью гидротехнических сооружений ведет к 
отложению в них наносов, вдоль русла рек сменяются виды растений, образуются новые 
речные поймы, которые зарастают растительностью и приводит к появлению заливных 
лугов. Толщина органического покрова вдоль берегов рек постепенно растет, удерживая 
больше влаги, среда, контактирующая с этим покровом становится холоднее, число 
деревьев вдоль берегов рек начинает увеличиваться приводя к снижению проникновения 
солнечной радиации сквозь них и охлаждению почвы. Процессы разложения 
органического материала и создания продуктов окисления замедляются, водородный 
показатель почвы понижается и снижается ее продуктивность, такие явления наблюдаются 
по берегам северных рек. 

 При регулировании стока рек, предотвращающие весенние паводки приводит также к 
изменению условий обитания животных, водоплавающих птиц и даже к смене места 
обитания. Это может происходить из - за снижения уровней воды в реке, что приводит к 
смыканию островов с берегами или между собой и становятся доступными для хищников. 
Вскрытие зарегулированных рек ото льда приводит к быстрому зарастанию берегов и 
островов ивой, приводя к снижению продуктивности прибрежной полосы для 
водоплавающих птиц. 

 На равнинных участках, подтопляемых водохранилищами образуются озера болотного 
типа, в который вода кислая, водная растительность в ней угнетена, водоплавающие птицы 
на нее не садятся. Сокращение паводков приводит к уменьшению числа и качества 
нерестилищ рыб, что объясняется также обмелением озер и повышением температуры 
воды на мелководьях. Так как в теплой воде рыба заражается грибковыми заболеваниями и 
гибнет, в зимний период обмелевшие реки и озера полностью замерзают, что также 
приводит к гибели рыбы. 

 Вред экологии наносит также загрязнение воды веществами, обладающими высокой 
физиологической и мутагенной активностью: неорганическими и органическими 
естественного происхождения, продуктами переработки нефти, угля, древесины, 
искусственного происхождения гербицидами и т.д. 

 Строительство тепловых и атомных электрических станций на водохранилищах ведет к 
подогреву воды, что приводит к ускорению эволюции экологических систем, повышая 
рыбопродуктивность. Тепловое загрязнение водоема может приводить к «измельчению» 
популяции. 

 Строительство плотин может оказать отрицательное воздействие и на болота, в которых 
накапливаются ценные органические вещества, необходимые природе и человеку. Болота 
являются автономными экологическими системами, исчезающими в случае затопления их 
территории водохранилищами. 
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 После строительства гидроузлов все элементы микроклимата в их зоне изменяются: 
растет скорость и порывистость ветра, уменьшается континентальность климата, 
увеличивается радиационный баланс [2, С. 133]. 

 Поэтому при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений 
необходимо стремиться к гармонии с природным ландшафтом, минимизируя 
отрицательные воздействия на него [3, С. 86; 4, С. 37]. Строительство гидротехнических 
сооружений проводить на основе тщательного прогноза возможных неблагоприятных 
последствий от их воздействий на окружающую среду с учетом требований охраны 
природы и проведения детальных экологических исследований. 
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 В качестве главных двигателей (ГД) в составе судовых энергетических установок (СЭУ) 
для большинства судов применяются дизели. ГД, вместе с валами машинно - 
движительного комплекса (МДК) судна, образуют упругую систему, которая передает 
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переменный крутящий момент, определяющий изменяющуюся деформацию скручивания в 
валах. Элементы валопровода в плоскости вращения испытывают знакопеременные 
смещения, называемые крутильными колебаниями (КК), согласно ГОСТ Р ИСО 3046 - 5 - 
2004 [4]. Развитие КК может привести к разрушению коленчатых, гребных и других валов 
МДК, ослаблению болтовых и шпоночных соединений, уплотнений, повреждению 
соединительных муфт [1, 3, 5, 14]. КК в судовых МДК являются предметом надзора членов 
Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО - International 
Association of Classification Societies, IACS): Российского Морского Регистра Судоходства 
(РМРС) [10], Американского классификационного общества (ABS) [12], Бюро Веритас 
(BV, Франция) [13] и других. 

 Универсальное решение проблемы крутильных колебаний сложно найти из - за 
многообразия МДК и их условий работы. Величину крутильных колебаний уменьшают 
при помощи антивибраторов и демпферов. Силиконовый демпфер должен эффективно 
снижать крутильные колебания при опасных резонансах, но если таких резонансов в 
системе несколько, то, возможно, потребуется назначать запретные зоны вращения ГД, 
поскольку демпфер, не сможет эффективно работать на всех частотах.  

Поломки судовых валопроводов от совокупности различных факторов, в том числе и от 
влияния крутильных колебаний, периодически происходят до сих пор. За период 2004 – 
2008 годы, отмечались случаи поломок гребных валов на судах типа «Волго - Дон» и 
«Волгонефть» [4]. На лесовозе «И. Ильинский» в 2010 году обнаружены трещины в 
гребном валу, которые явились следствием резонансных КК одноузловой формы 8 - ой 
гармоники. Аналогичные повреждения происходили в гребных валах судов «Абакан» и «Е. 
Шатрова» [11]. При проведении торсиографирования испытательным центром «Marine 
Technology Service» (ИЦ MTS) Астраханского государственного технического 
университета МДК судна «Альтаир» (проект 1677Т - танкер) в 2016 году была 
подтверждена запретная зона вращения ГД, назначенная при постройке судна: 150 – 260 об 
/ мин. Дополнительно, по результатам испытаний, определено, что следует избегать 
длительной работы ГД в зоне частот вращения 300 – 330 об / мин, поскольку эластический 
момент в упругой муфте на резонансе двухузловой формы 6 - го порядка (315 об / мин) 
превышает допустимый момент для длительной работы, но не превышает допустимого 
момента для быстрого прохода данной частоты вращения [7]. Кроме этого, завод - 
производитель двигателей Г74 рекомендует длительно эксплуатировать их на частотах 
вращения не выше 460 об / мин. Таким образом, для судна «Альтаир» имеется три зоны, в 
которых длительная работа ГД или запрещена или не рекомендована и это при 
эксплуатационном диапазоне частот вращения ГД: 150 – 515 об / мин.  

 Эту проблему можно устранить при помощи демпфера, характеристики которого можно 
изменять в процессе эксплуатации. Одним из вариантов создания такого демпфера является 
использование в качестве наполнителя жидкости, вязкостью которой можно управлять. 

Авторами статьи был проведен эксперимент по применению в модельном демпфере КК 
магнитной жидкости МЖ - 131 производства ООО «Аквасил» (г. Москва) [9] и проведены 
испытания на созданном в лаборатории MTS стенде (Рисунок 1), имитирующем работу 
судового МДК с переменным крутящим моментом. В состав стенда входят: ПТ – привод 
тахометра; ГПТ – генератор постоянного тока; ФМ – фланцевая муфта; БМ – большая 
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муфта; ИК – измерительный комплекс «Astech Electronics»; ВАЛ – вал; ММ – малый 
маховик; ДПТ – двигатель постоянного тока; МД – модельный демпфер. 

 

 
Рисунок 1. Модельный стенд ИЦ MTS АГТУ 

 
Модельный стенд имитирует работу МДК с прямой передачей на гребной винт от ГД. 

Циклическую нагрузку формирует блок управления электродвигателем, благодаря 
которому можно задавать период цикла и период импульсов колебаний, создаваемых в 
системе. Имитацию нагрузки от гребного винта создает генератор постоянного тока. В 
процессе эксперимента магнитная жидкость, находящаяся в модельном демпфере изменяла 
вязкость за счет влияния внешнего магнитного поля. Величина крутильных колебаний 
определялась при помощи сертифицированного и поверенного измерительного комплекса 
«Astech Electronics» (Великобритания). В результате экспериментов были получены 
результаты, приведенные на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Результаты применения демпфера крутильных колебаний с магнитной 

жидкостью 
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 Результаты экспериментов были подтверждены расчетами, проведенными по 
математической модели, основанной на исследованиях и формулах Истомина П.А. [6] и 
Алексеева В.В. [2] (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Напряжения в валу стенда от крутильных колебаний 

 по результатам расчета и эксперимента 
Состояние демпфера Напряжения в 

валу, МПА по 
результатам 

расчета 

Напряжения в 
валу, МПа по 
результатам 

эксперимента 

Расхожде
ние, %  

Маховик застопорен 8,14 7,76 4,69 
Без маховика 8,20 8,32 1,41 

Наполнитель ПМС - 1000 5,84 5,66 3,26 
Наполнитель МЖ131 без 

магнитного поля 
5,36 5,60 4,50 

Наполнитель МЖ131 с 
напряженностью магнитного 

поля 1,82 кА / м 

4,90 4,85 1,07 

Наполнитель МЖ131 с 
напряженностью магнитного 

поля 3,99 кА / м 

4,69 4,57 2,46 

  
 Выводы: 
1. На сегодня не существует универсального устройства, способного настраиваться на 

различные резонансные частоты колебаний (компании производители демпферов 
выпускают большие модельные ряды устройств, рассчитанных для различных судовых 
дизелей). 

2. В качестве жидкости наполнителя, предлагается применение магнитной жидкости, 
вязкость которой изменяется под воздействием внешнего магнитного поля, что приводит к 
изменению характеристик демпфирования. 

3. Был проведен эксперимент для оценки изменения вязкости от воздействия 
магнитного поля и получены зависимости в виде расчетных формул и графиков для 
жидкости МЖ - 131 производства ООО «Аквасил», г. Москва. 

4. Изменение вязкости магнитной жидкости приводит к снижению амплитуды КК. 
5. Полученные расхождения по амплитуде между экспериментальными данными и 

теоретическими составляют не более 5 % , что позволяет говорить о возможности 
использования такой модели при прогнозировании результатов применения магнитной 
жидкости с разной степенью воздействия магнитного поля. 
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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Энергетика — область науки и промышленности, занимающаяся получением, 
передачей, преобразованием и рациональным использованием энергии,— во многом 
определяет состояние экономики, промышленности и сельскохозяйственного 
производства, транспорта в любой стране мира [1, c.241]. Начиная со второй половины XX 
века, проблема обеспечения потребителей энергией стала одной из важнейших. 
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Достижения научно - технического прогресса (НТП) были использованы в разработке 
новых методов поиска топливных месторождений, в создании уникального оборудования 
для глубокого бурения скважин (в том числе на морях), систем трубопроводного 
транспорта, рассчитанного на перекачку больших объемов нефти и газа на дальние 
расстояния, супертанкеров, мощных агрегатов для глубокой переработки нефти (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура мирового потребления первичных источников энергии 

 
В настоящее время нефть, постепенно вытесняясь, остается доминирующим 

энергоносителем с удельным весом в 35 % . Стабильными остаются доли газа (24 % ) и угля 
(31 % ), конкурентоспособность которого увеличилась. 

Потребление всех видов топлива и электрической энергии продолжает возрастать. 
Затраты на разведку топливных месторождений, их разработку, транспортировку топлива и 
его переработку в другие виды энергии остаются весьма большими. Их могут осуществлять 
только мощные компании и государства.  

Рейтинг стран мира по уровню потребления электроэнергии на душу населения 
используется в качестве средства анализа для построения сравнительных рейтингов, 
отражающих уровень социально - экономического развития в различных странах (рисунок 
2).  
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Рисунок 2 – Производство электроэнергии на душу населения 



103

Можно говорить о «триаде энергетических проблем», в наибольшей мере влияющих на 
все стороны жизни человека и затрагивающих сами основы устойчивого развития 
цивилизации. Эту триаду составляют:  
 дефицит энергоресурсов и электроэнергии;  
 угроза благополучию человека и окружающей среде вследствие техногенного 

воздействия объектов энергетики;  
 геополитические и социальные угрозы. 
При обобщении итогов 2014 – 2015 гг., в контексте событий последних нескольких лет 

сохраняются следующие тенденции:  
 замедление спроса на первичную энергию, разрыв темпов роста мирового ВВП 

и темпов расширения потребления энергоносителей,  
 формирование «навеса» предложения над потреблением (создание избытка 

первичной энергии в глобальном масштабе),  
 манипулирование рынками энергоносителей как со стороны ведущих нетто - 

импортеров топлива, так и добывающих стран.  
В мировой энергетике сегодня происходит смена технологических укладов, как в 

производстве топлива, так и потреблении его видов, что отражается на структуре рынков и 
их количественных показателях.  

Технический прогресс, с одной стороны, позволил мировому сообществу экономнее 
расходовать топливо на единицу продукции: уступая темпам роста ВВП, мировое 
потребление энергии возрастало в 2004 – 2014 гг. в среднем на 2,2 % в год (а в 2013 – на 1,9 
% , в 2014 г. – всего на 0,9 % ). При этом в развитых странах (ОЭСР) в 2007 г. был 
достигнут пик потребления, после чего оно стало сокращаться в абсолютном объеме, 
снизившись за 7 последовавших лет на 4,1 % .  

Отметим, что развитые экономики, входящие в ОЭСР, в 2007 г. переломили тенденцию 
роста потребления первичной энергии, в итоге центр спроса переместился в развивающиеся 
страны. В конце 2000 - х гг. под влиянием различных факторов началось изменение 
структуры использования энергетических ресурсов – ввиду увеличения добычи 
углеводородов из нетрадиционных источников (сланцев, слабопроницаемых пород, 
угольных пластов и др.), расширения выработки энергии на базе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), пересмотра отношения к атомной промышленности и др. 

В период 2008 – 2012 гг. в глобальной экономике предложение первичной энергии 
примерно соответствовало потреблению, однако в последующие годы энергетический 
баланс сдвинулся в сторону профицита. Кроме того, политическая обстановка не 
препятствовала развитию нелегальной торговли жидкими углеводородами. Эти 
обстоятельства, наряду с другими факторами, способствовали снижению цен на нефть, а, 
следовательно, и другие виды ископаемого топлива.  

В 2004 – 2013 гг. в глобальной экономике поставки газа отличались стабильностью (по 
формальным показателям за год – потребление минус производство), в то время как нефть 
и уголь демонстрировали периодическую нехватку или избыток предложения, при этом 
уголь компенсировал сокращение потребления жидких и газообразных видов топлива. В 
2014 г. был зафиксирован профицит ископаемых энергоносителей.  
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В текущем десятилетии рост энергопотребления сдерживался внедрением новых 
технологий. Так, страны ЕС продолжили реализацию плана по достижению к 2020 г. доли 
ВИЭ 20 % в расходной части энергобаланса. 

Во второй половине XX в. произошли крупные изменения в общей добыче первичных 
видов энергии по странам и регионам мира. Они отражали складывавшиеся потребности в 
источниках энергии и возможности получения самых эффективных из них в разных частях 
планеты. Главные результаты изменения макротерриториальной структуры топливных 
отраслей в мире:  
 выход Азии в лидеры добычи топлива;  
 уменьшение роли ранее ведущих в отрасли Северной Америки, Восточной 

Европы и Западной Европы;  
 сохраняющаяся очень высокая концентрация добычи топлива в 1950 - 1994 гг. в 

трех ведущих (разных в каждом периоде) регионах на уровне 3 / 4 в мире.  
Несмотря на происшедшие сдвиги в размещении добычи первичных видов энергии по 

регионам, различия между ними, учитывая численность населения, остаются очень 
большими. Так, на Западную Европу и Северную Америку, где суммарно проживает около 
14 % населения мира, приходится более 37 % извлекаемых видов энергии, а на Азию с 60 % 
населения — только 31 % . Территориальная концентрация получения первичной энергии 
по странам также остается очень высокой. США сохранили лидерство в добыче энергии, но 
потеряли свои прежние позиции (в 1950 г. — 45 % , 1995 г. — 19,5 % ). Это обусловлено 
появлением стран «миллиардеров» (с добычей более 1 млрд энергии в пересчете на тонны 
условного топлива): в конце 60 - х гг. — СССР, а в 1990 г. — КНР. В 1990 г. СССР, США и 
КНР суммарно произвели 49 % первичной энергии в мире (в 1994 г., после распада СССР, 
США, Россия и КНР давали 42 % ).  

У других государств мира нет возможности войти в «клуб миллиардеров» первичной 
энергии в ближайшие годы (ближе всех к нему Саудовская Аравия). Основные 
экономические, политические и экологические проблемы функционирования топливной 
промышленности обусловлены задачами обеспечения потребителей первичными видами 
энергии, и особенно нефтью. Их производство и потребление имеют свою географическую 
специфику. Это четко прослеживается в сравнении роли регионов в добыче и потреблении 
топлива в середине 90 - х гг. Главный результат географических сдвигов в развитии 
современной энергетической политики в мире — превращение двух ведущих регионов 
мира — Западной Европы и Северной Америки — в нетто - импортеров первичных видов 
энергии.  

Все остальные регионы прямо или косвенно также нацелены на обеспечение их своими 
наиболее эффективными видами топлива — нефтью и газом. Западной Европе ежегодно не 
хватает почти 750 млн т у.т. (в 1995 г. на 1 % его потребления приходилось до 120 млн т 
у.т.), Северной Америке — около 280 млн т у.т.  

Для ведущих нефтедобывающих государств ситуация противоположная. Так, 
государства Ближнего и Среднего Востока в 1995 т. суммарно дали около 1500 млн тут. 
(нефть и природный газ), а потребили только 425 млн т у.т., т.е. всего 28 % их добычи. 
Практически большая часть нефти идет для нужд самых развитых в промышленном 
отношении стран Северной Америки, Западной Европы, Японии и др. Проблема 
обеспечения промышленных регионов мира нефтью всегда оказывала сильное влияние на 
внешнюю политику экономически развитых государств, и особенно США. Она была и 
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остается одним из важнейших элементов геополитических глобальных проявлений 
идеологии их правящих кругов.  

В каждой отрасли есть свои проблемы и решения. 
Избыток электрогенерирующих мощностей 
Выдающаяся электрификация Советского Союза и ввод в действие большого количества 

низкоэффективных электростанций вместо меньшего количества, но с высокой 
эффективностью и сокращение энергопотребления породили проблему профицита 
мощностей. В 2015 году этот показатель составит около 20 ГВт (всего в стране ~220 ГВт). 
При этом проблема состоит в том, что простаивающие электростанции тоже нужно 
обслуживать и это отражается в повышении стоимости кВт×ч для потребителей. 

Решение проблемы:  
1. Увеличение объема потребления. Когда экономика на подъеме, открываются новые 

заводы, торговые центры, люди больше тратят и как следствие потребление электроэнергии 
увеличивается. Но на данном этапе экономика России находится в кризисе и нас ожидает 
только спад потребления. 

2. Вывод мощностей из эксплуатации. Очень затратно для реализации. 
 Импортозамещение 
Практически в каждой отрасли нашей экономики с введением санкций появилась 

проблема нехватки отечественных товаров / компонентов. Это касается и энергетики.  
Решения проблемы: 
1. Возведение новых заводов и наращивание производственных мощностей в ВИЭ [2, 

c.154]. 
2. Пересмотр вопроса уровня локализации для объектов генерирующих солнечную 

энергию для оптового рынка [3, c.356].  
Деньги или чистый воздух 
Во время кризиса Министерство экологии России стало строже относиться к штрафам за 

загрязнение. 
Миллиарддолг 
Еще одна проблема, тормозящая всю отрасль - огромный долг потребителей 

энергоресурсов в размере 460 000 000 000 рублей.  
Решение: 
1. Планируется ужесточение штрафов за неплатежи 
2. Организовать собственное производство энергии, например, от солнечных источников 

[4, c.185]. 
Бремя промышленников 
В настоящее время энергетический рынок остается одним из самых регулируемых в 

России. Самым заметным действием правительства стало ограничение роста тарифа на 
электроэнергию для населения уровнем инфляции. Кроме того, предложено повышение 
цен за электроэнергию для юридических лиц, то есть для всей нашей промышленности.  

Решение: 
Стремление к модели свободного рынка и отказ от регуляции. В Финляндии, где в 

энергетике рыночная конкуренция, где есть по - настоящему эффективные электростанции, 
тариф на электроэнергию сохраняется уже почти 10 лет [5, c.27].  

Основная проблема российской энергетики заключается в том, что 50 % электроэнергии 
страны производится на газовых паротурбинных блоках ТЭС [6, c.71]. Причем в 
европейской части страны показатель возрастает до 60 % . И все это на фоне малой 
мощности этого оборудования [7, c.379]: КПД газовых паротурбинных блоков в 1,5 раза 
ниже, чем парогазовых, установленных в странах Евросоюза и США [8, c.115]. В ЕС 
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паротурбинные блоки занимают всего 25 - 30 % от общего числа производителей 
электроэнергии.  

Многие эксперты считают, что проблемы электроэнергетики связаны, прежде всего, со 
смежными секторами - это строительство и энергомашиностроение, которые должны 
обеспечивать ввод новых генерирующих мощностей. 
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Аннотация: 
Целью данной работы является математическое моделирование объекта автоматизации - 

вакуумного отжига деталей из титана и разработка функциональной схемы САР 
температуры. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - разработка концептуальной математической модели объекта автоматизации - 

технологического процесса вакуумного отжига деталей из титана; 
 - разработка функциональной схемы САР температуры вакуумного отжига деталей из 

титана. 
Ключевые слова: синтез САР, концептуальная модель ОУ, функциональная схема САР, 

автоматизация технологических процессов. 
 
В настоящее время для упрочнения деталей из титана применяют термообработку путем 

отжига. Детали из титана проходят отжиг в печах сопротивления в вакуумной среде. Отжиг 
заключается в нагреве деталей до определенных температур, в выдержке и затем 
охлаждении на воздухе, тем самым образуя на поверхности детали равномерную 
прочностную структуру. 

В результате вакуумного отжига улучшается пластичность деталей за счет выделения 
водорода из металла, например, ударная вязкость титана увеличивается более, чем в 2 раза. 

С точки зрения автоматизации синтез САР должен начинаться с разработки ее 
функциональной схемы.  

Функциональные структурные схемы отражают взаимодействие устройств, блоков, 
узлов и элементов автоматики в процессе их работы. Графически отдельные устройства 
автоматики изображают прямоугольниками, соответствующими направлению 
прохождения сигнала. Внутреннее содержание каждого блока не конкретизируют. 
Функциональное назначение блоков обозначают буквенными символами.  

Для того чтобы правильно представить объект автоматизации в функциональной схеме 
САР и выделить управляемые параметры необходимо разработать концептуальную 
математическую модель в виде кибернетического ящика. 

Концептуальная модель объекта автоматизации — это кибернетический ящик, 
отражающий множество входных и выходных сигналов, управляемые, управляющие и 
возмущающие воздействия – рис. 1. 

 

 
Рис. 1. - Концептуальная модель объекта управления печи СШВ: Qзад - задающие 

показатели мощности, τзад. - задающее время обработки, (Fнас.воз.)Рзад.воз. - давление насоса 
воздуха, (Fнас.вак.)Рзад.вак. - давление насоса вакуума, Тфакт - фактическая температура печи, τобр - 

ки. - время обработки процесса, Рвоз. - давление воздуха, Рвак - давление вакуума, Токр.ср. - 
температура окружающей среды, Рокр.ср. - давление окружающей среды. 
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Объект автоматизации представляет собой вакуумную электропечь сопротивления СШВ 
- 8.12 / 13. Регулируемой величиной здесь является: фактическая температура печи, время 
обработки процесса, давление воздуха и вакуума. Регулирующие величины: задающие 
показатели мощности, давления насоса воздуха, давления вакуумного насоса, а также 
задающее время обработки. Возмущающими величинами являются температура и 
давление окружающей среды, утечка (разгерметизация), состояние теплоизоляции. 

Связи параметров внутри объекта для упрощения модели не рассматриваются. 
Самым важным параметром, обеспечивающим прочностные свойства, является 

температура отжига. 
В данной работе разработана функциональная схема САР температуры отжига – рис. 2. 
Задающий сигнал отражает требования технологического процесса к температуре 

отжига. Возмущающим сигналом для контура температуры является: температура внешней 
среды, скорость движения воздуха внешней среды, состояние изоляции печи. Фактическая 
температура отжига измеряется датчиком обратной связи, который с помощью усилителя 
изменяется до уровня, соизмеримого с Uзад. Сумматор определяет отклонение 
фактического значения от Uзад. ПИД - регулятор в соответствии с законом ПИД - 
регулирования вырабатывает управляющий сигнал для тиристорного преобразователя, 
который пропорционально входному сигналу подает питающие напряжение на 
нагревательный элемент. Исполнительный нагревательный элемент образует тепловой 
поток, направленный на объект управления. 

 

 
Рис. 2. - Функциональная схема САР температуры вакуумного отжига деталей из титана: 

Uзад(t) - задающее напряжение, ΔU(t) - изменение сигнала напряжения, Uтп(t) - задающий 
показатель напряжения тиристорного преобразователя, Q(t) - задающая мощность, f(t) - 

возмущающие факторы, Tфакт(t) - фактическая температура, Uд(t) - сигнал датчика, Uoc(t) 
- сигнал обратно связи, ПИД - регулятор, ТП - тиристорный преобразователь, НЭ - 

нагревательный элемент, ОУ - объект управления (автоматизации), Dос - датчик обратно 
связи, У – усилитель 

 
В функциональной схеме САР температуры вакуумного отжига деталей из титана на 

рис. 2 в качестве регулятора представлен ПИД - регулятор, который используется в 
системах автоматического управления и регулирования для формирования управляющего 
сигнала, чтобы получить необходимую точность и качество переходного процесса. 
Представленная в данной работе функциональная схема САР температурой вакуумного 
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отжига деталей из титана служит основой для математического моделирования САР и 
настройки ПИД - регулятора. 
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ В АЛГОРИТМАХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Проблемной задачей радиомониторинга является определение координат источника 
радиоизлучения (ИРИ). Определению координат ИРИ уделяют большое внимание 
специалисты по системам радиотехнической разведки [1, 2]. 

При определении местоположения часто используют одно - или многопозиционные 
угломерные (пеленгационные) системы радиомониторинга. В этом случае по результатам 
измерения пеленгов (азимутов) находят оценки прямоугольных координат ИРИ. 

В теории оценивания, в приложении к цифровым методам обработки радиолокационной 
информации [3], глубоко проработан метод получения оценки неизвестного вектора 
параметров S (вектор состояния) при линейной связи (уравнение наблюдения) его с 
вектором наблюдаемых параметров  и аддитивных ошибках измерения  этих 
параметров. 
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Рассмотрим применение этой теории для угломерных систем определения 
местоположения ИРИ. 

Уравнение наблюдения имеет вид 
 (1) 

Линейная оценка описывается выражением  
 (2) 

где R - 1 – положительная определенная матрица весов; – матрица наблюдений. 
Когда невозможно задать распределение S и Z и имеется весьма ограниченная 

информация об ошибке измерений, матрица весов принимается единичной и получается 
алгоритм наименьших квадратов. 

Если вектор S детерминированный, а вектор ошибок измерений n имеет нормальное 
распределение с нулевой матрицей ковариаций R, то матрица весов соответствует этой 
ковариационной матрице. 

Полученная по выражению (2) оценка является случайной векторной величиной с 
матрицей ковариаций 

 
и соответствует максимально правдоподобной оценке. 
Если измерения имеют одинаковую погрешность и не коррелированны между собой 

ковариационная матрица может быть представлена в виде 

 
где 2 – дисперсия ошибок измерения; I – единичная матрица. 
В этом случае максимально правдоподобная оценка совпадает с оценкой метода 

наименьших квадратов и определяется выражением: 
 (3) 

На практике зависимость между данными измерений и координатами вектора состояния 
имеет нелинейный характер. 

 (4) 
Если нелинейная функция h() достаточно гладкая в окрестности точки , то её можно 

аппроксимировать следующим образом:  

 

 
Поэтому уравнение наблюдения можно записать в виде: 

 
где y – известная функция    
Проблема заключается в выборе точки , который должен быть произведен таким 

образом, чтобы линейная аппроксимация была бы достаточно корректной («достаточно 
близкой») к истинному значению S . 

Угломерный метод. При наличии нескольких (n > 2) измерений угла на источник 
радиоизлучения возможно определение координат ИРИ на плоскости с использованием 
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оценки (2) или оценки наименьших квадратов (3). Линейную форму оценки можно 
получить с использованием двух методов линеаризации. 

На практике можно считать, что пеленг меняется в пределах (– / 2 …  / 2). 
В этом случае, как видно из рисунка 1  

 

 
Рисунок 1  

 
На рисунке 1: ПП – пеленгационный пост; ИРИ – источник радиоизлучения с 

координатами (x, y);  – истинное значение азимута ИРИ;  – ошибка измерения азимута; 
 – измеренное значение азимута; D – дальность от ПП до ИРИ. 

Из приведенного уравнения наблюдения видно, что связь наблюдаемого параметра с 
координатами ИРИ нелинейна. 

Для получения линейной формы оценки вектора координат ИРИ необходимо произвести 
линеаризацию уравнения наблюдения.  

Воспользуемся разложением названного уравнения разложением в усеченный ряд 
Тейлора в окрестности прогнозируемого значения координат ИРИИРИ  

. 

 
В векторно - матричной форме, с учетом ошибок измерений 

 
где  

 

 
 – прогнозируемая расчетная дальность до ИРИ от i - 

ой точки измерения пеленга. 
Линейная форма уравнения наблюдения получается для вектора отклонений текущих 

измерений от начального (опорного) значения 

 



112

Для линеаризации уравнения наблюдения возможен и другой подход, основанный на 
функциональном преобразовании измерений  и позволяющий получить линейную 
связь между преобразованными измерениями и координатами вектора состояния 

 
Такое преобразование позволяет воспользоваться алгоритмом оценивания (3) по методу 

наименьших квадратов. 
Истинное значение азимута (рисунок 1) 

 

 
Отсюда 

 (6) 
Учтем ошибки измерения угла  . Для этого умножим правую и 

левую части (6) на  и дополним слагаемыми до синуса и косинуса суммы. 
При этом получаем 

 
Преобразуем полученное выражение 

 
Учитывая, что 

 
получаем 

 
Окончательно 

 
Введем обозначения  

 – псевдо измерение; 

 – вектор состояния; 

 – матрица измерений; 
 – функция ошибки измерения. 

Получаем линейную форму уравнения наблюдения (для  точек измерения азимута 

 
Нелинейность в исходном уравнении измерения трансформируется в нелинейность 

шума наблюдений. Однако погрешность пеленгации такова, что всегда выполняется 
условие  , поэтому эффективный шум измерения 

 
Следовательно, гауссовский характер плотности вероятности сохраняется. Шум f(n) 

имеет следующие характеристики: 
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Линейная форма уравнения наблюдения и статистические характеристики шума 
позволяют получить оценку вектора состояния S по алгоритму (3).  

Таким образом, после проведенных измерений, все элементы выражения, связывающего 
вектор оценки координат ИИ и вектор псевдоизмерений, полностью известны и, значит, 
может быть использован линейный алгоритм оценки местоположения ИРИ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В ВЫПУСКНОЙ 
СИСТЕМЕ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Основным недостатком двухтактных двигателей являются потери свежей топливно - 

воздушной смеси во время продувки, что отрицательно сказывается на мощностных и 
экономических показателях двигателя. Одним из мероприятий по устранению этого 
недостатка в двухтактных двигателях с подачей готовой топливно - воздушной смеси в 
цилиндр является настройка выпускной системы. 

Многочисленные исследования показали [1, с. 43], что двухтактные двигатели без 
выпускной системы или с ненастроенной выпускной системой, хотя и имели небольшое 
увеличение коэффициента наполнения, теряли до 23 % мощности и значительную часть 
крутящего момента, это связано с большими потерями свежей топливно - воздушной 
смеси. Для снижения этих потерь и используется дозарядка цилиндра за счет волн давления 
в выпускной системе. 

Выпускная система двухтактного условно разделяют на мощностную и глушащую части 
[1, с. 43]. Мощностная часть включает в себя отрезок от выпускного окна до первой 
перегородки (диафрагмы) глушителя или так называемого стингера, в который входят 
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выпускная труба, конический диффузор, цилиндрическая часть глушителя, 
оканчивающаяся конфузором или плоской стенкой с одним или несколькими отверстиями. 
Глушащая часть представляет собой акустический фильтр, выполненный в виде 
резонаторов. Глушащая часть может отсутствовать, в частности это наблюдается на 
гоночных двухтактных двигателях. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид резонатора 

 
Для благоприятного протекания газообмена необходимо, чтобы у выпускного окна в 

первой половине фазы продувки создавался невысокий вакуум, способствующий очистке 
цилиндра от отработавших газов. К моменту подхода продувочной смеси к выпускному 
окну давление в выпускной системе (у окна) должно возрасти и поддерживаться до 
закрытия выпускного окна. Эта волна сжатия создает обратное движение в цилиндр части 
продувочной смеси, которая попала в выпускную систему во время продувки. 

Управляя волновыми явлениями в выпускной системе, можно добиться благоприятный 
для газообмена характер колебания давления. Но выпускную систему можно настроить 
только на определенном скоростном режиме, на других режимах она либо будет работать 
не эффективно, либо не будет работать вовсе. Настройка происходит изменением 
геометрических соотношений размеров элементов системы. Это достигается или опытным 
путем, или расчетным. 

С целью оценки влияния конструктивных параметров выпускной системы двухтактного 
двигателя ИЖ Планета - 5 на характеристики течения газа выполнено моделирование 
протекания этого течения с помощью программного пакета SolidWorks Flow Simulation. 
Расчет проводился при условии, что газовый поток нестационарный, то есть давление в 
цилиндре изменяется в зависимости от времени.  

 

 
Рисунок 2. Расчетная схема резонатора 
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Рисунок 3. График изменения динамического давления в выпускной системе двухтактного 

двигателя от времени 
 

 
Рисунок 4. График распределения динамического давления по длине трубопровода 

 
В результате моделирования получены давления в разных сечениях выпускной системы, 

а также характеристики изменения давления в различных сечениях с течением времени. По 
полученным данным можно оценить общую картину протекания газодинамического 
процесса в выпускной системе. Однако для полного определения оптимальных 
геометрических параметров выпускной системы этих данных недостаточно. Это связано с 
тем, что заданные граничные условия – это давления у выпускного окна, а эти давления 
должны варьироваться в зависимости от геометрических параметров системы. Поэтому в 
продолжении данной работы предполагается использовать программный пакет Ansys 
Fluent c модулем Engine, который позволяет оценивать влияние выпускной системы на 
двигатель, так как имеет обратную связь с двигателем. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 
HACCP 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена процедура установления проверки системы обеспечения 

безопасности пищевой продукции HACCP с целью её внедрения на вафельном 
производстве.  

Ключевые слова 
HACCP, проверка, верификация, валидация, контроль, оценка, эффективность, план, 

программа. периодичность, ответственность, проверяющий, деятельность. 
Проверка – это действие, которое определяет действует ли система обеспечения 

безопасности пищевой продукции HACCP согласно созданному плану [2, с. 33].  
Опасный фактор или критическая контрольная точка могут быть не обнаружены 

(например, опасное вещество в сырье или плохо промываемый участок оборудования), или 
меры контроля могут оказаться несоответствующими (например, они могут требовать 
слишком больших временных затрат или быть низко - чувствительными), поэтому 
проверка имеет большое значение в системе НАССР. Результаты проверки могут являться 
подтверждением того, что система HACCP правильно функционирует и обеспечивает 
безопасность выпускаемой продукции. Таким образом, с помощью процедуры проверки 
определяется эффективность разработанной и внедрённой системы HACCP [3 с. 50]. 

В системе НАССР предусмотрены следующие виды проверок: 
 первоначальная оценка плана НАССР; 
 анализ результатов мониторинга; 
 испытания продукции; 
 проведение аудитов. 
Различают два типа процедур проверки: 
1) верификация – подтверждение согласованности с установленными требованиями 

путем предоставления фактических доказательств; 
2) валидация – определение степени соответствия плана HACCP установленным 

требованиям путем получения доказательств того, что запланированные операции смогут 
обеспечить безопасность пищевых продуктов [1 с. 123]. 
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Команде НАССР надлежит разработать эффективные проверочные процедуры и график 
проведения проверок. Периодичность осуществления проверок должна быть достаточной 
для подтверждения эффективности функционирования системы НАССР. Программа 
проверки должна включать: 
 анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб, происшествий, 

связанных с нарушением безопасности продукции; 
 оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы 

качества, основанной на принципах HACCP; 
 проверку выполнения предупреждающих действий; 
 анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных 

корректирующих действий; 
 оценку эффективности системы безопасности, основанной на принципах HACCP и 

составление рекомендаций по ее улучшению; 
 актуализацию документов. 
Программу проверки разрабатывает команда HACCP, а отчет о проверке утверждает 

руководитель организации [4 с. 60]. 
Для контроля за функционированием системы, проводится верификация представленная 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Верификация 
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Таким образом, эффективность системы напрямую зависит от умения ответственного 
лица вести достоверный и систематический учет выполнения запланированных 
мероприятий. Все учетные записи должны быть открыты для изучения и ознакомления для 
отрасли и контрольных инстанций 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕКСОВ 
 
Целью работы являлась создание функциональной смеси для производства кекса с 

использованием нетрадиционного сырья, а также расширение ассортимента 
полуфабрикатов для приготовления изделий профилактического назначения.  

Технический результат достигается тем, что функциональная сухая смесь для 
производства кексов [1], включающая муку пшеничную, сахар - песок, меланж, аммоний 
углекислый, соль поваренную пищевую и функциональную добавку, дополнительно 
содержит льняную муку, взятую в соотношении с мукой пшеничной 1:12, в качестве 
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функциональной добавки содержит смесь аскорбиновой кислоты, порошков из гранатовых 
косточек и из корневищ девясила, взятых в соотношении 1:15:20. 

Мука льняная получена путем очистки семян льна от примесей, прессования, 
измельчения жмыха и просеивания через сито № 0,67. 

Мука льняная является природным источником жизненно важных витаминов - А, Е, 
группы B, которые полноценно усваиваются. Она богата кальцием, калием, магнием, 
марганцем, цинком, железом, молибденом, медью, хромом, фосфором, натрием. 
Содержание белков в льняной муке доходит до 50 % , а пищевая ценность — до 92 % . 30 % 
от массы муки составляет клетчатка, необходимая для полноценной работы желудочно - 
кишечного тракта. Льняная мука применяется для профилактики многих заболеваний, в том 
числе при заболеваниях желудочно - кишечного тракта, так как благодаря входящим в ее 
состав слизистым веществам, оказывает обволакивающее действие на стенки желудка и 
способна выводить их из организма токсины, болезнетворные бактерии, ионы металлов. 
Данная мука богата также полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для 
правильного роста и функционирования организма человека, и фитоэстрогенами, 
обладающими высокой противоопухолевой и антивирусной активностью. Льняная мука 
обладает влагопоглощающими свойствами, что объясняет ее способность увеличивать срок 
свежести продуктов. Опытным путем было определено соотношение муки льняной и муки 
пшеничной как 1:12.  

Используемый в качестве одних их компонентов функциональной добавки порошки из 
гранатовых косточек и корневищ девясила предварительно измельчают на дезинтеграторе 
до размера фракции 0,5 мм, что способствует более полному усвоению организмом 
человека ценных компонентов этого сырья и улучшению технологических характеристик 
полуфабриката [2].  

В составе порошка из гранатовых косточек содержатся антиоксиданты, фитохимические 
соединения флавоноиды – вещества, стимулирующие обновление клеток, процесс 
регенерации клеток и синтез эластина, коллагена и способствуют защите от свободных 
радикалов, крайне негативно влияющих на организм. Они позволяют также снизить 
содержание липопротеинов низкой плотности (вредного холестерина).  

К числу важнейших антиоксидантов, содержащихся в порошках из гранатовых косточек 
и корневищ девясила, относят витамины C, E, А и др. Аскорбиновая кислота (витамин С) 
также применяется в качестве антиоксиданта. Известно, что витамин C восстанавливает 
окисление витамина Е, тем самым, обеспечивая содержание этого витамина в клеточных 
мембранах.  

Функциональный синергизм аскорбиновой кислоты, порошков из гранатовых косточек и 
корневищ девясила в экспериментально установленном соотношении (1:15:20) позволяет 
максимального защитного эффекта и высокой стабильности при относительно небольшом 
содержании их в мучной смеси.  

В целом, композиция состоит из гармонично подобранных ингредиентов, содержащих 
оптимальное количество действующих активных компонентов 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук (МК - 4970.2016.11) по теме 
«Исследование биохимической микроструктуры растительных пищевых волокон для 
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создания профилактических кондитерских изделий с использованием современных 
методов нутриметаболики». 
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ВНУТРИМЕЛЬНИЧНОЕ КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРУБНОЙ 
ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

 
Тонкое измельчение при производстве строительных материалов является наиболее 

энергоемким процессом. Например в цементной промышленности на долю тонкого 
измельчения материалов приходится до 50 % затрачиваемой энергии. Обычно для помола 
сырьевых материалов и клинкера используется трубная шаровая мельница (ТШМ). Главным 
ее недостатком является повышенный удельный расход электроэнергии. В зависимости от 
величины удельной поверхности цемента он может достигать 42 - 50 кВт∙ч / т. 

По мнению специалистов в ближайшем будущем ожидается существенное повышение 
эффективности работы ТШМ открытого цикла измельчения за счет использования 
эффективных внутримельничных устройств. К ним относятся внутримельничные 
классифицирующие устройства (ВКУ) [3,4]. 

При измельчении материал подвергается комплексному воздействию со стороны 
мелющих тел. Ударное измельчение материала эффективно при размерах частиц до 3 - 5 
мм [2]. Для разрушения мелких частиц, не требуется такой величины кинетической 
энергии, которой обладают крупные тела. Они снижают энергию удара мелющих тел на 
крупные частицы, выполняя демпфирующее воздействие. При измельчении цементного 
клинкера в мельнице D×L=3,25×15 м. на расстоянии 2 м. от ее загрузочной части 
содержание в материале фракций менее 0,63 мм может достигать 50 % . ВКУ позволяют 
удалять мелкую фракцию, по мере ее образования, из зоны действия шаровой загрузки [7]. 

Разработанная конструкция ВКУ позволяет интенсифицировать движение мелющей 
загрузки и удалять мелкую фракцию материала, по мере ее образования [8]. Камера 
футеруется (Рис.1.) перфорированными полыми и открытыми по торцам бронеплитами, 
которые уложены рядами с образованием сквозных винтовых каналов. В начале и конце 
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камеры, на противоположно и параллельно друг - другу установлены перфорированные 
лопастные эллипсные сегменты (ЛЭС), прямолинейные образующие которых проходят 
через большие оси эллипсных контуров. Между перфорированной поверхностью 
лопастных эллипсных сегментов и крышками образованы полости, которые сообщаются с 
винтовыми каналами в перфорированных полых бронеплитах [1]. 

 

 
Рисунок 1. Классифицирующее устройство в барабане мельницы 

 
Взаимодействуя с шароматериальной загрузкой ЛЭС разрушают застойные зоны в 

мелющей среде, осуществляют внутримельничный рецикл измельчаемого материала. 
Предлагаемая конструкция ВКУ интенсифицирует процесс измельчения материала в 
первой камере мельницы воздействием на мелющую среду поверхностью ЛЭС; удаляет 
мелкую фракцию материала, по мере ее образования, из зоны действия крупношаровой 
загрузки, перемещает ее во вторую камеру на доизмельчение [5,6].  

При измельчении цементного клинкера до остатка на сите R008=10 % на трубной 
мельнице с использованием рассматриваемого устройства достигнуто снижение удельного 
расхода энергии на 20 % . 
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К ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ КУЛЬТУР ОТ ПОГОДЫ 
 

 Одной из причин необходимости развития комплексной мелиорации в России является 
возможное изменение природно - климатических факторов происходящее в настоящее 
время, которое может повлечь как положительное, так и отрицательное влияние на 
сельское хозяйство в сельскохозяйственных районах страны. В связи с этим достаточно 
актуально встают вопросы о том, насколько сильно может измениться продуктивность 
сельскохозяйственного производства которое является одним из самых чувствительных 
направлений хозяйственной и производственной деятельности к природно - климатическим 
изменениям [1, С.9]. Скомпенсировать негативные последствия происходящего процесса 
возможно путем регулирования водного, теплового и пищевого режимов на 
мелиорируемых землях, т.е. одновременное проведение нескольких мелиоративных 
мероприятий (комплексная мелиорация).  

По данным многих ученых, отклонение от оптимального значения влажности на 10 % 
вызывает снижение продуктивности на 30...50 % , отклонение температуры от 
оптимального значения на 1°С вызывает снижение продуктивности на 5 ... 10 % .  

Для расчета и прогнозирования водного режима почв используют разные методы и 
модели. Одна их них SWAP - модель, которая позволяет моделировать взаимодействия 
между переносом влаги и почвенным раствором, поступлением тепла и ростом растений. 
Дополнительно можно использовать картирование по агрогидрологическим районам, при 
выделении которых учитывается весь комплекс природных факторов (климатических, 
почвообразующих и др.), влияющих на формирование водного режима почв каждого из 
районов [4, С. 71]. 
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В условиях Саратовского Заволжья большую роль в получении урожайности культур 
играет оптимальная за период вегетации влажность почвы, что достигается благодаря 
орошению [3, С. 51; 6, С. 20; 7, С. 131].  

Водный режим почвы зависит от свойств почвы, условий климата и погоды, 
растительного покрова, а на обрабатываемых почвах — и от особенностей выращиваемых 
культурных растений и особенностей их возделывания.  

Для поддержания влажности почвы в нужных пределах была разработана 
ресурсосберегающая модель нормирования орошения [2, С. 10; 8, С. 17; 9, С. 50].  

Данная модель позволяет определить параметры, которые учитываются при расчете 
суммарного водопотребления люцерны в зависимости от суммы активных температур 
вегетационного периода, которые в последнее время могут принимать различные значения, 
в связи с происходящими природно - климатическими изменениями [1, С. 9; 5, С. 44; 4, С. 
71]. 

Величина водопотребления сельскохозяйственных культур определяется решением 
уравнения водного баланса для расчетного слоя почвы сельскохозяйственной культуры, на 
основе прямых полевых измерений основных расходных и приходных составляющих 
водного баланса [10, С. 9]. 

Водный режим почвы складывается за определенный промежуток времени из 
совокупности всех видов поступления влаги и ее расхода. Регулирование водного режима 
почвы осуществляется с учетом климатических и почвенных условий, а также 
биологических потребностей растений в воде. Для конкретных почвенно - климатических 
условий способы регулирования водного режима почв имеют свои особенности.  

Оптимальные для роста и развития растений условия создаются при приблизительно 
равном количестве поступающей и расходующейся влаги, при коэффициенте увлажнения, 
приближающемся к единице.  
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ 
ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА 

 
База данных (БД) является неотъемлемой частью любой информационной системы. 

Несмотря на развитие объектно - ориентированного подхода, простота и эффективность 
БД, построенных на основе реляционной модели, по прежнему являются 
предпочтительными во многих информационных системах. 

Разработка модели данных является важным этапом создания информационной системы. 
От непротиворечивой модели БД, обеспечивающей как категорийную так и ссылочную 
целостность данных зависит функциональность и работоспособность всей 
информационной системы в целом. 

Процесс проектирования базы данных в общих чертах проходит несколько этапов: 
концептуальное проектирование (концептуальная модель данных), логическое 
проектирование (логическая модель), физическое проектирование (физическая модель). На 
этапе концептуального проектирования происходит сбор и анализ требований заказчика к 
проектируемой информационной системе и формирование требований к данным, которые 
должны храниться в БД. На этапе логического моделирования происходит преобразование 
требований к данным в структуры данных.  

Рассмотрим процесс разработки логической модели базы данных «Пациент стационара» 
методом семантического моделирования. При семантическом моделировании структуры 
данных отображают их смысл. Одним из инструментов семантического моделирования 
является диаграмма «Сущность - Связь» или ER - диаграмма. (ER - англ. Entity - 
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Relationship). Основными понятиями ER - модели данных являются: сущность, атрибут и 
связь между сущностями [1].  

В процессе анализа предметной области – информационных потоков, сопровождающих 
пребывание пациента в стационаре больницы – выявлено, что основным документов 
является история болезни – это медицинский документ, составляемый на больного, 
находящегося на стационарном или санаторном лечении [2]. Сведения паспортно - 
статистического характера заносятся в приемном отделении. Здесь же присваивается 
уникальный номер истории болезни, который становится идентификатором пациента на 
все время его пребывания в стационаре. В истории болезни отображаются данные анализов 
и обследований, консультаций специалистов, результаты проведенных операций, если они 
имели место.  

Основной сущностью модели данных является «История болезни», в качестве 
первичного ключа (Primary Key, PK ) этой сущности выступает атрибут – номер истории 
болезни (Номер ИБ). С каждым пациентом связаны такие сущности, как «Врач» и 
«Диагноз». Эта связь реализуется с помощью внешних ключей (Foreign Key, FK) в 
сущности «История болезни». Отдельными сущностями модели являются диагностические 
анализы. Для идентификации результата анализа конкретного пациента в этих сущностях 
Номер ИБ входит в составной первичных ключ, вторым атрибутом которого является Код 
анализа. Для обеспечения уникальности первичного ключа в его состав вводится еще один 
атрибут – Дата анализа, что позволяет сохранять данные о результатах повторного и 
последующих анализов одного и того же пациента. Аналогичным образом ключевое поле 
Номер ИБ входит в составной первичный ключ таких сущностей как «Операция» и 
«Консультация». Атрибут Дата, введенный в состав первичного ключа этих сущностей, 
позволит, как и в случае с диагностическими исследованиями, вносить данные о повторных 
консультациях и операциях пациента. Вспомогательные сущности «Анализ», 
«Специалист», «Диагноз» содержат справочную информацию и связаны с другими 
сущностями внешними ключами.  

На рис. 1 приведена ER - диаграмма базы данных «Пациент стационара». 
 

 
Рис. 1. ER - модель базы данных «Пациент стационара» 

 
При переходе от диаграммы «Сущность - Связь» к физической модели реляционной 

базы данных сущности трансформируются в таблицы, атрибуты – в ее столбцы, а связи 
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обеспечивают ограничение ссылочный целостности по внешним ключам, которое 
заключается в том, что каждому значению внешнего ключа в одной таблице должно 
соответствовать значение существующего первичного ключа в другой.  

Анализ предложенной ER - модели позволяет сделать вывод, что модель данных 
соответствует требованиям третьей нормальной формы (3НФ), поскольку в ней 
отсутствуют неключевые атрибуты сущностей, зависящие только от части составного 
первичного ключа и отсутствуют взаимозависимости неключевых атрибутов между собой, 
т.е. отсутствуют транзитивные зависимости.  

ER - диаграмма разработана в CASE - системе CA ERwin Data Modeler (ERwin). CASE 
(англ. Computer - aided software engineering) – это набор инструментов для создания 
программного обеспечения с помощью компьютера. 

Инструментарий ERwin позволяет не только представить в наглядном виде модель 
данных. Система осуществляет переход от логической модели к физической с 
подключением к серверу баз данных, выполняет генерацию схемы базы данных. Эта 
операция осуществляется с помощью набора SQL (англ. Structured Query Language – язык 
структурированных запросов) операторов, обеспечивающих создание таблиц, первичных 
ключей, индексов и внешних ключей. CA ERwin Data Modeler поддерживает прямое и 
обратное проектирование около 20 современных систем управления базами данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная модель данных может 
использоваться для разработки базы данных автоматизированной системы, 
обеспечивающей информационную поддержку ведения истории болезни пациентов 
стационара. Предполагаемый объем информации в базе данных может обеспечить 
автоматизацию учета результатов лечения и содержит необходимый объем сведений для 
автоматического формирования выписного эпикриза. 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТАВУ КАРТЕРНОГО МАСЛА 

 

Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине трения 
(ЧШМ) по ГОСТ 9490–75, нормированы стандартами и техническими условиями на 
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многие моторные масла для контроля процесса производства. Однако непосредственную 
связь между оценкой противоизносных и противозадирных свойств на машине трения и 
фактическими противоизносными свойствами моторных масел в реальных условиях 
применения установить не всегда возможно. При моторных испытаниях противоизносные 
свойства масел оценивают по потере массы поршневых колец, задиру или питтингу 
кулачков и толкателей, линейному износу этих деталей и цилиндров, состоянию 
поверхностей трения. 

Антикоррозионные свойства моторных масел зависят от состава базовых компонентов, 
концентрации и эффективности антикоррозионных, антиокислительных присадок и 
деактиваторов металлов. В процессе старения коррозионность моторных масел возрастает. 
Более склонны к увеличению коррозионности масла из малосернистых нефтей с высоким 
содержанием парафиновых углеводородов, образующих в процессах окисления 
агрессивные органические кислоты, которые взаимодействуют с цветными металлами и их 
сплавами. 

Антикоррозионные присадки защищают антифрикционные материалы (свинцовистую 
бронзу), образуя на их поверхности прочную защитную пленку. Антиокислители 
препятствуют образованию агрессивных кислот. Иногда необходимо вводить в моторные 
масла присадки - деактиваторы, образующие хелатные соединения с медью, 
предохраняющие поверхность от коррозионного разрушения. 

Антикоррозионные присадки типа дитиофосфатов цинка, применяемые в большинстве 
моторных масел, не защищают от коррозии сплавы на основе серебра и фосфористые 
бронзы, а при высокой температуре активно способствуют их коррозии. В двигателях, в 
которых используют такие антифрикционные материалы, необходимо использовать 
специальные масла, не содержащие дитиофосфатов цинка. 

В лабораторных условиях антикоррозионные свойства моторных масел оценивают по 
методу ГОСТ 20502–75 по потере массы свинцовых пластин за 10 или 25 ч испытания при 
температуре 140 °С. При моторных испытаниях антикоррозионные свойства масел 
оценивают по потере массы вкладышей шатунных подшипников полноразмерных 
двигателей или одноцилиндровых установок ИКМ или Petter W - 1, а также по состоянию 
их поверхностей трения (цвет, натиры, следы коррозии). 

Вязкостно - температурные свойства — одна из важнейших характеристик моторного 
масла. От этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором 
данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, 
беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное 
смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и 
температуре окружающей среды. Даже в умеренных климатических условиях диапазон 
изменения температуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева в 
подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец составляет до 180–190 °С. 
Вязкость минеральных масел в интервале температур от - 30 до +150 °С изменяется в 
тысячи раз. Летние масла, имеющие достаточную вязкость при высокой температуре, 
обеспечивают пуск двигателя при температуре окружающей среды около 0 °С. Зимние 
масла, обеспечивающие холодный пуск при отрицательных температурах, имеют 
недостаточную вязкость при высокой температуре. Таким образом, сезонные масла 
независимо от их наработки (пробега автомобиля) необходимо менять дважды в год. Это 
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усложняет и удорожает эксплуатацию двигателей. Проблема решена созданием 
всесезонных масел, загущенных полимерными присадками (полиметакрилаты, сополимеры 
олефинов, полиизобутилены, гидрированные сополимеры стирола с диенами и др.).  

Вязкостно - температурные свойства загущенных масел таковы, что при отрицательных 
температурах они подобны зимним, а в области высоких температур — летним. 
Вязкостные присадки относительно мало повышают вязкость базового масла при низкой 
температуре, но значительно увеличивают ее при высокой температуре, что обусловлено 
увеличением объема макрополимерных молекул с повышением температуры и рядом иных 
эффектов. 

В отличие от сезонных, загущенные всезонные масла изменяют вязкость под влиянием 
не только температуры, но и скорости сдвига, причем это изменение временное. С 
уменьшением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость 
возрастает, а с увеличением — снижается. Этот эффект больше проявляется при низкой 
температуре, но сохраняется и при высокой, что имеет два позитивных последствия: 
снижение вязкости в начале проворачивания холодного двигателя стартером облегчает 
пуск, а небольшое снижение вязкости масла в зазорах между поверхностями трения 
деталей прогретого двигателя уменьшает потери энергии на трение и дает экономию 
топлива. 

© О.А. Филина, 2017 
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СИСТЕМЫ CAD (COMPUTERAIDEDDESIGN) 

 
На сегодняшний день, наука не стоит на месте, ежегодно создаются новые проекты с 

большими возможностями и усовершенствуются старые технологии для работы с 
машиностроительной продукцией. На данный момент, одним из ведущих направлений 
является компьютерное проектирование, которое требует постоянного совершенствования 
и развития, отраслью данного направления являются системы автоматизированного 
проектирования (CAD системы (Computer Aided Design)).  

Системы CAD применяют для выполнения различного вида проектных процедур 
которые взаимодействуют с компьютерной техникой. С помощью такого программного 
обеспечения реализуется различного типа документация на отдельные изделия, детали или 
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сооружения в виде чертежей или 3D моделей. Данные системы используются в разных 
сферах деятельности, у каждой есть свое предназначение и уникальный тип. Можно 
сказать, что термин САПР является более обширным в терминологии, чем CAD — он 
включает в себя CAD, CAM и CAE. 

При электронном проектировании средствами систем CAE / CAD / CAM должны 
использоваться и электронные средства управления конфигурацией, отвечающие, в 
частности, требованиям стандарта ИСО 10303 - 203. Процесс управления конфигурацией 
должен быть ориентирован на требования потребителя к продукции и должен учитывать 
конкретные условия производства. Процесс управления конфигурацией должен быть 
детально указан в плане управления конфигурацией. В плане управления конфигурацией 
следует указывать все процедуры, определенные в проекте, и степень их применения на 
всех стадиях жизненного цикла продукции. [1 c. 32] 

Структура продукта CAD предоставляет возможности и для создания интерфейсов с 
другими прикладными системами такими как:  

 
Таблица 1 – продукты CAD систем 

Название 
системы 

Производитель Функциональные возможности 

T - FLEX 
CAD 

Топ - Системы, 
Москва. http: // 
www.tflex.com 

Быстрое 2D - эскизирование 
Параметрическое 2D - проектирование. 
Полный набор средств подготовки 
конструкторской документации 
3D - моделирование деталей любой сложности. 
Создание 3D - сборок любой сложности. 
Геометрический анализ 3D - моделей и сборок. 
Инженерный анализ деталей и конструкций.[2] 

bCAD  ProPro Group, 
Новосибирск. http: 
// www.propro.ru 

Технология «Все - в - одном», все жизненно 
важное встроено в исполняемый модуль. 
Неограниченное число чертежей, открытых в 
одной сессии. Неограниченное число слоев. 
Мощные инструменты для точного двумерного 
черчения и 3D моделирования. 
Совместимые с AutoCAD типы линий, узоры 
штриховок, SHP шрифты. [3] 

КОМПАС - 
3D  

Аскон, Россия. 
http: // 
www.asсon.ru 

 

Гибкость настройки системы и большое 
количество прикладных библиотек и приложений 
позволяют выполнить практически любую задачу 
пользователя, связанную с выпуском 
документации для всех отраслей. Поддержка 
распространенных форматов (DXF, DWG, IGES и 
eDrawing) дает возможность организовывать 
эффективный обмен данными со смежными 
организациями и заказчиками, использующими 
любые чертежно - графические системы. [4] 
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Так же множество пакетов программного обеспечения других стран включающих в себя 
структуру продукта CAD. 

Использование информационных технологий влияет на методы организации процессов 
управления и проектирования производством. Системы компьютерного проектирования 
позволяют пользоваться базами данных единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Применение данной системы облегчает сферу ручного труда инженера – 
технолога, перенеся международные стандарты в электронную базу данных. 

ЕСКД дает возможность получить информацию о технических данных продукта и о 
конструкции изделия, это во многом упрощает работу разработчика. 

 Необходимым шагом на пути развития научного процесса стало использование систем 
автоматизированного производства. Применение данных технологий позволяет прийти к 
верному решению технологических и конструкторских задач. Системы CAD требуют 
материальных вложений, но правильное изучение и целенаправленное использование 
продукта, окупает себя и снижает работу разработчика на проектирование изделия, 
обеспечивая быструю работу с уже существующими спецификациями и библиотеками 
данного продукта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВКИ СУЛЬФАТА НАТРИЯ НА 
СВОЙСТВА ИЗВЕСТКОВЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
На сегодняшний день одной из наиболее значимых проблем в строительной отрасли 

является повышение долговечности материалов и изделий, так как в зданиях и 
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сооружениях с агрессивными средами на строительные конструкции воздействует большое 
количество агрессивных сред различного вида, одними из которых являются 
микроорганизмы. За последние годы они претерпели значительные изменения, 
увеличились их разнообразие и численность, их способность выживать. В зданиях и 
сооружениях это является серьезной угрозой для здоровья и жизни людей и животных [1,2]. 

На данный момент проблеме биологического воздействия и повышения биологического 
сопротивления посвящено большое количество работ, изучается влияние микроорганизмов 
на различные материалы: цементные, гипсовые, полимерные, на основе смешанных 
вяжущих [3,4]. Однако, в настоящее время зависимости изменения свойств материалов на 
основе негашеной и гашеной извести при воздействии биологических агрессивных сред не 
исследованы.  

Область применения известковых материалов и изделий может быть расширена за счет 
увеличения масштабов их использования в зданиях с агрессивными средами. Проведение 
комплексных исследований материалов на основе извести позволит применять известковые 
композиты в условиях воздействия биологических агрессивных сред [5,6].  

Строительная известь относится к неорганическим вяжущим и объединяет материалы 
воздушного и гидравлического твердения. Исходными материалами для производства 
извести являются многие разновидности известково - магнезиальных карбонатных пород.  

Негашеная известь по химическому составу почти полностью состоит из свободных 
оксидов кальция и магния. В небольшом количестве в ней могут присутствовать 
неразложившийся карбонат кальция, а также силикаты, алюминаты и ферриты кальция и 
магния. 

Гашеная известь представляет собой высокодисперсный сухой порошок, получаемый из 
негашеной извести путем его обработки соответствующим количеством жидкой или 
парообразной воды, обеспечивающим переход оксидов кальция и магния в их гидраты.  

В настоящее время известь широко применяется в строительстве, так как является 
экологически чистым материалом. На основе извести изготавливают сухие строительные 
смеси, получают смешанные вяжущие предназначенные для производства строительных 
бетонов и растворов. Преимущественное применение известь нашла в качестве вяжущего в 
штукатурных и кладочных растворах, что можно объяснить хорошим сцеплением 
известковых растворов с каменной поверхностью и относительной их долговечностью. 
Широкое применение известь нашла в производстве силикатных материалов и изделий. 

При подборе составов материалов на основе негашеной или гашеной извести 
необходимо учитывать назначение и условия, в которых он будет находиться. Составы 
композитов подбираются путем расчета и проверяются опытным путем. Важно на этапе 
подбора учесть условия его эксплуатации и возможность применения в условиях 
воздействия биологических агрессивных сред. 

Установлено, что микроорганизмы могут использовать в качестве источника питания 
различные компоненты строительных материалов и оказывать влияние на отдельные 
составляющие строительных композитов. Поэтому при подборе составов композита 
следует особое внимание уделить отдельным компонентам, входящим в его состав.  

Результаты исследования показывают, что среди композитов с различными добавками 
имеются грибостойкие и фунгицидные составы. Установлено, что добавка сульфата натрия 
придает материалам на основе негашеной и гашеной извести повышенную биостойкость, 
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составы с добавкой приобретают фунгицидность, кроме этого сульфат натрия способствует 
незначительному повышению прочности известковых материалов. Введение в известковые 
композиты модификаторов в виде гипса и портландцемента способствуют повышению 
прочности по сравнению с составом без модифицирующих добавок. Наибольший эффект 
повышения прочности, более чем в 4 раза, у композитов на негашеной извести достигается 
при введении в состав портландцемента в количестве 15 мас.ч и сульфата натрия 7,5 мас.ч 
по сравнению с бездобавочным составом. Повышение прочности более чем в 7 раз у 
композитов на гашеной извести достигается при введении в состав портландцемента в 
количестве 15 мас.ч и сульфата натрия 7,5 мас.ч по сравнению с бездобавочным составом. 
Также выявлено повышение прочности при введении гипса в состав композитов на основе 
негашеной и гашеной извести. Так введение в состав композитов на негашеной и гашеной 
извести гипса способствовало повышению прочности более чем в 3 раза.  

Полученные результаты исследований можно использовать при подборе составов 
композитов на гашеной и негашеной извести различного назначения исходя из условий их 
эксплуатации. Полученные данные позволят расширить область применения и увеличить 
срок службы материалов на основе негашеной и гашеной извести. Полученные биостойкие 
составы можно применять для приготовление штукатурных и кладочных растворах где 
есть вероятность воздействия на конструкции и материалы биологических агрессивных 
сред. Кроме этого, полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 
при производстве сухих строительных смесей, в том числе и с повышенным биологическим 
сопротивлением. 
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ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
(СИСТЕМА ГКН) 

 
В целях исполнения приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 08.09.2006 № 268 «Об утверждении Правил ведения Единого 
государственного реестра объектов капитального строительства», а так же обеспечения 
функционирования и дальнейшего использования автоматизированной информационной 
системы ведения государственного кадастра недвижимости в части эксплуатации модуля 
ведения Единого государственного реестра объектов капитального строительства 
автоматизированной информационной системы «Государственный кадастр недвижимости» 
(далее – модуль ведения ЕГРОКС АИС ГКН), модернизированного с учетом изменений 
нормативной правовой базы и требований по организации взаимодействия с внешними 
источниками, в соответствии с протоколом заседания Комиссии Росреестра от 10.02.2011 
по приемке в промышленную эксплуатацию модернизированного модуля ведения Единого 
государственного реестра объектов капитального строительства автоматизированной 
информационной системы «Государственный кадастр недвижимости» государственные 
структуры постановляют внедрить в промышленную эксплуатацию модуль ведения 
ЕГРОКС АИС ГКН [1]. Фирма разработчик: ФКЦ «Земля». 

Целью создания и развития системы является повышение эффективности принимаемых 
решений в области земли и недвижимости, а также качества выполнения технологических 
процессов. 

Информация об объектах недвижимости и их координаты поступают в систему в 
электронном виде. Речь идёт о различных пакетах документов: на постановку, учёт 
изменений, снятия с учёта объектов недвижимости; межведомственные запросы на 
изменение сведений; запросы на предоставления сведений из общероссийской системы 
государственного кадастра недвижимости, содержащихся в программе АИС. 

Перед внесением сведений об объекте в единый кадастр недвижимости, информация 
проходит тщательный контроль на корректность семантических и графических данных. 
При внесении в кадастр, сведения об объектах капитального строительства (к ним 
относятся здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства) 
привязываются к сведениям о земельных участках, на которых они располагаются. Для 
связывания объектов используются их координаты. Данная система позволяет по средствам 
оверлея, через раздел «Карта» посмотреть и проверить данные о корректности координат, 
выявить наложения одного объекта недвижимости (ОН) на другой ОН, проследить 
вхождение объектов недвижимости в заданный квартал и тому подобные операции. 

Функционирование подсистемы организуется с помощью портальной технологии через 
сеть Интернет. Таким образом, создается единое информационное пространство. Работа с 
пространственными и семантическими данными, необходимыми для решения задач 
ведения государственного земельного кадастра различными операторами, использующими 
АИС ГКН, осуществляется через браузер Internet Explorer. 
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Доступ к данной программе строго ограничен. Только работники кадастровой палаты 
Росреестра могут осуществлять работу в данном ресурсе, так как распространение данной 
информации административно и уголовно наказуемо. 

На мой взгляд, программа проста в обучении, структурирована, упорядочена и логична. 
Демоверсию программы разработчики не предусмотрели, но если бы её составили мне бы 
было интересно на неё взглянуть. На смену АИС ГКН идет другая программа ЕГРОН. 

Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРОН, ФГИС ЕГРН) 
объединяет базы данных единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра объектов недвижимости 
(ГКН)[2]. 

ЕГРОН создается для реализации единой учетно - регистрационной процедуры через 
объединение существующих разрозненных процедур кадастрового учета и регистрации 
прав. Для решения этой задачи в новой федеральной системе будет вестись единая 
централизованная база данных. 

Действующее законодательство четко придерживается тенденции формирования единой 
учетно - регистрационной системы объектов недвижимости.  
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Аннотация 
Сегодня пищевая промышленность является одним из ключевых направлений развития 

любой страны. Рыбное хозяйство как отрасль пищевой промышленности не менее активно 
развивается и требует все новых и актуальных решений возникающих задач. Если 
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промышленный вылов рыбы довольно стабилен и систематизирован, то ее разведение 
требует определенных технологических решений и технических средств. В данной статье 
речь пойдет об альтернативных решениях при проектировании технологии замкнутого 
водоснабжения все чаще используемой для промышленного взращивания различных видов 
гидробионтов.  

Ключевые слова 
Установка замкнутого водоснабжения, мембранные технологии, мембранный 

биореактор, очистка воды, обработка осадка, технология замкнутого водоснабжения. 
 
Впервые применение установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) было реализовано в 

США еще в 20 годах прошлого столетия в программе восстановления численности 
естественных популяций форели в северо - западных штатах. Позже в пятидесятых годах 
того же века в Японии начались первые исследования технологии с целью увеличения 
эффективности использования ограниченных водных ресурсов. В результате планомерного 
развития уже к концу 70 - х годов установка начала приобретать большую популярность 
как метод промышленного разведения гидробионтов. В России данная технология 
получила применение только к началу двухтысячных годов. Основной целью и задачей 
УЗВ является создание искусственной среды обитания гидробионтов, обеспечивающей 
максимальный выход товарной продукции в сокращённые сроки при сохранении качества 
товара. Несмотря на высокие экономические и производственные показатели технология 
соответствует требованиям эффективного использования водных ресурсов за счет 
минимальной подпитки и использования оборотной воды. 

Классическая технология УЗВ представлена на рисунке 1. Вода из бассейнов с 
гидробионтами самотёком попадает на механический фильтр грубой очистки. После, 
очищенная от грубодисперсных загрязнений вода направляется на биофильтр, где 
производится биологическая очистка воды от коллоидных загрязнений. По окончанию 
очистки, вода, насосом подается обратно в бассейн через УФ установку для 
обеззараживания, установку для подогрева воды и оксигенатор для насыщения ее 
кислородом [1]. Данные этапы необходимы для достижения оптимальных параметров 
определяемых жизнедеятельностью гидробионтов. 

 

 
Рисунок 1 – Классическая технологическая схема установки замкнутого водоснабжения 

 
Современные технологии водоочистки активно развиваются, приобретая определенный 

характер. Технология замкнутого водоснабжения не исключение, и появление новых 
технологий водоочистки или технических устройств позволяет дорабатывать и улучшать 
УЗВ.  



136

В данной статье предлагается альтернативная технология, имеющая свои преимущества 
и недостатки. Включение современных разработок в области мембранной очистки воды в 
УЗВ позволит поднять как качественные, так и экономические показатели.  

Классическая схема очистки воды предусматривает два этапа очистки, первый это 
удаление грубодисперсных загрязнений, таких как корм, сор, фекалии гидробионтов, 
второе это удаление коллоидных загрязнений, таких как аммонийный азот, фосфор и 
другие элементы, возникающие при разложении продуктов жизнедеятельности 
гидробионтов. Для первого этапа очистки применяются механические фильтры или сетки 
различных конструкций, для второго, как правило, биофильтр или биореактор с плавающей 
загрузкой.  

В предлагаемой технологии альтернативой объединяющей два этапа очистки в один – 
мембранный биореактор. Конструкция сооружения предусматривает замкнутый резервуар 
с зоной отстаивания и отбора пермеата (чистой воды). Снизу конструкции через подается 
воздух для интенсивной аэрации воды. Рабочий объем частично заполнен плавающей 
объемной загрузкой (ершами), к которой прикреплены микроорганизмы. 

Процесс очистки в таком сооружении будет проходить по следующему алгоритму: 
1. Окисление кислородом воздуха соединений азота. 
2. Стабилизация кислородом воздуха органических веществ, далее выводимых как 

осадок. 
3. Снижение показателей БПК за счет ферментации органики на поверхности 

плавающей загрузки.  
4. Отделение мембраной загрязнений (в том числе органики) от жидкой фазы. 
5. Вывод осадка из отведенной зоны. 
 После прохождения данного сооружения вода обеззараживается, доводится до 

необходимых показателей температуры, рН, растворенного кислорода в воде и 
возвращается в бассейн. Подобное решение позволяет не значительно снизить 
эксплуатационные затраты и затраты на капитальное строительство. Основной целью 
является уменьшение рабочий площади сооружений, тем самым предполагая увеличение 
производительности продукции за счет дополнительных бассейнов при той же рабочей 
площади застройки, что и в классической схеме.  

 Кроме того при отсутствии возможности сбрасывать осадок в промышленную сеть 
канализации возможна его обработка при помощи компостирования. Получаемый на 
выходе осадок имеет хорошие органоминеральные показатели. При правильной обработке 
можно получить товарный продукт в виде удобрения [4]. Данная технология сегодня 
актуальна и все больше набирает популярность при обработке осадков сточных вод. 
Итоговая альтернативная технологическая схема представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Альтернативная технологическая схема установки замкнутого водоснабжения 
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Подводя итоги можно отметить, что применение мембранных технологий в замкнутых 
циклах водоподготовки имеет огромную перспективу на будущее и является достойной 
современной, альтернативной заменой имеющейся классической технологии.  
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РИСОВОДСТВО В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Калининский район, являющийся одним из ведущих рисосеющих районов 
Краснодарского края, образован в 1978 г. В его границы включены земли 
сельхозпредприятий, ранее относившихся к Красноармейскому и Тимашевскому районам. 
Общая площадь земель составляет 149,9 тыс. га, из них 115,4 тыс. га земель сельхозугодий, 
площадь мелиоративных земель 40 тыс. га, в том числе 25 тыс. га рисовых оросительных 
систем.  

Рис – ведущая культура в сельскохозяйственном растениеводстве. За последние годы 
район неоднократно становился лидером в уборке риса и показал наибольшую 
урожайность. В 2016 году рисоводы района завоевали первое место в крае с средним 
показателем 83ц / га. 

 Калининский филиал ФГБУ «Управление» Кубаньмелиоводхоз» занимает первое место 
по качеству обслуживания и управления мелиоративными системами, расположенными на 
территории района. Это Понуро - Калининская оросительная система площадью - 17400 га, 
Марьяно - Чебургольская - 5260 га, Кубанская - 2350 га, а так же хозяйственные системы 
площадью 3230 га.  

Для достижения высоких результатов последних лет была проделана большая работа не 
только тружениками района, но и учёными КубГАУ имени И.Т. Трубилина, 
осуществлявшими научно - исследовательские разработки инновационного проекта 
устойчивого ресурсосберегающего экологического рисоводства в период 2001 - 2010 гг. 
под руководством Владимирова С.А. [1, 2]. 

 В хозяйствах Калининского района были пересмотрены традиционные технологии 
возделывания риса, основанные на техногенных принципах развития и с устаревшими 
методологическими установками отрасли рисоводства [3]. 

В соответствии с разработанной методологией перехода на экологически чистое 
устойчивое рисоводство Кубани и перевода отрасли рисоводства в статус экологически 
безопасного и устойчивого производства, были взяты направления на новую экологически 
чистую, ресурсосберегающую технологию возделывания риса и севооборотных культур 
[4]. 

В период 2001 - 2010 гг. опытно - промышленная проверка экологически безопасной 
ресурсо - и энергосберегающей технологии возделывания риса проводилась в следующих 
хозяйствах: ООО «Заря» («Заря - 2») на площади 2200 га, СПК: «Победа» (ООО 
«Кубаньагро - Приазовье») - 4206 га; «Советская Кубань» - 1484 га; «Память Ильича» 
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(«Эверест - Агро») - 2485 га; «Ленина» («Нива - Колос») - 2270 га, всего на площади 12645 
га [5]. 

Основные положения оптимизации и модель ресурсопотребления в проекте 
экологически безопасного устойчивого рисоводства в Калининском районе включали: 
способ обработки и содержания почвы и способ возделывания риса в севообороте с 
люцерной [6, 7]. 

Социальный и научно - технический эффект с учетом эффективности использования 
земель рисового ирригированного фонда следующий: разработан инновационный проект 
устойчивого экологического рисоводства и диверсификации производства, позволяющий 
увеличить урожайность риса с 3,16 т / га (2001г.) до 5,54 т / га (2010 г.) - в 1,7 раза и довести 
показатели до 6,0 т / га и более, снизить прямые производственные затраты на обработку 
почвы на 40 - 50 % , увеличить производство зеленой массы многолетних трав, сена, сенажа 
и силоса в 1,8 - 2,2 раза [8, 9] .  

 
Экономический эффект: за период 2001 - 2010 гг. ежегодная выручка хозяйств от 

реализации продукции рисоводства, товаров и услуг увеличилась в 1,5 раза. Прибыль на 1 
га посевных площадей риса составила в среднем за период 2721 руб, а выручка на 1 рубль 
затрат увеличилась в 1,3 раза и составила 1,43 руб. Динамика рентабельности имеет 
стабильную по годам положительную тенденцию увеличения с 6,6 % (2002 г.) до 28,6 % 
(2010 г.) [9, 10]. 

Переход на экологически чистое устойчивое рисоводство помог выйти не только из 
экологического кризиса рисосеющих хозяйств района, но и подключению новых 
производителей, тем самым увеличению посевных площадей. А привлечение малых форм 
хозяйствования, таких как КФХ и ИП в отрасли рисоводства, позволяет уверенными 
темпами развивать сельское хозяйство и рисоводство в районе. Так в 2016 году было 
посеяно 13571 га. И на сегодняшний день ведутся работы по увеличению производства 
качественной экологически чистой продукции [4, 6, 9]. 

Если рассмотреть более детально развитие стратегии устойчивого рисоводства на 
примере лидера среди хозяйств района, ОСП «Кубаньагро - Приазовье», то по результатам 
2016 г. средний урожай риса в этом хозяйстве составил 78 ц / га. Это было достигнуто, 
наряду с внедрением агромелиоративных приёмов возделывания, реконструкцией 
ландшафтных мелиоративных систем, которые в результате позволяют применять 
различные способы орошения, в том числе дождевание [10]. 

С учетом критериев расчёта эффективности использования земель рисового 
иригированого фонда, коэффициент использования земли увеличился в 2 раза при 
значительном снижении затрат на производство. Всё это способствовало повышению 
экологической надёжности системы землепользования [11, 12]. 

Продуктивное использование водных и земельных ресурсов позволяет  
развиваться и другим отраслям района. За последнее десятилетие наблюдается 

улучшение экологической обстановки и состояния земель. Применение комплексных 
мелиораций позволило ввести в сельскохозяйственный оборот ещё белее 5 тыс. га вблизи 
ст. Гривенской, ранее подтопляемых и переувлажнённых [13]. 

 Также в результате развития стратегии устойчивого рисоводства в Калининском районе 
улучшается экологическое состояние водных ресурсов. В Понурском и большом 
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Кирпильском лиманах ведутся работы по восстановлению популяции рыб, таких как белый 
амур, зеркальный карп и т.д. Это позволяет развивать направления активного туризма: 
охоты и рыбалки. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ С / Х ЖИВОТНЫХ  
 

Обязательным условием построения надежных и безопасных цепочек поставок 
продуктов питания является необходимость создания на национальном и международном 
уровнях единых правил идентификации, учета и прослеживаемости сельскохозяйственных 
животных и развития на этой основе технологий прослеживаемости продукции животного 
происхождения. 

В основе Автоматизированной системы учета и регистрации животных «REGAGRO» 
лежит современный международный метод регистрации и идентификации животного, а 
также объекта его содержания и владельца. Данная система в режиме online позволяет 
отслеживать полный цикл жизни животного, а, следовательно, и качество производимой из 
него продукции. 

 Для удобства работы с имеющейся информацией – данные из неё выводятся на карту, 
выявленные программой всевозможные отклонения от запланированных мероприятий – 
выделяются красным цветом. 

АС «REGAGRO» может быть легко интегрирована на любом уровне организации 
управления отраслью животноводства с имеющими программами, но наибольшую 
эффективность она даёт на уровне государства в целом. Возможно её использование и 
группой государств с единым подходом в конкретной отрасли. 

Система управления на уровне национального государства в целом и отдельной 
отраслью животноводства в частности подразумевает выработку государственного 
управленческого решения. Принятое решение должно «снимать» очередное противоречие 
в развитии, как объекта, так и субъекта организации и управления. 

АС «REGAGRO» удовлетворяет разнообразные потребности: 
 - ветеринара (понятный удобный интерфейс); 
 - руководителей Районных ветеринарий (наличие личного кабинета, возможность 

формирования заданий для специалиста в автономном режиме и отслеживать результаты 
работы); 

 - руководителей Региональных и Федеральной ветеринарий: 
1. Получают доступ к специализированной информации в режиме online. 
2. Видят информацию не только по стране в целом, но и в разрезе округов, субъектов и 

муниципалитетов. 
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3. Имеют реальную информацию по стране по отклонениям от запланированных 
мероприятий. 

4. Оперативная статистика по отдельным показателям. 
5. Сведение (интеграция) многих программных продуктов в одну систему. 
6. Учёт всех потребителей и контрагентов отрасли. 
Основные преимущества АС «REGAGRO» позволяют:  
 интегрироваться в любую информационную систему; 
 без затруднений провести внедрение; 
 централизовать хранение базы данных; 
 защитить имеющуюся информацию, путем реализации трех составляющих: 

идентификацию и аутентификацию пользователей, разграничение контроля доступа 
пользователей к данным и регистрации событий; 
 формировать необходимые отчеты в соответствии с федеральными и региональными 

требованиями; 
 интегрироваться с любого смартфона с помощью мобильного приложения для 

загрузки / выгрузки данных о животных, владельцах и ветеринарных мероприятиях как в 
режиме online, так и в режиме offline; 
 поддерживать функции, предоставляемые системой RFID. 
В целях обеспечения ветеринарной безопасности, безопасности продукции для жизни и 

здоровья человека, повышения государственного контроля и надзора необходимо сделать 
территорию Российской Федерации – «Территорией ветеринарной безопасности», 
используя Автоматизированную систему учета и регистрации животных «REGAGRO». 

Перечень объектов ветеринарной безопасности – обширен, их государственный 
контроль - необходим, соблюдение установленных ветеринарных правил для всех 
физических и юридических лиц - обязателен. 

Обеспечить всё это позволит - Автоматизированная система учета и регистрации 
животных «REGAGRO».  

© Гроздева Е.А., 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО УДОБРЕНИЯ ЭКОФУС НА ЛЬНЕ МАСЛИЧНОМ 
 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013 - 2020 гг. 
значительно расширила экономические меры на процессы в аграрной и 
агропродовольственной сферах страны, среди которых значительное место отводится 
субсидиям и дотациям, стимулирующим рост производства продукции, в том числе и 
льноводческого подкомплекса.  

 Лен масличный - культура, выращиваемая в южных регионах. Но в настоящее время 
выводятся сорта, которые позволяют расширить ареал произрастания данной культуры и 
продвинуть ее севернее. 
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 В семенах современных сортов масличного льна содержится до 50 % и выше 
высококачественного высыхающего масла и до 25 % белка. Льняное масло относится к 
быстровысыхающим маслам, так как легко полимеризуется в присутствии кислорода 
воздуха. Способность льняного масла «высыхать» обусловлена высоким содержанием 
ненасыщенных жирных кислот ( % ): 15 - 30 линолевой, 40 - 60 линоленовой и 13 - 29 
олеиновой, содержание насыщенных жирных кислот 9 - 10 % . Льняное масло используют 
в лакокрасочной, кожевенно - обувной и других отраслях промышленности. В последние 
годы возрос интерес к использованию льняного масла в пищу в связи с высоким 
содержанием α - линоленовой кислоты. Масло имеет выраженные лечебно - 
профилактические свойства при нарушениях жирового и белкового обмена, атеросклерозе, 
онкологии, аллергических реакциях, способствует выведению из организма холестерина, 
значительно снижает риск сердечнососудистых заболеваний. 

 Жмых и шрот, остающийся после извлечения из семян масла, содержит 30 - 36 % белка 
и 10 - 20 % жира, его используют для балансирования концентратов по протеину, жиру 
незаменимым аминокислотам при кормлении всех видов сельскохозяйственных животных.  

 Волокно льна масличного по все показателем качества уступает льну - долгунцу, но при 
соответствующей технологической обработке можно получить волокно вполне 
удовлетворительного качества. Его используют для изготовления грубой ткани. Из соломы 
льна масличного производят бумагу, картон, упаковочный материал, а из костры – 
строительные плиты, наполнители для композиционных материалов и др. Сегодня уже 
разработаны технологии получения из короткого волокна масличного льна 
котонизированного материала [1, с. 185 - 186, 2, с. 54]. 

 В связи свыше сказанным, целью нашей работы было провести адаптацию сортов льна 
масличного к условиям Московской области и изучить влияние нового органо - 
минерального удобрения Экофус на урожайность семян, волокна и выход масла. 

 Опыт был заложен на одном из полей Полевой опытной станции РГАУ - МСХА им. 
К.А. Тимирязева (г. Москва), которая находится в типичных для центрального региона 
России условиях Нечерноземной зоны. При изучении масличный лен был впервые введен в 
севооборот Полевой опытной станции РГАУ - МСХА. Для исследования были взяты сорта 
льна масличного разной селекции – Исток (Пензенский НИИСХ), Северный (Сибирская 
опытная станция ВНИИМК), ЛМ - 98 (ВНИИ льна, г. Торжок), исследования проведены 
2014 - 2016 гг. 

 Новое удобрение растительного происхождения, получено из морской водоросли 
фукуса пузырчатого – Экофус. Удобрение обладает мощным адаптогенным действием за 
счет высокого содержания фукоидана. Как известно, полисахарид фукоидан, содержание 
которого в этих водорослях в 10 раз превышает его содержание в ламинарии, обладает 
иммуномодулирующими, адаптогенными, детоксикационными, антибактериальными и 
противовирусными свойствами. Кроме того, в этих водорослях содержание минеральных 
веществ в хелатной форме достигает 43 % . В фукусе пузырчатом аккумулировано все, что 
необходимо для активного роста и развития растений, повышения их устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды и патогенам [3, с. 41 - 43, 4, 49 - 52]. В наших 
исследования проведено 2 - х кратное опрыскивание льна: 1 – опрыскивание в баковой 
смеси гербициды + Экофус (1,5 л / га), 2 – опрыскивание только Экофус (1,5 л / га). 
Опрыскивание произведено в фазу елочка льна с интервалом обработок 10 дней. 
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 Изучение влияние Экофуса на льне масличном показало увеличение урожайности 
льносемян на 19 - 23 % , выхода короткого волокна на 15 - 18 % , выхода льняного масла на 
8 - 25 % в среднем по трем изученным сортам относительно контроля. 
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ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Историко - культурные ресурсы - это исторические особенности, объекты и явления 

материальной и духовной культуры, которые были созданы в процессе исторического 
развития и создаются в современных условиях, определенной территории и могут быть 
использованы для удовлетворения духовных, познавательных и интеллектуальных 
потребностей. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» система 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях должна ориентироваться на новую 
педагогическую стратегию, в которой четко определяется историко - культурная 
направленность образования и социализации личности на основе социокультурных 
констант современного социума. 

Одной из главных задач, стоящих перед современным образовательным учреждением 
учащихся, является преодоление последствий “безличной”, “бездетной” педагогики, 
идеологического насилия, восстановление целостности сознания, духовно - нравственного 
здоровья личности. 

В этой связи большое значение приобретает деятельность музеев учреждений 
образования Оренбургская района– одного из старейших районов, где работа по 
патриотическому воспитанию учащихся всегда была эффективна благодаря использованию 
методов и приемов музейной педагогики.  

Коллекции подлинников документов, личных вещей героев даёт возможность 
приобщить школьников к поисково - исследовательской работе по военной истории. Работа 
в музее способствует престижу военных профессий среди учащихся /  

Жизнь усложняется, и к школе мы предъявляем все большие и большие требования. В 
школе нужно подготовлять к жизни, научить человека работать и вооружить его известным 
циклом необходимых сведений. 

Поскольку требования к школе поднимаются, то, чтобы выполнить свою роль, школа 
должна выискивать новые методы преподавания, чтобы, с одной стороны, лучше 
использовать отведенное ей время в том смысле, чтобы в тот же период времени дать 
большее количество знаний; с другой, чтобы сведения, даваемые школой, прочнее 
закреплялись в голове учащегося. Мы должны готовить людей для настоящего, а не для 
прошлого: они должны научиться разбираться в сложных явлениях окружающей их 
жизни» [2]. 

Уважение к прошлому, понимание взаимосвязи исторических процессов можно считать 
показателями гражданской зрелости молодого человека. В музее перспектива развития 
общества, связь времен предстают перед ним в своем конкретном, предметном выражении. 
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Таким образом, музей оказывается включенным в систему факторов социализации и 
взаимодействует с ними. Особое значение приобретает возможность общения благодаря 
насыщенности и быстрой смене впечатлений, возможности обсуждения, общности 
проявляемых эмоций. Свойственные молодому человеку отзывчивость и восприимчивость 
становятся основой нравственности.  

Вопросы воспитания гражданина в практической деятельности лицея, бесспорно, 
являются одними из самых актуальных.  

Реализуя план по воспитанию социальных качеств учащихся, в первую очередь педагоги 
помнят, что ощущение себя гражданином начинается, прежде всего, с чувства уважения, 
гордости за свою семью, школу, поселок, как общность людей, связанных общим делом, в 
том числе и профессиональным выбором. 

На современном этапе развития лицея разработана модель социального партнерства, 
включающая ученика в многообразные социальные отношения. Много лет у лицея 
налажены тесные связи с научно - испытательным полигоном, расположенным на 
территории нашего поселка. 

Наши ученики частые гости воинских присяг, мероприятий, проводимых полигоном, 
экскурсий в расположение солдатской казармы, музея части. Традиционные для лицея 
"Уроки мужества" проходят как встречи с офицерами , ветеранами Великой Отечественной 
войны, постоянные гости этих мероприятий курсанты военных училищ, где походят 
обучение наши выпускники [1]. 

В рамках организации деятельности лицея можно отметить проведение: месячника 
правовых знаний, посвященного Всемирному дню ребенка, месячник оборонно - массовой 
и спортивной работы. В День прав ребенка в лицее организуется работа «Поста прав 
ребенка», где ребята могут познакомиться с основными положениями Конвенции о правах 
ребёнка и Декларации прав ребёнка, высказать свое мнение [3]. 

Конкурсная программа "А ну - ка, парни!" стала традиционной во время проведения 
месячника оборонно - массовой и спортивной работы. 

Анализируя данное мероприятие можно отметить, что оно способствует формированию 
необходимых качеств и навыков у учащихся для выполнения воинского долга в рядах 
Вооруженных сил РФ, развитию творческих способностей учащихся, пропаганде здорового 
образа жизни, военно - патриотическому воспитанию учащихся. 

Особо хочется отметить роль кадетского движения в лицее - сегодня о нем можно 
говорить, как о стержне системы гражданско - патриотического воспитания учащихся 
кадетских классов.  

 Коллектив лицея принимает участие в параде, посвященному Дню Победы. Учащиеся 
возлагают к подножию памятника, венки и гирлянды, участвует в демонстрации и шествии 
«Бессмертного полка». 

 Интересно прошел военно – патриотический конкурс «Песни, опаленные войной», в 
котором приняли приняли участие не только старшеклассники, но и учащиеся начальной 
школы. В канун 9 мая в лицее прошёл Единый день, посвящённый Дню победы , в ходе 
которого учащиеся побывали на уроках мужества, участвовали в акции «Вальс Победы», 
приняли участие в концертной программе, посмотрели в гарнизонном доме офицеров 
документальный фильм о ветеранах войны, проживающих в нашем поселке.  
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Среди культурно - исторических объектов ведущая роль принадлежит памятникам 
истории и культуры, которые отличаются наибольшей привлекательностью и на этой 
основе служат главным средством удовлетворения культурно - познавательных 
потребностей [4]. 

Уважение к памяти погибших защитников Отечества является священным долгом и 
общегосударственным делом, имеющим свои исторические корни. Кадеты Лицея №1 
ежемесячно участвуют в акции по очистке памятника воинам - освободителям Великой 
Отечественной войны - Стеллы 40 - лет Победы. Тем самым ребята чтят память о солдатах, 
погибших защищая нашу Родину. 

 Таким образом, вовлечение подростков в социальную деятельность позволяет улучшить 
культурные и исторические знания. При условии участия в решении социально - значимых 
вопросов подростки учатся быть ответственными за принятые решения. Как следствие в 
процессе и организации деятельности создается условие для реализации положительного 
социального опыта подростков. 
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ИСТОРИЗМ КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Патриотическое воспитание молодёжи априори вектор доминантности отечественного 

образования. Постсоветский период российской истории - «смутное время» современности, 
привнесли не просто новации исторических взглядов, а по сути дела анархическую свободу 
толкований исторических фактов в угоду личностных амбиций у немалого числа тех, кто 
соотносит себя к истории с позиций нестандартной заинтересованности. Режим власти, 
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«случившийся в России» в конце ХХ в., хронически страдая комплексом перманентной 
неустойчивости, использует насилие как метод социального управления [1, с. 10]. Слом 
советской системы, дико – базарный рынок как порождение гайдаро–ельцинских 
псевдореформ, возникновение не гражданского, а потребительского общества, 
беспрецедентное расслоение общества как следствие грабительской приватизации и 
вялотекущей гражданской войны породили глубинную внутриполитическую 
нестабильность общества [5, с. 92].  

Тотальное движение к «развитому капитализму», развенчавшему себя своими кризисами 
и нарастающей социальной напряженностью, показывает идеологическую 
несостоятельность радикальных демократов [2, с. 108]. Массированное «промывание 
мозгов» обывателя, активно идущее уже более двух десятилетий, изощренное очернение 
советской действительности, создавшее поколение «исторических манкуртов», 
восстановить христианские ценности социализма не позволят как в ближнесрочной, так и в 
среднесрочной перспективе. Несмотря на практическую невозможность выпестовать в 
современных условиях цельную и законченную государственную идеологию, работа по 
поиску «госидеи» – обязательной составляющей государственности, ведётся, и с повестки 
дня не снимается ни на минуту [7, с. 7]. 

 «Суверенная демократия», «Цивилизованное народовластие», «Народный капитализм», 
«Великая российская культура», и т. д. – немало словосочетаний, претендующих на 
содержание национальной идеи [6, с. 12]. Проверенные историей и событиями французские 
«Свобода! Равенство! Братство!» слишком радикальны для россиян, считают кремлёвские 
политики… Что ж – «Ищите и обрящете»! И, тем не менее, на наш взгляд, существуют 
составляющие, безусловно входящие в любую трактовку «Национальной идеи». Одно из 
них – ПАТРИОТИЗМ. Доказывать сей посыл нет необходимости, имея в виду и его 
многомерность, и политическую весомость. Истоки патриотизма, его свято – сакральное 
содержание в сути своей выковано на исторических скрижалях Отечества. Именно 
научный историзм лежит в основе патриотического становления любой страты общества. 
И, безусловно, воспитание молодёжи, подрастающего поколения неразрывно связано с 
историей Отечества, памятью поколений своей Родины. «Пишут историю победители…» - 
сакраментальная фраза, увы, вошла не просто в обиход дилетантов, а стала реалием многих, 
т. н. «исторических изысканий» современности [4, с. 156]. Радикал - демократы начала 90 - 
х, оказавшиеся невостребованными спустя десятилетие, в период, когда общество начинает 
прозревать и выходить на достоверную взвешенность исторических событий, пытаются 
привлечь к себе внимание версиями, не просто перекраивающими историю, а полностью 
извращающими суть и достоверность реалий [8, с. 4]. Особенно ярко это проявляется в 
надуманных фальсификациях о Второй мировой войне. Так, маститый историк (ныне 
усопший), демократ первой ельцинской волны, Ю. Афанасьев, отодвинутый от реальных 
рычагов власти и ставший «оппозиционером», рассуждая о путинизме как о 
патримониальном государстве, видит не просто уход от плюрализма воззрений. 
Утверждение о том, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 г. на стороне Германии, а 
не подвергся нападению 22 июня 1941 г. звучит не только кощунственно, а несёт в себе 
отраву для молодого поколения, перечеркивая великий подвиг советского народа [3, с. 5]. 

Публикации о т.н. «совместном параде в Бресте» 17 сентября не имеют под собой ни 
йоты исторической достоверности. Марш советской военной техники, проследовавшей за 
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уходящими войсками рейха, совсем не походил на Парад, а знаменовал возвращение 
исконно российских земель в лоно Отечества. Только достоверность исторических 
событий, проверенная временем и объективностью учёных, способна оказать благотворное 
влияние на молодёжь, становление у неё истинно патриотического мировоззрения и 
уважительного отношения к родному Отечеству. 
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Важное место религия и ее институты занимали в жизни наших предков в 

дореволюционной России. В полной мере это касается Кубанского казачества. Культура 
черноморцев и линейцев сохраняла в своей основе традиции своих предков. Это в полной 
мере можно отнести и к религиозному мировоззрению черноморцев, являвшимися 
наследниками запорожского казачества, а также линейцев, потомков донских казаков.  

С. Шептун отмечает следующие особенности религиозного сознания запорожских и 
донских казаков – будущих жителей Кубани: 

 - ощущение уникальности своего назначения, осознание себя защитниками Веры, 
Народа, Отечества; 
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 - особенное восприятие религии, вытекающее из условий жизни, постоянного 
пребывания в боевой готовности, непрерывного ведения войн; делала веру в Бога 
единственным спасением; 

 - стремление сохранить независимость своей церкви и духовенства; 
 - наличие значительного количества языческих представлений и суеверий[4, с.372]. 
Несмотря на значительные сходства религиозных представлений запорожских и донских 

казаков, между ними имелись и существенные различия. Во - первых, религиозные 
традиции запорожцев были гораздо строже, чем у донцов. Во - вторых, у запорожцев 
бытовало особое отношение к черному духовенству, обусловленное обычаями безбрачия. 
Наконец, главное отличие донцов от запорожцев – приверженность жителей Дона к 
расколу, имевшая политическую подоплеку: стремление к большей независимости от 
центральной государственной власти. 

После переселения на Кубань религиозное сознание бывших запорожцев и донцов не 
претерпело значительных изменений.На Кубани среди казаков не было религиозного 
единства. По утверждению Ф.А. Щербины, первоначальный состав казаков Старой Линии 
был исключительно раскольническим. Однако вернее будет предположить, что 
старообрядческое население доминировало. Например, в станице Кавказской на момент 
переселения православных и раскольников было поровну. Переселенческая политика 
государства и деятельность официальной церкви постепенно утверждали на Кубани 
позиции истинного православия, прежде всего, в лице черноморцев [5, с.423]. По мнению 
М.Ю. Горожаниной, на становление черноморского православия оказали влияние три 
фактора: 

1. Своеобразие религиозного сознания запорожских казаков (предков черноморцев), 
которое можно назвать «языческим» православием. В Запорожской Сечи не было никогда 
противопоставления православия и язычества, к примеру, как в центральных районах 
России. «Языческое мировоззрение запорожца, основанное на неразрывной связи с 
природой и осознании себя составной частью этого целого, нашло логическое продолжение 
в православной вере, не вступая с ней в противоречие… Запорожцы взяли из православия 
только то, что им было понятно, что помогало им в трудную минуту и не противоречило 
языческому сознанию». 

2. Жизнь, полная тревог и битв, способствовала развитию «военного» православия, 
основными ценностями которого были защита своей земли, своей веры, взаимовыручка.  

3. Демократические традиции черноморских казаков оказали сильное воздействие на 
православие. Церковь, тесно связанная с черноморским войском, восприняла многие 
демократические традиции черноморского казачества[2, с.73]. 

С.А. Голованова, сравнивая религиозную практику православных черноморцев и 
вольных казаков - старообрядцев, выделяет общие закономерности: 

 - в сознании казачества существовал миф о собственной мессианской роли;  
 - религиозность казаков проявлялась в ощущении внутренней связи человека с Богом, а 

не во внешних ритуалах.  
 - церковная организация у вольного казачества отсутствовала, а культовой 

деятельностью, как и у черноморцев, также руководили выборные лица из числа казаков, 
наиболее нравственных и знающих.  
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 - религиозное мировоззрение черноморцев - православных и линейцев - старообрядцев 
отличалось характерной особенностью. Основой религиозного сознания черноморцев и 
линейцев - старообрядцев был синтез языческой и православной веры. Эта религиозно - 
обрядовая система вместе с переселенцами переносится в конце XVIII в. на Кубань[1, с.65 - 
66]. 

Для казачества православие имело консолидирующее значение: «В казаки принимали 
всякого. Нужно было только одно непременное условие – вера Христа. Казаки в свое 
товарищество принимали и смелых татар, и турок, и греков, и даже немцы могли стать 
казаками. Они быстро принимали все казачьи обычаи и становились настоящими 
казаками… Казаки, требуя веры, понимали, что только вера в Бога, глубокая и искренняя, 
даст мужество новому казаку перенести тяжелую жизнь среди военных походов и вечной 
опасности»[3, с.152 - 153].  

Весь жизненный уклад казаков пронизывался религией. Религия освещала все 
важнейшие вехи на жизненном пути казака. Весь мир рассматривался казаками через 
призму христианской ценностной системы. Существование Бога являлось аксиомой, и 
любое событие воспринималось с точки зрения Божьей воли.  

На Кубани процессы становления казачества, как субэтноса русских, и его 
религиозности шли параллельно, и при этом позиции православия укреплялись в ходе 
воздействия религии на образ жизни, культуру и образование казаков. Свою жизнь казак 
понимал как служение Богу оружием, воинским мастерством. Поэтому истинный казак 
начинает формироваться по мере духовно - нравственного становления своей личности. 
Защита Отечества и веры православной выступают в казачьей истории как цели - смыслы 
казачьего мироощущения.  

Синтез языческих и христианских традиций определил своеобразие религиозности 
казачества. Так, современники отмечали, что черноморцы набожны, усердны к религии и, 
вместе с тем, ленятся ходить в церковь на молитвы. Ф.А.Щербина писал по поводу 
религиозности черноморских казаков следующее: «Черноморцы были детьми своего века. 
Между религией и суеверием у них не было резких границ. Нравы и обычаи всегда служат 
верным отражением воззрений массы, а воззрения того времени не выходили из рамок 
примитивного развития. Естественные явления мешались в их представлении с чудесными 
и сверхъестественным, на нравственных понятиях лежала печать примитивных отношений, 
обычно - правовая область отличалась признаками средневекового строя»[5, с.250]. 

Проявление языческих представлений в православии принято называть бытовым 
христианством. С.В. Шептун так характеризует данное явление: «Это народный взгляд на 
религию, взгляд упрощенный, понятный каждому, эмоционально яркий»[4, с.153]. 

Конфессиональный аспект в жизнедеятельности казачества Кубани выступал одним из 
важных показателей взаимодействия с окружающим миром. В религиозном пространстве 
северокавказского региона, который являлся периферией как христианского, так и 
исламского миров, положение казачества может рассматриваться с позиции «верующий – 
иноверец». В иноэтничном и поликонфессиональном окружении христианство выступало 
одним из консолидирующих признаков казачьих сообществ в условиях веротерпимости, 
как со стороны формирующейся казачьей исторической системы, так и со стороны 
северокавказской[1, с.70].  
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Итак, религиозное сознание кубанских казаков сохраняло много православных и 
языческих традиций, присущих запорожским и донским казакам. Для религиозного 
сознания кубанского казачества были характерны собственные, отличные от 
традиционного православия элементы. Это и двойственное отношение к вере: искреннее 
внутреннее чувство и одновременно пренебрежение внешними ритуалами. Глубокая 
религиозность сочеталась с наличием языческих пережитков. Сильные позиции 
старообрядчества среди линейцев, во многом были порождены традиционным для 
казачества чувством самостийности и др. Своеобразие религиозного сознания казаков было 
обусловлено их отдаленностью особенно до 1843 г. от церковных иерархов и 
недостаточной религиозной грамотностью священнослужителей.  
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Понимание информации, получаемой обучаемыми в процессе преподавания, тесно 

связано с её обоснованием [3, с. 166], а внешнее обоснование научных положений 
осуществляется при помощи обращения к эмпирическому опыту, к воплощению научных 
идей на практике и к философским обобщениям. В подобной системе внешнего 
обоснования, изучаемых в учебных заведениях научных положений, философии 
принадлежит исключительно важное место [4, с. 203], но, несмотря на это, именно 
философия, как тип обоснования, порождает самые многочисленные споры по поводу 
своей сущности, значения и самой применимости для процесса преподавания основ 
различных наук [5, с. 196 - 197].  

В подтверждение этого достаточно сослаться на утвердившееся в сознании многих 
людей представление о философии, как о чем - то абсолютно оторванном от жизни и 
реальной науки [9, с. 236]. И подобная точка зрения разделяется не только представителями 
«обыденного» сознания, но даже и некоторыми профессиональными философами.  

Так, К.Поппер в работе, «Какой мне видится философия» высказывает по этому поводу 
две принципиальные позиции. С одной стороны, он сводит философию к уровню 
обыденного сознания, утверждая, что все люди – философы, и даже если они не осознают 
собственных философских проблем, то, по меньшей мере, имеют философские 
предрассудки. Большинство таких предрассудков - это принимаемые на веру теории, 
усвоенные из интеллектуального окружения или через традиции [1, с. 49]. С другой 
стороны, он отрицает значимость многих направлений философского обоснования науки, 
поскольку, указывая на то, какой он не видит философию, К.Поппер пишет: «Я не вижу 
философию пытающейся прояснять, анализировать или “эксплицировать” понятия, слова 
или языки… Я не представляю философию занимающейся изучением вопроса о том, как 
точнее и правильнее выразить ту или иную мысль… Точно так же я не считаю философию 
средством для построения основания или концептуальной структуры для решения проблем 
ближайшего или отдаленного будущего» [10, с. 118].  

Указанным теоретическим установкам соответствуют и некоторые практические реалии 
в современной системе российского образования. Они состоят в том, что некоторые 
разделы философии, посвященные теоретическому осмыслению важнейших проблем 
конкретных наук, выделяются в особые учебные дисциплины, но их преподавание 
поручается не философам, а передается специальным кафедрам, не обладающим 
достаточно подготовленными в философском плане специалистами. Речь идет о таких 
курсах как «Философия права», «Философия образования», «Философия медицины» и т.п., 
вести которые поручается, соответственно, юристам, педагогам, медикам.  
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Но в этом случае, происходит подмена внешнего обоснования науки, её внутренним 
обоснованием, данным в форме теоретического рассмотрения ее важнейших проблем. 
Подобная ситуация происходит в силу того, что узкие специалисты в том или ином 
направлении научного познания часто оказываются не в состоянии выйти на уровень 
философских обобщений, интегрировать данные конкретной науки в общенаучную 
картину мира, соотнести их с морально - этическими представлениями [8, с. 191], а многие 
руководители системы отечественного образования, в свою очередь, не осознают сущность 
философского обоснования науки, не понимают его механизм и значимость [6, с. 19 - 23]. 

Рассматриваемую проблему усугубляет то, что философия не представляет собой единой 
теоретической системы, она состоит из разных школ, различных, часто противоположных, 
философских направлений [7, с. 195]. Очевидно, что каждая из этих школ по - своему 
влияет на процесс обоснования научной информации.  

Мы считаем, что сущность философского обоснования научных положений, излагаемых 
в процессе обучения, состоит в соотнесении этих положений с мировоззренческими и 
методологическими философскими парадигмами, в объяснении, осмыслении и оценке 
данных положений с позиции этих парадигм [2, с. 98]. 
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В числе методологических проблем теории философского обоснования важное место 

занимает вопрос о способности всех направлений философии (в том числе, агностических и 
иррациональных) служить обоснованием научному знанию [1, с. 39]?  

Метафизическая, диалектическая и позитивная формы философского познания 
способны выполнять непосредственные обосновательные функции по отношению к 
научному содержанию учебных предметов [5, с. 196 - 197].  

Они соответствуют трём главным требованиям, предъявляемым к научному знанию:  
(1) доказательности, позволяющей отличать научные выводы от плодов фантазии, 

выраженных в любой, даже самой наукообразной форме (конечно, существует целый ряд 
важнейших философских проблем, истинность попыток, решения которых не может быть 
однозначно доказана, но философия, в отличие от религиозного или обыденного сознания, 
принципиально стремится к возможно более полной доказательности своих выводов и при 
решении многих вопросов достигает ее);  

(2) опоре на рациональное выражение и осмысление материала [3, с. 166];  
(3) оперированию законами собственной предметной области, дающей возможность 

дифференцировать науку и прикладные дисциплины, использующие законы других наук 
[7, с. 198].  

Нам представляется, что не только метафизика, диалектика или позитивизм, но и любое 
философское направление, включая агностическое и иррациональное, будучи 
представленным, в виде достаточно развернутой теоретической системы, способно 
выполнять определенные функции внешнего обоснования по отношению к 
соответствующим разделам научного знания.  

Объяснить подобное достаточно парадоксальное явление можно тем, что лежащий в 
основе философской доктрины агностицизма принцип, отрицающий саму возможность 
познания, получает в рамках развернутой философской концепции своё внутреннее 
логическое обоснование и теоретическое развитие, что способствует тому, что этот 
принцип сам интегрируется в систему понятий, отношений и закономерных связей, 
характерных для парадигмы научного знания. В результате этого, исходный познавательно 
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деструктивный принцип агностицизма сам получает определённое научное обоснование, 
ведущее к нейтрализации или даже снятию.  

Реализация в процессе научного познания данной системы обосновательных процедур 
детерминирует определённую возможность для агностических теорий выполнять 
познавательную функцию, состоящую в обнаружении трудностей и проблем, стоящих на 
пути познавательной деятельности, и функцию фиксации их гносеологической значимости 
[8, с. 193]. 

В качестве примера, иллюстрирующего значимость внешнего философского 
обоснования, можно обратиться к сфере экономической науки, представляющейся, на 
уровне обыденного сознания, чем - то сугубо конкретным и абсолютно оторванным от 
философских абстракций.  

М.Вебер, анализируя экономические теории, зафиксировал недостаточность чисто 
экономических расчетов для разработки социально - экономических программ. Для 
обоснования необходимости подхода к анализу экономических процессов с позиции 
большего плюрализма методологических оснований, М.Вебер берет ситуацию повышения 
экономических расценок, которое, в соответствии с любой экономической теорией, должно 
вести к росту производительности труда. Однако во многих крестьянских общинах это 
давало обратный эффект - снижения производительности труда, что может быть объяснено 
силой привычки и определенной психологией: при более высоких расценках крестьянин, 
привыкший зарабатывать две с половиной марки в день, обнаруживает, что может 
заработать ту же сумму, работая меньше, и так и поступает.  

Рассматриваемое обоснование М.Вебера базируется на систематизированном синтезе 
целого ряда факторов, важнейшими из которых, по его мнению, выступают: действие 
экономических причин и сознательный, ценностно - телеологический выбор субъекта [2, с. 
53]. Действительно, выбор в пользу досуга, а не дохода определяется, в значительной 
степени, традициями, образом жизни и философско - мировоззренческими установками 
людей, как субъектов экономических отношений [10, с. 238]. Развивая идею обоснования 
экономических теорий с позиции философии, М.Вебер выдвигает вопрос о связи 
хозяйственной жизни общества, материальных и идеологических интересов различных 
социальных групп и религиозного сознания [6, с. 20]. В работе “Протестантская этика и дух 
капитализма” он объясняет сущность капиталистического общества, исходя из двух 
оснований: “особых, совершенно специфических форм хозяйственной организации” и 
хозяйствующих субъектов, проникнутых своеобразной хозяйственной идеологией - 
“капиталистическим духом” [9, с. 600 - 601].  

Подобная необходимость философского обоснования характерна и для других наук, что 
должно находить свое отражение в педагогическом процессе. 
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Российский фондовый рынок в настоящее время представляет собой сформировавшуюся 
площадку для торгов всеми видами ценных бумаг, основными среди которых являются – 
корпоративные, то есть акции и облигации российских эмитентов и государственные 
ценные бумаги, то есть облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные от 
имени Российской Федерации или ее субъектов.  

С институциональной точки зрения основной объем торгов ценными бумагами в России 
осуществляется на Московской бирже, которая в настоящее время по объему торгов и 
количеству клиентов имеет лидирующее положение в России, входит в число 20 
крупнейших мировых площадок по объему торгов и суммарной капитализации акций, 
занимает 9 место в числе 10 крупнейших бирж мира по торговле деривативами [1]. 
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По данным Всемирного банка рыночная капитализация компаний, акции которых 
торгуются на фондовом рынке в 2010 - 2015 для Российской Федерации в процентах ВВП 
составила 43,4 % , для сравнения в Великобритании и США капитализация составляла 
115,5 % ВВП, в Австралии 83,8 % , Канаде 110 % , Сингапуре 142,8 % [2]. По итогам 2015 г. 
капитализация рынка акций Российской Федерации, которая дости4ла 35,6 % ВВП 
существенно ниже среднего уровня этого показателя - как в мире в целом, составляющего 
85 % , так и среднего уровня по странам БРИКС который составляет 48 %  

Продолжает снижаться ликвидность рынка, объемы операций с акциями на вторичном 
рынке за 2015 год уменьшились на 9,2 % , составив 9148 млрд. руб., в течение первого 
квартала 2016 года – еще на 3,5 % .  

Объем торгов акциями в 2015 году составил 9148 млрд. руб., что на 9,1 % меньше чем в 
2014. Однако это изменение не выходит за пределы естественной волатильности рынка, как 
это было и в предыдущие три года. Среднедневной оборот рынка акций без учета сделок 
РЕПО и первичного размещения также остался, в общем, в пределах сложившегося уровня 
– в 2012 - 2015 гг. он колебался вокруг среднего значения в 37,6 млрд. руб., в 2015 составил 
36,6 млрд. руб.  

 

 
Рисунок 1 - Объем торгов акциями российских эмитентов  

на внутреннем биржевом рынке, млрд. руб. 
 

Инвестиционная привлекательность акций российских компаний в 2015 году повысилась 
в связи с существенным ростом показателя дохода на акцию, в течение года он увеличился 
в два раза до 12 в среднем, что значительно превышает его значения в 2013 - 2104 гг. 
составлявшие в среднем 6,3. Демонстрировал рост в 2015 году и показатель дивидендной 
доходности составив в конце года 5 % .  

Поведение основных фондовых индексов в Российской Федерации, номинированных в 
разных валютах существенно различалось в связи с массированной девальвацией рубля во 
второй половине 2014 – 2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 - Среднедневной объем торгов акциями российских эмитентов  

на внутреннем биржевом рынке, млрд. руб. [3] 
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После девальвации рубля во втором полугодии 2014 года наблюдалось расхождение 
индексов ММВБ и РТС, первый из которых рассчитывается в рублях, второй – в долларах 
США. Вследствие этого в первом полугодии 2015 года на фоне общей стабилизации 
динамики курса рубля произошла коррекция рынка – положительная переоценка котировок 
российских компаний в рублях. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика индексов ММВБ и РТС в 2015 году [3]. 

 
В результате этого индекс ММВБ приблизился к четырехлетнему максимуму, в целом за 

2015 год индекс вырос на 26,1 % после уменьшения в 2014 году на 7,2 % .  
По итогам 2015 года доходность по рублевому индексу ММВБ составила 22,7 % 

годовых, что является наиболее высоким ее уровнем за период 2011 - 2015 гг.  
Индекс РТС в долларах США вернул значительную часть «просадки» конца 2014 года, 

однако за 2015 год в целом незначительно снизился - на 4,3 % после просадки на 45,2 % в 
2014 году. В январе – мае 2015 года индекс в целом увеличился на 42,2 % , затем до 
середины августа РТС снижался, уменьшившись за этот период на 33 % . Затем, после 
стабилизации сентября - ноября, вновь началось падение индекса, длившееся до конца года. 
В целом за 2015 год доходность индекса РТС составила минус 0,6 % годовых, продолжая 
тенденцию 2013 - 2014 гг.  

Динамика внутреннего рынка долговых ценных бумаг в Российской Федерации в 2015 г., 
как и в предыдущие два года характеризовалась ростом объемов выпуска и общего объема 
внутреннего рынка.  

Общая динамика рынка долговых ценных бумаг, включая корпоративные и 
государственные, показана на рисунок 4 

 

 
Рисунок 4 - Объем внутреннего долгового рынка Российской Федерации 
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На рисунке видно, что в течение объем размещенных выпусков облигаций постоянно 
возрастал как по номиналу, так и в процентах от ВВП Российской Федерации.  

Так, в 2015 году объем выпуска корпоративных облигаций достиг 8,1 трлн. руб. что на 
21,8 % больше чем в 2014 году или 13,3 % ВВП, увеличившись в течение года на 2,8 п.п. 
Выпуск государственных облигаций в 2015 году возрос на 18,8 % по номиналу, составив 
5,6 трлн. руб. к концу года, или на 1,74 п.п. в процентах ВВП, составив в к. года 9,2 % .  
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К. ПОППЕР: ТРИ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМПИРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена критическому анализу теоретической системы К. Поппера. В ней 

авторы оценивают роль методологии науки критического рационализма К. Поппера.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Индукция, дедукция, система, теория, демаркация. 
 Решительно отвергнув индукцию, Поппер предлагает идти иным путем – он вводит 

дедуктивную проверку теорий. Во - первых, это логическое сравнение полученных 
следствий друг с другом с целью проверить внутреннюю непротиворечивость системы. Во 
- вторых, исследование логической формы теории с целью определить, имеет ли она 
характер эмпирической, или научной теории, или, к примеру, является тавтологией. В - 
третьих, сравнение данной теории с другими теориями с целью выяснить, внесет ли новая 
теория вклад в научный прогресс в том случае, если она выживет после ее различных 
проверок. И, наконец, в - четвертых, проверка теории при помощи эмпирического 
использования выводимых из нее следствий [6]. Достоинством данной формы проверки 
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теорий Поппер называет отсутствие всякого индуктивизма, так как нигде не предполагается 
возможность перехода от истинности сингулярных высказываний к истинности теорий [8]. 

Поппер объясняет свое неприятие индуктивизма, прежде всего, тем, что он не 
удовлетворяет должным образом критерию демаркации, то есть разграничения науки от 
метафизики [9]. 

Поппер предъявляет три требования к эмпирической теоретической системе. Во - 
первых, она должна быть синтетической, то есть описывать непротиворечивый, возможный 
мир. Во - вторых, она должна удовлетворять критерию демаркации, то есть не быть 
метафизической системой, и описывать мир возможного опыта. В - третьих, она должна 
отличаться каким - либо образом от других таких систем, как представляющая именно наш 
мир опыта. Поппер склоняется к мысли, что индукции как таковой вообще не существует. 
Поэтому выведение теорий из сингулярных высказываний, «верифицированных опытом», 
логически недопустимо [2,3]. Это означает, что теории никогда эмпирически 
неверифицируемы. А какая система тогда может считаться эмпирической или научной? С 
точки зрения Поппера, только такая, которая допускает возможность опытной проверки. А 
эта позиция приводит Поппера к тому, что не верифицируемость, а фальсифицируемость 
теоретической системы следует рассматривать в качестве критерия демаркации. 

По Попперу, эмпирическая система должна допускать опровержение опытом. Такая 
система подвергается фальсификации всеми возможными способами. При этом 
фальсификация хотя бы одного из следствий системы фальсифицирует всю систему в 
целом [5]. 
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КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ И ЕГО ИДЕЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена критическому рационализму К. Поппера. В ней авторы подчеркивают 

важный вклад мыслителя в философию XX века. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Наука, логический позитивизм, индукция, метафизика 
 Философы до Поппера обращали внимание, главным образом, на структуру науки, то 

есть логическую реконструкцию высказываний, их интересовали критерия значения. В 
центре внимания, например, логических позитивистов, стояли первичные элементы 
структуры знания. Эти элементы они обнаруживали в протокольных высказываниях, 
описывающих первичные элементы структуры физического, опытного мира. Данная 
задача, в свою очередь, требовала обращения к индукции, что было неприемлемо для 
Поппера, ибо возвращала нас в объятия традиционного, отвергнутого британским 
мыслителем пути развития знания - от первичных фактов опыта, выраженных в 
протокольных предложениях, мы путем индуктивного обобщения приходим к научным 
теориям. 

Таким образом, Поппер расходился с логическими позитивистами не по тому или иному 
конкретному вопросу, а по поводу всей концепции науки, и, следовательно, всей концепции 
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человеческого знания. Чтобы понять это различие, можно делать сравнение по некоторым 
фундаментальным вопросам: 

1) Поппер неоднократно повторял, что его в первую очередь интересует рост знания, 
причем рост научного знания, в то время как для логических позитивистов главенствующей 
является структура науки [1].  

2) Поппер исходил из судьбоносного для всей его философии принципа о том, что наука 
начинается с проблемы. Как мы видели выше, эта базисная установка, определенная 
Поппером для научного наблюдения, распространяется им на весь познавательный 
процесс. Логические позитивисты считают, что наука начинается с наблюдений, а далее 
переходит к гипотезам и теориям [6].  

3) Для Поппера не существует ничего раз и навсегда данного, нет никакого незыблемого 
основания знания. Всякое знание носит пробный характер, т.е. неминуемо будет 
фальсифицировано. Для логических позитивистов такое основание существует в виде 
базисных фактов, которые можно выразить в «протокольных высказываниях» [5].  

4) Для разграничения всего того, что относится к эмпирической (проверяемой) науке, от 
того, что относится к сфере метафизики, или, говоря языком Витгенштейна, 
«невысказываемого» [1], Поппер выдвинул принцип фальсификации. Оппоненты Поппера 
из лагеря логических позитивистов в качестве критерия научности выдвигали принцип 
верификации [7].  

Подводя итог этому сравнению, стоит заметить, что объективность научного знания 
традиционно подразумевала признание абсолютного характера знания. Поппер показал, что 
объективное знание должно быть не абсолютным, а проверяемым, т.е. опровержимым [9].  
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ЗНАНИЕ И НАУКА В ДАРГИНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 
Как известно, ни одно общество не может существовать без науки. История дает нам 

примеры, свидетельствующие об интересе к ней общества. Тесная связь науки с 
социальной средой отмечалась многократно. Знания и наука необходимы людям. Язык 
изучает многовековой опыт народов, язык создает серию советов и рекомендаций, которые 
связаны с образованием и наукой. Отношение народа к знанию и науке запечатлены в 
пословицах и поговорках каждого народа, в том числе и даргинского.  

Составитель «Словаря даргинских пословиц и погворок» Гасанова У.У. утверждает, что 
«пословица в даргинском языке – образное законченное изречение, имеющее 
назидательный смысл. Пословице характерна сжатость, необычная меткость, простота и 
выразительность. Поговорка – образное иносказательное выражение, в котором нет 
поучительного смысла, характеризуется конкретностью, не содержит морали. В даргинском 
языке и пословицы, и поговорки называются одним словом бурала, что при буквальном 
переводе означает «сказание, пословица»[Гасанова: 4]. 

Новое и внимательное их прочтение показывает их глубинный смысл. На всех 
исторических этапах общество нуждалось в знании и добывало его. Так, даргинец связывал 
со знанием и наукой более светлое и благоприятное будущее: Багьуди касес багьандан, 
халаси къиян чекасес чебиркур. “Без труда нет знаний»; «Нужно много потрудиться, чтобы 
получить знания». Багьуди агар адам — ар агар бардагъуна. «Человек без образования как 
топор без ручки»; “Человек неученый что топор неточеный». Багьуди пайдалабарес 
х1ебалул — чирагъличил къунзик1ул сукъур. «Не умеющий применять знания похож на 
слепого с фонарем». Багьуди агар адам—ц1яб хъали. «Человек без образования – темная 
комната»; “Ученье - - свет, неученье — тьма». Багьуди кайсуси къайгъиличил бирар, 
давлаличил х1ебирарну. «Образование получают старанием, а не деньгами». Багьуди 
мурталра багалабирар. * «Знания всегда нужны». Багьуди—бек1личибси таж, давла—
хъябличибси дук1. «Знания – корона, богатство – ярмо». Багьудила вег1 гушх1ейрар. 
«Образованный не будет голодным». Багьудили бек1 х1ейзахъу «От знаний голова не 
болит». Багьудили гьалмагъуни бургу, давлали—душманти. «Знания дают друзей, богатство 
– врагов» и т.д. 

Сам процесс овладения знанием среди даргинцев сравнивали со светом: Багьудиличи 
гьуц1ик1ни – шалаличи гьуц1ик1нигъуна саби. «Стремление к знаниям, все равно, что 
стремление к свету».  

Такие высказывания уходят своими корнями в глубокую древность. Как известно, у 
многих горских народов, свет, солнце понятия тождественные. Такое же сияние и свет 
отличает и знание. Даргинские пословицы и поговорки зафиксировали уважительное 
отношение к человеку, владеющему знанием: Г1илму—багьудила гье, багьуди—къайгъила. 
«Наука – плоды образования, образование – плоды старания». Г1илмула бех1бихьуд - 
г1якьлу, г1якьлула бех1бихьуд – сабур. «Начало науки – ум, начало ума – терпение». 
Г1илмура бузерира к1илизан узби сари. «Наука и труд – близнецы».  

Понимая важность обретения знания, даргинец пришел к выводу: Уч1х1евч1ули селра 
сархес х1ейруд. «Не имея знаний – не добьешься ничего». 
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Среди даргинцев бытовало и ныне бытует не только устойчивое понимание важности 
знания, но и осознание сложности его обретения. Знание добывается нелегким трудом и 
усердием: Къиян агарли – багьуди х1ебирар «Без мучений нет науки».  

Многовековой опыт даргинского народа отразил и бесконечность познания мира: 
Даршал х1ерии – даршал дус уч1ен « Век живи – век учись». В процессе обучения важны 
не только способности, старания, но личность. По мнению народа, учителя должны 
постоянно овледвать знаниями, накапливать их. Учитель – ключевая фигура в 
образовательном процессе. Это и фиксирует в своих пословицах даргинский народ. 
Приобретение знаний требует целеустремленности. Отсутствие четко выраженного 
интереса к какому - то конкретному делу не может дать положительного результата. В 
народном представлении особое место отводилось мере во всем. Никогда не ценились ни 
полузнание, ни полуобразованные люди, что и засвидетельствовали даргинские пословицы 
и поговорки: Белч1уди агарсиличив селра вайси агара. «Нет ничего хуже неуча».  

В традиционной культуре даргинцев всегда настороженно относились к лентяям, неучам 
и бездельникам. Человек, наделенный особым знанием, приобретал новый статус. Его 
безмерно уважали, в нем нуждались. В то же время требования к нему возрастали: Дахъал 
далусилизи, дахъал хьардиу. «Кто много знает, с того много и спрашивается» - гласит 
даргинская пословица.  

 Пословицы и поговорки отражают жизнь во всем ее бесконечном разнообразии. С 
течением времени, передаваясь из уст в уста, они шлифовались, совершенствовались, 
приобретая предельную точность, меткость и лаконичность. Они являются отражением 
менталитета, особенностей быта народа, его исторической судьбы. «Пословицы – это как 
бы энциклопедия народа, в которой содержатся ответы едва ли не на все вопросы жизни. В 
них свод этических норм и моральный кодекс горцев» [Гребнев 1966: 5]. 

Таким образом, пословицы и поговорки вобрали в себя мудрость народа, накопленную 
веками. Это бесценный материал для каждого, кто желает почувствовать дух народа, язык 
которого он изучает. 
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В настоящее время цели иноязычного образования стали более прагматичными по своей 

направленности: общение в устной и письменной формах, непосредственное или 
опосредованное общение, в том числе через Интернет, способность общаться на 
определенном уровне, возможность использовать иностранный язык как инструмент 
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самообразования в различных областях знания и саморазвития на протяжении всей жизни 
[1, с.7].  

Одним из эффективных методов изучения иностранного языка является технология 
работы с языковым портфолио. Основной целью данной технологии является повышение 
мотивации обучающегося к самостоятельному изучению языков. Фактически 
инструментарий языкового портфолио намного шире: от мотивации до контроля и оценки 
и самооценки [6, с.399].  

Языковое портфолио представляет собой инновационную технологию работы с 
продуктами познавательной деятельности студентов, предназначенных для анализа и 
оценки результатов своей деятельности. Портфолио студента может стать одним из 
способов формирования ключевой компетентности при изучении иностранного языка в 
вузе [4, с.110].  

Формированию коммуникативной компетенции студентов способствуют сетевые 
медиатехнологии. Многообразие ресурсов глобальной сети расширяет возможности 
преподавателя и студента в выборе материалов и форм учебной деятельности: 
интегрирование аутентичных материалов сети в контекст занятия по иностранному языку, 
самостоятельная работа студентов с целью поиска информации в рамках заданной темы [3, 
с.59]. 

На сайте www.academicearth.com проекта «Academic Earth» открыт бесплатный доступ к 
видеолекциям по различным научным дисциплинам, который дает всем желающим 
возможность послушать и посмотреть лекции профессоров ведущих университетов мира 
[2, с.86]. 

Перспективным интернет - сайтом для расширения кругозора студентов является 
bbclearningenglish.net. Этот сайт предлагает различные учебные и методические материалы, 
а также позволяет студентам проверить свои знания по иностранному языку [5, с.9].  

В практике использования сайта learningapps.org можно создавать упражнения, 
направленные на формирование лингвистической компетенции студентов [7, c. 186]. 

Наиболее часто используемые программы для обучения иностранному языку в вузах с 
помощью интерактивных технологий – EasyWords FREE 1.0, Language Study 1.4, 
WordsTeacher, Eng - Lang - Trainer 2.0 [8, с.48]. 

Таким образом, вышеприведенные образовательные технологии делают возможным 
обеспечение комплексного, интегрированного подхода к обучению иностранному языку. 
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Аннотация: Статья посвящена перспективному направлению в современной 

лингвистике – диалогической речи. В ней рассматривается структура, синтаксические 
особенности, а также виды предложений, которые характерны для немецкого диалога. 
Автор придерживается точки зрения, что любой диалог имеет свою собственную 
структуру, для которой характерна быстрая смена реплик, краткость и своеобразный состав 
предложений.  

Ключевые термины: диалог, синтаксис, вопросно - ответное ядро, неполные 
предложения. 

 
В результате развития и усложнения различных сфер общественных отношений, 

становится необходимым знание основ диалога, который оказывает огромное влияние на 
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формирование личности и будущего человеческого сообщества. В современном мире 
большое значение приобретает потребность организовать эффективный и плодотворный 
диалог в различных социальных сферах. 

В настоящее время он обладает особой актуальностью, так как представляет собой 
определённую динамическую структуру. Диалог - исторически развивающееся явление, и в 
процессе своего развития он приобретает новые и разнообразные виды и формы.  

Исследование особенностей диалогической речи является перспективным направлением 
в современной лингвистике. В литературе второй половины XX и начала XXI столетий 
существует большое количество работ, в которых исследуются грамматические 
особенности диалога. Так как диалогическая речь постоянно претерпевает изменения в 
различных сферах (лексики, грамматики, фонетики), необходимо изучать её с точки зрения 
не только синхронии, но и диахронии. Это поможет проследить происходящие и 
происходившие в ней изменения, а также рассмотреть существующие тенденции к 
появлению, исчезновению или трансформации различных явлений. 

Диалог - представляет собой поочередно - воспроизводимую или ответную речь двух и 
более человек[7]. Что касается структуры диалога, то среди учёных в области теории 
диалога широко распространена структурная модель, которая была разработана немецкими 
логиками Петером Лоренценом и Куно Лоренцом [2, с.8]. Согласно данной модели 
идеальный диалог удовлетворяет следующим формальным условиям: 

а) «ходы» диалога делаются его участниками по очереди; 
б) диалог заканчивается после конечного числа шагов результатом, позволяющим 

решить, кто выиграл и кто проиграл; 
в) участники диалога пользуются правом налагать на него ограничения, обусловленные 

принятыми правилами рассуждений и влияющие на изменения в его структуре; 
г) диалог ведется с учетом реакции одного участника на «ходы» другого. 
Вокруг вопросно - ответного ядра (структурная разновидность диалогического 

единства, а именно: фрагмент диалога, состоящий из двух или более информационно 
связанных реплик, в одной из которых содержится вопрос, а в следующей( - их) - ответная 
реакция на этот вопрос в соответствии с его содержанием) формируются другие элементы 
его структуры: 

а) мотивы и цели диалога 
б) критерии отбора точек зрения, доводы 
в) вспомогательные элементы как реакции на воздействия противоположной стороны 

(подсказки, уточнения, выражения одобрения, неодобрения) [8]. 
Вопросно - ответное ядро формирует целый ряд синтаксических особенностей диалога, 

например: 
1. Использование в репликах неполных предложений (предложений, в которых 

отсутствуют какие - либо структурно необходимые члены, главные или второстепенные). 
Субъект не всегда присутствует в подобном предложении, он может опускаться. И в таких 
случаях на первое место выносится глагол: 

 - Was ist diese kleine Frau im Pelzmantel?  
 - Weiß es nicht genau. 
2. При ответе на вопрос обычно используются краткие неполные предложения: 
 - Wohin fliegt er in diesem Sommer? 
 - Nach Deutschland. 
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3. Начало предложения часто служит для интонационного и смыслового выделения 
какой - то информации: Erwartet habe ich ihn nicht, gekommen ist er doch.  

4. В придаточном предложении используется обычный порядок слов: Er kann mir nicht 
helfen, weil er viel zu tun hat. 

5. Сравнительные обороты и инфинитивы глаголов выносятся в конец предложения: 
Sie hat wie eine professionelle Ballettänzerin getanzt. Sie hat getanzt wie eine professionelle 
Ballettänzerin. 

6. Для актуализации и интонационного выделения очень часто используется частица 
da: Das Mädchen da habe ich ein paar Мal gesehen. 

7. Определения, выраженные прилагательными, причастиями и придаточными 
относительными предложениями, заменяются сложными бессоюзными предложениями: Es 
ist zu kleines Geschenk. Das ist Geschenk, das einfach zu klein ist. 

8. Иногда для большего интонационного выделения существительного в начале 
предложения оно усиливается артиклем, а иногда употребляется частица da и артикль: 

Das Mädchen da, das ohne Pause weinte. 
Если говорить об особенностях немецкой диалогической речи в целом, то для нее 

характерно широкое использование идиоматических выражений, пословиц и поговорок, 
сленга и ругательств, а так же использование элементов различных социолектов: (Батюшки 
мои! - Du meine Güte!», «Черт побери! Гром и молния! - Donnerwetter!», «Вот тебе и на! - Da 
haben wir den Salat!», «Ой, не могу! - Ich werde Mutter!», «Да пошел ты! - Du kannst mich am 
Abend besuchen!», «Спорим! - Jede Wette!», «Ничего подобного! - Kein Bein!», «Я выпал в 
осадок! - Ich schieße in die Pilze» и т.п). Для придания речи выразительности и 
эмоциональности используются всевозможные междометия и частицы: Ah! Ei! Pfui! «О 
небо! - Himmel!», «О Боже! - Gott»; от глаголов «Скажите - ка! - Sieh mal an!»; от причастий 
- «Плевать! - Verflucht!» «Проклятье! - Verdammt!»; от наречий - «Прочь! - Weg!», «Вот это 
да! - Allerhand»; от местоимений - «Ты! - Du!»; от предлогов и слов с модальным значением 
- «Давай! - Auf!», «О нет! - Nein!» [6]. 

Для немецкой диалогической речи характерны определённые виды предложений, 
например, субстантивные предложения. Они состоят из одного главного члена, 
выраженного существительным с распространяющими его второстепенными членами. Это 
основное существительное может иметь форму номинатива или косвенных падежей.  

 Цель большинства субстантивных предложений – обратить внимание собеседника на 
что - нибудь или самому говорящему сосредоточится на чём - либо: Der Vater! (Папа 
проснулся или переживает и т.д.) 

Meine Tasche! (Не потерять бы сумку.) 
Особым функциональным типом субстантивных предложений, как полагает В.Д. 

Девкин, помимо приведенных разновидностей назывных, являются побудительные [1]. 
Среди них команды, приказания, просьбы, предостережения: «Hilfe!», «Kein Sagen!», «Kein 
Wort!», «Feuer!». 

Большим своеобразием отличаются субстантивные предложения, строящиеся на 
фразеологизмах: 

«Dicke Luft!», «Keine Spur!», «Du meine Gute!», «Alle Wetter!» 
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Имеются также адъективные и адвербные предложения. Адъективные предложения 
имеют оценочно - квалификативное содержание. Обычно они соотносятся не с одним 
словом, а с целым высказыванием. Для них характерна краткая форма прилагательного [1]:  

 «Toll, was?» «Ach, nicht schlimm», tröstet Max. «Süß.» 
По мнению В.Д. Девкина, весьма продуктивны предложения, состоящие из модальных 

наречий [1]: 
Unbedingt, gewiss, möglich, selbstverständlich, und ob, natürlich, wahrscheinlich, sicher. 
Адъективные недвусоставные предложения могут выступать в роли предложения - 

добавления, предложения - эхо как эмоциональная реакция на сказанное, а также в роли 
переспроса, уточняющего вопроса и ответа.  

В качестве ещё одной функциональной разновидности можно отметить глагольные, 
инфинитивные и эллиптические предложения. По мнению В.Д. Девкина, своеобразной 
особенностью глагольных недвусоставных предложений является то, что они имеют ярко 
выраженный «сказуемостный» характер [1]: 

 Macht nichts. Kommt nicht in Frage. Scheint so. Ist in Ordnung. Geht nicht. Ist egal (gleich). 
Kann sein. Tut mir leid.  

Специфической особенностью инфинитивных предложений является их модальная 
характеристика: 

Wegtreten! Hier bleiben! Aufstehen! Einsteigen! 
Наряду со стремлением говорящего сообщить собеседнику по возможности полную 

информацию, существует тенденция языковой экономии, которая выражается в 
употреблении предложений неполной структуры. Предложения неполной структуры 
называются эллиптическими, от греческого слова elleipsis (отсутствие, пропуск). Широкое 
употребление эллиптических предложений типично для диалога, что обусловлено 
спецификой непосредственной коммуникации. 

В вопросно - ответном единстве, включающем местоименный вопрос, ответ состоит из 
члена предложения, относительно которого задается вопрос: 

Wo kann ich sie finden? - In einem Reformhaus. 
Wie fühlen Sie sich jetzt? - Sehr schlecht. 
Предложения - ответы функционируют как определенные члены предложения, 

соответствующие функции вопросительного слова. Недостающие члены предложения 
проецируются из структуры вопросительного предложения. 

По мнению Шишковой Л. В. и Т. Ю. Смирновой возможны два вида эллиптических 
структур в предложении с аналитической формой сказуемого. Один вариант такой 
структуры содержит только причастие [3, c.20]: 

A.Es wurde für 30 000 Mark gekauft. 
B. Und bezahlt! 
A. Jedoch nicht im Grundbuch eingetragen. 
Вспомогательный глагол, отсутствующий в эллиптических структурах, имплицируется 

из первой реплики. 
Второй вариант эллипсиса включает только вспомогательный глагол, а смысловой 

элемент сказуемого восполняется из предшествующей реплики: 
A. Das hattest du früher versuchen sollen. 
B. Hat er ja - sagte Immermann. (Remarque) 
A. Dann schreibe Hymnen! 
B. Hab ich schon. (Remarque) 
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В этих примерах проекция неполной структуры в полную более сложная. В сказуемом 
второй реплики не просто частично повторяются элементы структуры первой реплики, они 
значительно модифицированы. Вторая реплика «Hat er ja» является перфектом и 
имплицирует второе причастие глагола «versuchen», который в первой реплике имеет 
форму инфинитива. Аналогично, предложение «Hab’ ich schon» имплицирует причастие от 
глагола «schreiben», который в первой реплике имеет форму императива. Шишкова Л. В. и 
Т. Ю. Смирнова считают, что здесь происходит импликация содержательного компонента 
опорной реплики, которая сопровождается изменением грамматической формы [3, с.21]. В 
структурах с именным сказуемым отсутствующий предикатив замещается местоимением 
es: 

1. Er ist ein guter Mensch, aber... 
2. Und Sie? Sind Sie es nicht?  
Заместительную функцию в эллиптических предложениях имеет также отрицание nicht: 
A. Ich bin so gern in Deutschland. 
B. Ich nicht.  
В данном случае nicht относится ко всему предложению и функционирует как 

отрицание, соответственно в эллиптической структуре nicht замещает содержание 
предшествующей реплики. Таким образом, эллиптическое предложение представляет 
собой такую форму высказывания, в которой отсутствуют структурные компоненты, но в 
которой находит выражение содержание полносоставного предложения. 

Проанализировав диалогическую речь и её особенности, можно сделать вывод о том, что 
любой диалог имеет свою собственную структуру, которая в большинстве случаев остаётся 
стабильной: вступление - основная часть и заключение. 

Для диалога свойственна быстрая смена реплик собеседников, краткость и своеобразный 
состав предложений, а также использование идиоматических выражений, пословиц и 
поговорок, сленга, ругательств и элементов различных социолектов. 

 Чаще всего встречаются вопросительные, ответные, побудительные, субстантивные, 
адъективные и адвербные, глагольные и инфинитивные предложения, предложения 
неполной структуры - элипсические, а также присоединительные конструкции, переспросы 
и уточняющие вопросы. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИКЕ КИНЕМАТОГРАФА 
 

Словарный состав современного русского языка, которым мы пользуемся, как средством 
общения при обмене мыслями в нашей повседневной жизни и профессиональной 
деятельности, очень богат. Он является результатом многовекового развития и отражает 
изменения, происходящие в общественной жизни, в области культуры, науки, техники. 
Языковые контакты — это феномен, который существовал и существует на протяжении 
всей истории человечества. Одним из самых распространенных способов пополнения 
лексики языка является заимствование слов из других языков для расширения горизонтов 
реальности. Поэтому лингвистические заимствования — это один из основных методов 
роста, развития, увеличения и обогащения лексики.  

Каждый язык в процессе своего развития прибегает к заимствованию слов из других 
языков. Такое перенимание является результатом взаимоотношений и контактов разных 
народов и государств. Одной из причин заимствования иностранной лексики является 
отсутствие соответствующих понятий в словарном запасе некоторых народов. В наши дни 
английский язык – международное средство общения. Это вполне объяснимо, ведь 
англоязычный мир опережает другие социумы во всех сферах развития. Интерес к этому 
языку у современной молодежи поддерживается, в частности, в связи с популяризацией 
поп - культуры. Увлечение американскими кинофильмами, музыкой различных 
направлений и жанров привело к беспрепятственному внедрению англицизмов в русский 
язык. Новые слова стали употребляться большей частью населения, независимо от пола и 
социального статуса. Англоязычные термины стремительно распространяются по всему 
миру. В современном русском литературном языке они занимают целый слой, однако не 
превышают 10 % от общего словарного состава.  

Развитие кинематографии как искусства съемки и воспроизведения на экране 
движущихся изображений, создающих впечатление живой действительности, 
осуществляющего производство кинофильмов и показ их зрителю, обусловило бурный 
приток "кинематографических" слов в русский язык. Без значительной по объему 
кинолексики невозможно представить во всей полноте и сложности словарный состав 
русского языка нашей эпохи. По мере совершенствования технических средств 
расширяется состав терминов, меняются принципы их наименования. К началу - середине 
20 века кинематограф оформился как система со всеми присущими ей характеристиками. 
Кино становится одним из видов искусства. Определены жанры кино, направления, его 
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виды, изобразительные средства, инструменты и материалы. Ни один другой вид искусства 
не развивается так быстро, как это делает кинематограф. В связи с развитием искусства 
кино зарождалась и трансформировалась соответствующая терминология. 

В своем мини - исследовании я рассматривала англоязычные заимствования в сфере 
кинематографа с целью составить небольшой словарь в помощь студентам направления 
«Дизайн». Проводя мини - исследования в области англоязычных заимствований в 
различных сферах и составляя словарики мы, студенты, помогаем друг другу расширить 
свой словарный запас, поддерживаем интерес к предмету, совершенствуем навыки работы 
с оригинальными текстами. 

Вот некоторые термины: 
Байопик (Biopic) - новое слово, происходит от соединения двух английских слов 

biography (биография, биографический) и picture (картина, картинка), в результате данный 
термин является эквивалентным словосочетанию «биографический фильм» 
(художественный фильм, основанный на биографии реального жившего или живущего 
человека). 

Термин экранизация - в основе термина лежит слово французского происхождения ecran. 
Блокбастер термин заимствован из авиационного сленга времен второй мировой войны, 

где обозначал бомбу высокой мощности, способную разрушить целый квартал (от 
английского block - - квартал, bust - - разрушать).  

Вестерн от англ. western - западный, жанр американского кино, получивший 
распространение также за пределами США. 

Детектив этимологически восходит к латинскому «detectio», что значит «раскрытие». В 
англоязычных странах (Великобритании, США, Канаде) словом «детектив» (detective) 
обозначают полицейского чиновника, занимающегося расследованием преступлений. В 
русском языке нет необходимости уточнять термин «детектив» словом «фильм» или 
«история», как в английском языке («Detective» film или «detective story»). 

Кинокомедия термин, состоящий из двух слов «кино» и «комедия», чаще употребляется 
более короткий вариант данного слова - «комедия». 

Мелодрама термин, пришедший из театральной среды.  
Мюзикл происходит от английского musical, музыкально - сценическое произведение, в 

котором используются различные средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, 
хореографического и оперного искусств. 

Научная фантастика - данное словосочетание имеет англоязычный эквивалент - - 
science - fiction, который всё чаще употребляется в русском языке наравне с термином 
научная фантастика в кругах кинопроизводства. 

Ситком (комедия ситуаций) - является заимствованием английского sitcom (situation 
comedy). 

Слешер - термин происходит от английского slash - - удар сплеча, рубить. 
Стоп - моушен возник путем сложения слов stop (остановить) и motion (движение). 
Триллер происходит от английского слова thrill - нервная дрожь, волнение. 
Фантастический фильм словосочетание, состоящее из двух слов (fantastic и film). 
Термин хоррор (от англ. «horror» - ужас) функционирует в русском языке наравне с 

термином фильм ужасов. 
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Фразеологический оборот мыльная опера представляет собой кальку английского 
устойчивого словосочетания soap opera, которое точно воспроизводится средствами 
русского языка с сохранением морфологической структуры и мотивировки. 

Экшен происходит от английского action - действие, поступок, в языке - оригинале 
существует устойчивое выражение action movie (дословно «фильм действия»), не 
сохраняющееся в употреблении в русском языке. 

Проделав свое мини - исследование, пришла к выводу, что из всех видов искусства кино 
занимает уникальное место в современном мире, а соответственно и в жизни человека. 
Кинематограф — это целый социальный институт. Он влияет на жизнь общества, 
формируя сознания зрителя. Кино дает возможность человеку воспринимать жизнь 
немножко под другим углом. Лично для меня тема кинематографа расширяет познание, 
дает темы для размышлений, увлекает. На основе увиденного формируются новые схемы 
поведения, так же это возможность узнать что - то необычное, новое для себя. 

Также я смогла установить, что англицизмы получили широкое распространение в сфере 
кинематографии. Несмотря на не очень активное закрепление английских заимствований в 
словаре, они активно используются в своей области всеми носителями языка. Пройдя весь 
путь адаптации к нормам языка, англицизмы становятся его полноправными элементами. 
Прослеживается использование наибольшего количества английских заимствований, 
особенно в их оригинальном виде. Возможно, это связано с активным распространением 
английского языка, а также с предпочтением использования их в оригинале, а не неточного 
перевода. 
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Семидневная неделя впервые появилась на Древнем Востоке — в Древнем Египте и 
Вавилоне. Уже в то время жертвоприношения богам делались с определённой 
периодичностью, совпадающей с фазами Луны, на которых, предположительно, и было 
основано объединение семи дней в одну неделю. Это объясняется тем, что 
продолжительность смены всех четырёх фаз Луны (1.новолуние, 2.растущая луна, 
3.полнолуние, 4.убывающая луна), т.е. продолжительность месяца (Луны), составляет 
около 28 дней. Это позволило разделить 28 дней на четыре (по числу лунных фаз) периода 
по семь дней в каждом. Впоследствии эта система была упорядочена в эллинистической 
астрологии. Согласно ей небесные тела последовательно друг за другом главенствуют в 
течение одного часа, и так продолжается круглые сутки. В качестве небесных тел были 
взяты, видимые невооруженным взглядом, объекты, расположенные в порядке, 
установленном еще греческими стоиками в честь богов: Сатурн(Кронос), Юпитер(Зевс), 
Марс(Арес), Солнце(Гелиос), Венера(Афродита), Меркурий(Гермес), Луна(Артемида). 
Небесное тело, правящее первым часом, даёт имя дня. Если первый час суток управляется 
Сатурном, то второй час управляется Юпитером, третий — Марсом, далее Солнцем, 
Венерой, Меркурием и Луной. Эта последовательность планет повторяется каждые семь 
часов. Следовательно, двадцать пятый час, или первый час следующего дня, управляется 
Солнцем, а сорок девятый час, или первый час после следующего дня, управляется Луной. 
Таким образом, если день помечать планетой, которая управляет первым часом, то за днём 
Сатурна следует день Солнца, затем следует день Луны, Марса и так далее. [3] Если взять 
воскресенье за начало недели, то получим следующее: 

Солнце → Луна → Марс → Меркурий → Юпитер → Венера → Сатурн 
В дальнейшем, Древний Рим заимствовал данную систему, и она распространилась по 

всей Римской империи в эпоху Поздней Античности, достигнув самых восточных 
пределов, и тем самым, оказав влияние на германские и даже славянские народы, а также 
Индию и Китай. Названия небесных тел обратным образом проектировались на имена 
богов. Таким образом, германские племена частично адаптировали римских богов своим 
богам согласно их функциям [3]. 

Мы рассмотрим этимологию современных лингвокультурем дней недели в романских и 
германских языках на примере французского и английского языков [2].  

 
День 

недели 
Название Этимология Функция Примечания 

Пн фр. Lundi латынь: день 
луны 

богиня Луны, 
богиня охоты, 
небесное 
светило 

связан с архетипом 
Луны, небесным 
светилом англ. 

Monday 
германский: 
день луны 
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Вт фр. Mardi латынь: день 
Марса 

греко - римский 
бог войны 

связан с архетипом 
войны; славянская 
Маржена – женское 
отображение Марса; 
орудие труда (серп, коса) 
ассоциировалось с 
оружием (мечом) 

англ. 
Tuesday 

германский: 
день Тюра 

скандинавский 
бог войны 

Ср фр. 
Mercredi 

латынь: день 
Меркурия 

греко - римский 
бог хитрости, 
мудрости, 
прозорливости 

связан с архетипом 
хитрости, мудрости, ума  

англ. 
Wednesday 

германский: 
день Одина 
(Водина) 

скандинавский 
бог хитрости, 
мудрости, 
прозорливости 

Чт фр. Jeudi латынь: день 
Юпитера 

греко - римский 
бог грозы, 
молний и 
дождя 

Соответствует архетипу 
грозы, молний и дождя; 
в славянской мифологии 
Перун; русская 
пословица «после 
дождичка в четверг»  

англ. 
Thursday 

германский: 
день Тора 

скандинавский 
бог грозы, 
молний и 
дождя 

Пт фр. 
Vendredi 

латынь: день 
Венеры 

греко - римская 
богиня любви 

связана с с архетипом 
любви; славянская 
Мокошь – богиня - жена 
Перуна 

англ. Friday германский: 
день Фрейи 

скандинавская 
богиня любви 

Сб фр. Samedi фр: “jour du 
Shabbat”; день 
шаббат. 
Заимствовано 
с древне - 
еврейского 

День недели, в 
который труд 
воспрещен у 
любого из 
иудеев (Ранее 
день Сатурна) 

Иудейская версия, 
означающая «не делать 
ничего» 

англ. 
Saturday 

германский: 
день Сатурна 

день Сатурна. Связан с архетипом 
подземного, 
предподземного царства, 
Тартаром, изначально 
аграрный бог. Мистерий, 
в Древнем Риме были 
посвящены ему в этот 
день, сатурналии. 

Вс фр. 
Dimanche 

латынь: 
diominicu, 
святой день 

День Солнца, 
святой день 

Связано с архетипом 
Солнца, изначально 
первый день в неделе. 
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англ. 
Sunday 

германский: 
день Солнца 
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ЗООНИМЫ В УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТАХ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 
 Человеческая деятельность связана с мыслительными процессами, которые 

воплощаются в языковую форму через те или иные понятия. Культура народа отражена в 
лексике: фразеологических единицах, пословицах и поговорках, проклятиях, пожеланиях, 
загадках, поверьях, приметах, в сказках, песнях. Анализ устойчивых оборотов даргинского 
языка с компонентами зоонимами дает основание предположить, что исходная посылка об 
этническом своеобразии даргинского языка подтверждается большим фактическим 
материалом. Фразеологические единицы с компонентом - зоонимом представляют особый 
слой даргинского языка. Фразеологические единицы, пословицы, поверья и все 
рассматриваемые нами единицы с компонентом–зоонимом отличаются повышенной 
экспрессивностью и высокой образностью. Зоонимы представляют собой значительный в 
количественном и качественном отношении корпус даргинской лексики. В ходе анализа 
были выделены ФЕ, пословицы, поговорки, поверья, приметы, народные песни с 
отрицательной, положительной и нейтральной коннотацией, произведена группировка по 
количественному признаку. Обладая всеми лексико - семантическими характеристиками, 
рассматриваемые единицы отличаются повышенной экспрессивностью и высокой 
образностью. В них чаще всего отражены отрицательные человеческие качества 
(упрямство, глупость, непостоянство, неблагодарность, злость и т.д.), реже положительные 
(хорошая физическая подготовка, верность).  

По данным нашего исследования, наиболее часто встречаются в ФЕ даргинского языка 
зоонимы бец1 «волк», эмх1е «осел». Активность семы эмх1е «осел» связана с плотным 
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контактом даргинцев именно с данным домашним животным, т.к. осел выполнял 
всевозможные работы, связанные с грузоподъемностью, а также труднодоступностью 
дорог. Активность семы бец1 «волк» объясняется тем, что с образом волка даргинцы 
сравнивают отважных, находчивых и смелых людей. 

Фразеологические единицы с компонентом зоонимом в даргинском языке мы 
распределили на несколько подгрупп. Это: названия животных, встречающихся в 
местности, где проживают даргинцы: а) домашние животные – лошадь, бык, осел, корова, 
баран, козел, ягненок, теленок и т.д. б) дикие животные – волк, медведь, лиса, заяц, кабан и 
т.д. 2) названия экзотических для даргинцев животных: лев, тигр, павлин, обезьяна. 

 При образовании ФЕ зоонимы обладают различной степенью активности. Это позволяет 
нам объединить их в определенные группы: 1).Зоонимы с очень низкой степенью 
фразеологической активности, входящие в состав 1 - 2 ФЕ: вошь, муравей, рыба. Блоха, 
клоп, пчела, оса, муха и т.д. 2). Зоонимы с низкой степенью фразеологической активности 
входящие в состав 3 - 4 ФЕ: лошадь, теленок, корова, баран, кабан, овца, козел, гусь, лев, 
обезьяна. 3).Зоонимы со средней степенью активности: козел, заяц, медведь и т.д. 
4).Зонимы с высокой степенью активности: лиса, кошка, мышь и т.д. 5).Зоонимы с очень 
высокой степенью активности: волк, осел.  

Были выделены также следующие зооморфные образы в даргинском языке, встречаемых 
в пословицах и поговорках: хя «собака», жита «кошка», бец1 «волк», кьял «корова», унц 
«бык», эмх1е «осел», кьяца «козел», маза «овца», кигьа «баран», арслан «лев», жита 
«кошка», ваца «мышь», гурда «лиса», г1яра «заяц». Здесь особое место в ценностной 
картине мира занимают следующие виды животных, они воспринимаются даргинцами как 
первые помощники, кормильцы: эмх1е «осел», лошадь, бык, волк, собака. К примеру, в 
творчестве народного поэта О.Батырая также широко используются зоонимические образы 
бесстрашного льва, тигра, сокола, орла Исследователь даргинского языка У.У. Гасанова 
пишет, что «только у Батырая можно увидеть синонимический ряд из пяти слов к слову 
конь: ябу, урчи, тази, бидав, айгъир «лошадь, конь, скакун, иноходь, кобыла» [Гасанова 
2012]. 

Достаточно широко используются всевозможные символические образы, т.е. предметы, 
явления природы, в том числе и образы животного мира в даргинской народной лирике и в 
поверьях. Они употребляются не в прямом, а в переносном, условно - поэтическом 
значении. Образы животных придают песне эмоциональность. Здесь нередко используется 
метафора, которая также придает песням выразительность, возвышенность. Зоонимы, 
используемые в народных песнях даргинцев усиливают эмоциональную выразительность, 
делают песню яркой, романтичной и привлекательной. 

 Таким образом, в даргинском языке компонент - зооним в составе фразеологизмов, 
пословиц, поверий, народных песен имеет ярко выраженную национально - культурную 
специфику, которая предопределяет его ассоциативные связи и при использовании его в 
отношении к людям придает определенное значение. Устойчивые обороты речи – входят в 
комплекс афористических жанров. Их доминирующим признаком является краткость и 
лаконичность. Они воспроизводят мир в отдельных суждениях и представляют интересный 
материал для изучения психологии того или иного народа. Этому способствует их тесная 
связь с народным мировоззрением. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ПРОЩАНИЯ В ДЕЛОВОЙ НЕМЕЦКОЙ 
ПЕРЕПИСКЕ 

 
Лексика языка находится в состоянии непрерывного изменения в соответствии с 

языковыми законами.  
Современный этап развития лингвистики характеризуется повышенным интересом к 

изучению словообразования. Изучение словообразования имеет важное значение для 
рассмотрения языка, как на современном этапе его развития, так и с исторической точки 
зрения. Вопросами словообразования в разное время занимались учёные - языковеды, такие 
как Ф. Фляйшер, Якоб Гримм, Ф. Беккер, В. Хенцен, Е. Матер, И. Эрбен и другие. 

Словообразование является одним из разделов морфологии и занимается изучением 
словообразовательных элементов. Оно показывает, как происходит образование новых 
слов в современном языке и как оно происходило в нем раньше. 

На сегодняшний момент в немецком языке выделяют пять моделей словообразования.  
Корневые слова обладают двумя особенностями: неразложимостью их основ на 

морфемы и немотивированностью. Корневые немецкие слова обычно включают один - два 
слога, например: Tisch, klug, hier, Abend, oben, nieder, wieder, aber; двусложные корневые 
глаголы редки, если не считать глаголов с уникальными и связными основами. Что касается 
заимствованных слов с неделимыми на немецкой почве основами, то они могут быть не 
только двусложными, например: Perlon, Perkal, но и могут включать большее число слогов, 
например: Rendezvous, Magnolie и др. Именно заимствованные слова пополняют состав 
корневых слов, в то время как состав немецких корневых слов стабилен. Основы корневых 
слов участвуют в словопроизводстве в качестве производящих основ, а также пополняют 
фонд словообразовательных средств в качестве полуаффиксов и частотных компонентов. 

Под имплицитным (безаффиксным) словопроизводством подразумевают 
взаимопереходе частей речи (конверсии, «морфемно - синтаксическом» способе 
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словообразования). Особенностью данной модели является трудность отличить в плане 
синхронии производную основу от производящей ввиду отсутствия словообразовательного 
аффикса - маркера производности. Попытки определить направление мотивированности, 
т.е. с позиций семантики (например: Antwort как имя действия, мотивированное глаголом 
antworten и т.д), не всегда приводят к желательным результатам. Наиболее рациональным 
представляется рассматривать данную модель как функционирование одной и той же 
основы в условиях разной дистрибуции (т.е. разного окружения): речь идет о разных 
парадигмах, соответствующих разным частям речи (например: grünen, grün, Grün), и разной 
синтаксической сочетаемости.  

Префиксальная модель характеризуется формально тем, что связанная 
словообразовательная морфема предшествует производящей основе. Эта модель 
представлена в глаголах (например: verkaufen, bekleiden, entlaufen), существительных 
(например: Unruhe, Urgrossvater, Misston), прилагательных(например: unfähig, uralt, 
missgelaunt). Семантическая сущность модели заключается в придании слову 
определенного категориального признака (снабжения, удаления, отрицательности, 
усиления и т.п.). Для немецких префиксов характерно их четкое деление на именные и 
глагольные. Немецкие префиксы продуктивны. Число немецких префиксов невелико, но 
большинство из них многозначны, т.е. выражают разные категориальные признаки. 

Формально суффиксальная модель характеризуется тем, что связанная 
словообразовательная морфема находится после производящей основы. Суффиксальная 
модель представлена во всех частях речи (например: seid - en, gold - en, Freund - heit и т.д). 
Сущность её заключается в том, что суффикс подводит соответствующую лексическую 
единицу под более широкую семантическую категорию (лица, собирательности, действия 
или состояния, уменьшительности и т.д.); при этом многие немецкие суффиксы 
многозначны, т.е. способны выражать разные семантические категории (например: - er 
обозначает разные оттенки значения лиц, неодушевленные предметы, действие; - heit имеет 
основные значения состояния и собирательности с дальнейшими подразделениями и т.д.). 
Большинство суффиксов специализированы в отношении определенной части речи и 
обладают способностью переводить одну часть речи в другую (например: Lehrer – lehren, 
Zwanziger – zwanzig и т.д.). Суффиксы могут быть продуктивными и не продуктивными, 
число первых преобладает. 

Словосложение – весьма распространенный способ словообразования в немецком 
языке, причем продуктивность его непрерывно растет. В составе модели словосложения 
различают определительное и неопределительное сложение. К первому относится 
сочетание двух компонентов; они могут иметь разную словообразовательную структуру, 
однако членение сложного слова всегда бинарно, например: Freiheits - liebe (оба 
компоненты - суффиксальные основы), Arbeiter - erholungshiemn (первый компонент - 
суффиксальная, второй – сложная основа). Как правило, первый компонент определяет 
второй, а второй дает общую морфологическую и семантико – категориальную 
характеристику соединения. Второй тип сложения включает «императивные имена» типа 
Vergissmeinnicht, Tischleindeckdich и т.д., сочинительные сложения и некоторые другие 
виды соединений, например: Ohnebart (соединение существительного с предлогом). 
Сложные слова могут иметь разную степень переосмысления, вплоть до полного стирания 
мотивированности. Наиболее распространено и продуктивно определительное 
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словосложение. Оно играет большую роль в оформлении лексических единиц, но также 
тесно связано с синтаксисом: сложные слова могут семантически совпадать с 
словосочетаниями, например: Abteilfenster - FensterdesAbteils, Briefmarkenverkauf - 
VerkaufvonBreifmarken.  

Однако не все перечисленные способы используются в одинаковой степени, и удельный 
вес каждого из них в словообразовательном процессе неодинаков. 

© В.Семёнова, Н.В.Шишонина 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ПРОЩАНИЯ 
В ДЕЛОВОЙ НЕМЕЦКОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 
В зависимости от культурной среды деловое общение подразделяется на определённые 

категории. В процессе межкультурного делового общения, нужно быть особенно 
осторожным в том случае, если вы и ваш адресат принадлежите к различным языковым 
средам. Диапазон управленческих ситуаций, дающих повод для составления деловых 
писем, далеко не беспределен и поддается сравнительно четкой классификации. Огромное 
количество писем при однотипности управленческих ситуаций, требующих их 
составления, вызывает острую необходимость в унификации делового письма. К 
сожалению, анализ современной деловой переписки показывает отсутствие у многих 
управленческих работников навыков составления писем. Между тем неправильное 
оформление письма затрудняет работу с ним. В подавляющем большинстве случаев 
деловая переписка, как вид деловой письменной коммуникации отличается от устной 
специальными клише и оборотами, которые используются только в письменной речи, а 
также структурой предложения и способами соединения его частей. 

 Деловое письмо – это такой тип текста, который обладает явными признаками начала и 
завершения, происходит идентификация получателя и отправителя. Рассмотрим 
особенности деловой переписки на немецком языке. 

Развитая система деловых писем в Германии проявляется в сложном формуляре. Чем 
сложнее формуляр фирмы, тем серьезнее, солиднее и надежнее сама фирма. Анализ 
формуляра позволяет определить тип и характер делового письма, создать 
коммуникативный (социально - психологический и речевой) портрет отправителя. 
Например, если немецкая фирма ориентирована на внешние связи, на международный 
бизнес, то показательным является параллельное употребление в штампе отправителя 
немецких и английских слов - указателей: Datum / Date:, Ал / То:, Firma / Company, Von / Fr 
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от:, Telefax - Nachricht / Cover Sheet, Seiten / Number of pages (including cover sheet):. - это 
свидетельствует о факте постоянной и давней ориентации фирмы на внешние связи, на 
международный бизнес. 

Рассмотрим особенности обращения и прощания в деловых немецких письмах. 
Обращение / Anrede - самый консервативный и простой реквизит. Как и формула 

прощания, обращение всегда выделяется отдельным абзацем. В Германии существует 
ограниченное число формул обращения от формального до фамильярного - максимально 
12: 

Например,  
a) Sehr geehrter Herr Krieghoff - самое частотное обращение с указанием фамилии; 
Sehr geehrter Herr Dr. Krieghoff - с указанием звания; 
Sehr geehrter Herr Karl Krieghoff - указание имени; 
Geehrter Herr... es folgt der Familienname; 
SGH,...SGDUH, (аббревиатура, как принято в телексовой связи), 
б) Sehr geehrte Damen und Herren; Sehr geehrte Herren, - при обращении в 

государственную инстанцию или в официальном заявлении / циркуляре без указания 
фамилий,  

в) Guten Tag, Herr Krotov; Lieber Herr Saitzev, - при неформальных отношениях и личном 
знакомстве,  

г) Hallo, Olga, - при переписке двухрядовых коммуникантов.  
В отличие от собственно деловых писем в рекламных письмах используются сходные 

обращения, но в восклицательной форме, т.е. с восклицательным знаком, а не с запятой: 
Sehr geehrte Herren! Следует отметить также, что обращения в рекламных письмах чуть 
более разнообразны, помимо указанных форм встречаются: Lieber Kunde! Liebe Kunden! 
Sehr geehrte Firma! Sehr geehrter Geschäftsfreund! 

В Германии существует два типа формулы прощания / Grußformel: формальные 
обязательные и "свободные" необязательные. Первые употребляются всегда, их отсутствие 
равносильно тому, что собеседник ушел, не сказав "до свидания": 

а)mit freundlichen Grüßen - в абсолютном большинстве писем;  
б) другие формулы: mit freundlichem Gruß; Hochachtungsvoll; mit den besten Grüßen; mit 

freundlicher Empfehlung; MFG (принятое в телексовой связи сокращение) - в 5 - 7 % писем; 
в) mit vorzüglicher Hochachtung - употребляется исключительно в письмах, адресуемых в 

государственные инстанции. Связкой между реквизитами - текстом и формулой прощания 
выступает глагол (und) verbleiben, после него уже не может быть передана важная (с 
внеязыковой точки зрения) информация, но прагматически - релевантной такая 
информация может быть. 

Если письмо больших форматов и между партнерами, то можно встретить следующие 
формулы прощания (благопожелание, благодарность, надежду на продолжение контакта): 
Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen an alle Mitarbeiter / Viel Erfolg und herzliche 
Grüße an Alle. Schönes Wochenende!! / Beste Grüße und weiterhin viel Erfolg / Ihr Martin Ott / In 
Erwartung Ihrer baldigen Antwort. 

Использование подобных формул свободного прощания - показатель желания 
понравиться адресату, проявить к нему свое особое расположение, а также форма 
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выражения его хорошего настроения, связанного с профессиональными удачами или 
надеждами. 

Иными словами, стиль обращения и прощания в деловой немецкой переписке имеет 
свою социальную базу - коллективный характер управленческих и производственных 
отношений. 

© Н.В.Шишонина, 2017 
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СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Сложное предложение, состоящее из двух или нескольких простых предложений, 

объединенных посредством союзов отношениями соединительными, сопоставительными 
или разделительными, а также отношениями присоединительными (с более частными 
оттенками значений внутри каждого из этих общих отношений) и образующих в своем 
сочетании структурно - семантическое и смысловое единство, называется 
сложносочиненным предложением. Сложное предложение состоит из двух или более 
предикативных частей, слившихся интонационно и по смыслу в одно целое и сходных по 
строению с простыми предложениями. Сложносочиненными называются такие 
предложения, предикативные части которых связываются сочинительными союзами 

Анализируя отрывок The wind blew and the rain poured, мы приходим к выводу, что он 
состоит из двух предикативных единиц, соединенных союзом and, который не относится ни 
к одной из них. Каждая предикативная единица представляет собой законченное 
высказывание и может функционировать как самостоятельное предложение, имеющее в 
своем составе подлежащее и сказуемое. 

Дж.К. Несфилд и Х.Р. Стокой пытаются, отразить синтаксическую независимость 
компонентов ССП в соответствующих терминах: они говорят о «двойных» предложениях, 
которые, по их мнению, состоят из двух предикативных единиц, и о «множественных» 
предложениях, которые содержат более двух предикативных единиц, связанных 
сочинением [5, 200]. 

Принимая во внимание то, что компоненты так называемых «двойных» и 
«множественных» предложений представляют собой не что иное, как самостоятельные 
предложения, Е.А. Круисинга и К.Т. Онионс лишают их статуса предложений особого 
структурного типа [4, 129]. 

Отечественная наука о языке, напротив, обычно подчеркивает семантическую, 
структурную и интонационную взаимозависимость компонентов сложносочиненных 
предложений. Принято считать, что в смысловом отношении сочинительные компоненты 
связаны значительно теснее, чем самостоятельные предложения. И.А Попова, например, 
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полагает, что редукция одного сочинительного компонента лишает другой 
коммуникативной завершенности [4, 58]:  

I knocked at the door, and a respectable - looking woman opened it to me.  
Но, то же самое можно сказать и о самостоятельных предложениях, которые, будучи 

относительно независимыми, лишь в контексте обретают полную семантическую 
значимость. Предположим, мы где - то услышали или прочитали: They were all there. 

С грамматической точки зрения это - нормальное английское предложение, содержащее 
предикативность (третье лицо, прошедшее время, реальную модальность). Тем не менее, 
совершенно неясно, что имел в виду автор, употребляя слова they и there, лишь контекст 
дает нам необходимую информацию:  

At length she reached her flat and opening the door, saw several hats in the hall. They were all 
there. She went into the drawing room. «Here she is at last», cried Miss Waterford. Mrs. Albert 
Forrester advanced smiling with animation, and shook the proffered hands. - Mr. Simmons and 
Clifford Boyleton were there. Harry Oakland and Oscar Charles.  

Одним из формальных показателей зависимости считается синтаксическая позиция, а 
именно положение второго компонента в ССП, обычно не допускающее трансформации 
перестановки. Например: 

I went with him to his stateroom and he got out a bottle of brandy. 
He got out a bottle of brandy and I went with him to his stateroom. 
Однако невозможность трансформации перестановки обусловлена логическими 

законами развития мысли и характерна не только для сочинительных компонентов 
полипредикативных единиц, но и для самостоятельных предложений в контексте: То bring 
out the colour of her blue eyes and to emphasize her hair they had dressed Avice in pale blue. To 
contrast with this Julia had chosen a dress of an agreeable yellow. - To contrast with this Julia had 
chosen a dress of an agreeable yellow. To bring out the colour of her eyes and to emphasize her fair 
hair they had dressed Avice in pale blue. 

Главным показателем взаимозависимости компонентов сложносочиненного 
предложения (ССП) являются сочинительные союзы.  

Л.Л. Иофик не разделяет данной точки зрения на том основании, что сочинительные 
союзы связывают не только компоненты ССП, но и самостоятельные предложения в 
контексте, например:  

A great poet, a really great poet, is the most unpoetical of all creatures. But inferior poets are 
absolutely fascinating. 

Некоторые лингвисты наряду с Л.Л. Иофик (например, Л.С. Бархударов и Г.В. 
Колшанский) подвергают сомнению вообще возможность выделения ССП как 
самостоятельной синтаксической единицы, исходя из того, что сочинительные союзы 
только соединяют, но, ни в коей мере не выражают зависимость одного компонента от 
другого [2, 63]. 

Такой формальный признак зависимости компонентов, как согласование времен - 
явление не характерное для сочинительных полипредикативных единиц, хотя нельзя 
отрицать, что в некоторых случаях временные формы сказуемых в компонентах ССП 
взаимообусловлены:  

There had been rain the night before - a spring rain, and the earth smelt of sap and wild grasses. 
Однако даже в самостоятельных предложениях выбор того или иного времени глагола - 

сказуемого во многом обусловлен окружающим контекстом: Не lighted his cigarette. After 
all, Irene had not made a scene! Использование параллельных конструкций также не является 
отличительной чертой сочинительных полипредикативных единиц, так как они часто 
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встречаются и при организации самостоятельных предложений в рамках контекста: Не has 
nothing, but he looks everything. 

I'm willing to tell you. I'm wanting to tell you. I'm waiting to tell you. - логическая 
последовательность простых предложений.  

Все сложносочиненные предложения могут быть разделены на 2 основных типа: 
предложения открытой структуры и предложения закрытой структуры. Однако 
признак открытости / закрытости структуры для ССП оказывается недостаточно 
последовательным и надежным, поскольку не имеет "специальных материальных средств 
своего обнаружения" [3, 77]. 

Р. Лакофф выделяет два типа ССП: симметричные и асимметричные, причем под 
симметричностью понимается возможность обращения порядка компонентов ССП без 
изменения его общего смысла.  

Использование такого принципа классификации представляет собой реализацию идеи 
А.М. Пещковского, выдвинувшего критерий обратимости как дифференциальный признак 
ССП в отличие от СПП [4]. 

С точки зрения Ю.А. Левицкого, недостаточность этого критерия заключается в его 
односторонности, семантичности (поскольку симметричность здесь именно семантическая, 
а не формальная) [3]. 

В группе союзных сложносочиненных предложений рассматрива - ются предложения 
с союзами and, neither, nor, not only ... but, the ... the (сравнительная степень): 

Then Jack pressed the button and my room went dark.  
"I have not asked for help, neither do I desire it". 
She made no movement, nor did her face change colour.  
"She's not only a relative and her aunt's companion, but she is also a son of social secretary, for 

the Griffith family".  
The more she thought about it, the more obsessed she became with the idea.  
В группу бессоюзных сложносочиненных предложений входят предложения, в которых 

сочинительный (соединительный) союз может быть восстановлен: The man was tall and a 
little stooped, he wore glasses, he was wearing a sweater. 

The door opened, everyone in the room started nervously. 
ССП с соединительной связью между компонентами представлены двумя структурными 

разновидностями - ССП открытой структуры и ССП закрытой структуры, ССП 
(союзные и бессоюзные) открытой структуры могут состоять из двух, трех и более 
компонентов, количество их потенциально может быть увеличено: 

"Then he past me again and I saluted and he positively grinned". 
Ned Ordway and several other policemen were now dispersing the crowd; normal traffic 

through the concourse was resuming.  
ССП закрытой структуры, состоят всегда только из двух компонентов: 
The sooner you get it over with, the better you fee.  
She wanted half a pound of cheese; I cut a little more.  
При анализе структуры союзных ССП рассматриваются как основные средства 

соединительной связи - сочинительные союзы, - так и дополнительные.  
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ  
И ПОДЧИНЕНИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Синтаксис сложного предложения охватывает широкий круг вопросов - соотношение 

простого и сложного предложений, роль союзов в структуре сложного предложения, 
различие между сочинением и подчинением вообще и между сложносочиненным и 
сложноподчиненным предложением в частности и тому подобные.  

Существуют различные точки зрения на типы и характер синтаксических связей между 
частями сложного предложения. Наиболее известными и признанными типами 
синтаксических связей в сложном предложении считаются сочинение и подчинение.  

В научной и учебной литературе известны различные концепции, характеризующие 
сущность этих двух видов синтаксической зависимости. В основном они сводятся к трем 
принципам разграничения сложносочиненных и сложноподчиненных предложений (ССП 
и СПП): 

1) логико - грамматическому; 
2) формально - грамматическому; 
3) структурно - грамматическому. 
В соответствии с логико - грамматическим принципом при дифференциации сложных 

предложений на сложносочиненные и сложноподчиненные принимаются во внимание 
следующие признаки: 

а) смысловые отношения между частями сложного предложения; 
б) наличие или отсутствие грамматической зависимости составных частей сложного 

предложения, которая выражается союзами и другими грамматическими средствами.  
Однако в ряде случаев грамматические отношения зависимости / независимости не 

совпадают с соответствующими смысловыми отношениями, а это свидетельствует о том, 
что логико - грамматический критерий не может быть единственным средством 
разграничения сочинительных и подчинительных категорий. Например: 

(As) 1) I could not think of any retort to this, so (=0) I asked if Mrs. Strickland had children  
2) Yesterday I saw my brother who (=and he) told me the story. 
1) He was writing a novel which he hoped would make his name. 2) He was under the influence 

of Zola, and (= that is why) he had set his scene in Paris (Maugham). 
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В соответствии с формально - грамматическим принципом при разграничении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений принимается во внимание один 
основной признак: наличие или отсутствие грамматической зависимости между частями 
сложного предложения, которая выражается сочинительными или подчинительными 
союзами. 

Исследователи этого направления обычно занимаются изучением синтаксической 
семантики союзов, употребляющихся в сложном предложении. Конкретный союз 
действительно указывает на индивидуальность того или иного предложения, однако, 
некоторые союзы употребляются для связи компонентов как сложносочиненного, так и 
сложноподчиненного предложения. Например: 

1. a) His brother had not replied at all... while his father and mother had written a rather sad letter 
– ССП;  

б) He came while I was out – СПП. 
2. a) I shivered as I emerged, for the evening air was growing very cold –ССП;  
б) He could not have seen me, for I was not there – СПП. 
3. a) Again Denny laughed. His laugh was an insult which made Andrew long to hit him – 

ССП;  
б) This is the thought which always keeps me up - СПП. 
Таким образом, формально - грамматический критерий не может служить достаточным 

основанием для дифференциации сочинительных и подчинительных конструкций. 
В соответствии со структурно - грамматическим принципом предполагается, что 

сочинение как способ синтаксической связи неспособно создать единое структурное целое, 
так как оно «не имеет единой предикации, а представляет собой линейное расположение 
отдельных предикаций» [2, 198]. 

Другая концепция, учитывающая структурно - грамматическую сторону вопроса, 
основана на сопоставлении синтаксической организаций сложного предложения с 
организацией ряда однородных членов [1, 101].  

Формальным выражением однотипности / неоднотипности сложного предложения ряду 
однородных членов являются союзы и союзные слова. Такой подход к разграничению 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в конечном итоге сводится к 
формально - грамматическому критерию, о котором говорилось выше. 

Таким образом, из краткого анализа приведенных выше концепций можно сделать 
следующее обобщение: ни логико - грамматический, ни формально - грамматический, ни 
структурно - грамматический принципы разделения сложных предложений на 
сложносочиненные и сложноподчиненные не предлагают четких критериев разграничения 
сочинительных и подчинительных конструкций. Границы между сочинением и 
подчинением предложений довольно условны, и при анализе практического материала 
встречается много синтаксических конструкций, в которых грамматические отношения не 
совпадают с соответствующими смысловыми отношениями и могут не соответствовать 
реальным отношениям объективной действительности. Например: 

1. The subject was exhausted and we began to talk of other things  
Предмет разговора был исчерпан, и (поэтому) мы начали говорить о других вещах. 
2. Не lived in a dream, and the reality meant nothing to him. 
Он жил как во сне, и (поэтому) действительность для него ничего не значила. 
3. It was too cold to sit outside, and we took our places on leather benches within (Maugham). 
Было слишком холодно сидеть на улице (на открытом воздухе), и (поэтому), мы заняли 

места на кожаных скамейках внутри (кафе). В данном случае грамматические отношения 



193

между частями сложного предложения не только не отражают смысловых отношений 
между ними, но даже противоречат смысловым отношениям.  

Налицо асимметрия синтаксического и семантического планов, когда грамматическая 
структура свидетельствует о наличии в предложении сочинительной связи, а смысловые 
отношения - о подчинительной зависимости.  

Приведенные примеры относятся к типу сложных предложений, в которых некоторые 
исследователи видят слабо выраженную зависимость или смешение сочинения и 
подчинения. Как упоминалось выше, границы между сочинением и подчинением 
предложений не являются абсолютными, и при конкретном анализе материала мы 
обнаруживаем много переходных случаев, сочетающих в себе элементы, как сочинения, 
так и подчинения. 

Отсутствие четких критериев дифференциации сочинительных и подчинительных 
категорий, необходимость выделения их специфического содержания заставляет 
исследователей искать другие пути к разграничению сочинительных и подчинительных 
конструкций. Одним из возможных является содержательный критерий, на который, как 
указывает А.И. Шевелева, должно опираться определение природы синтаксической связи 
[4, 142]. 

Выделение содержательного критерия предполагает разделение содержания 
мыслительного, в котором отражаются реальные связи между явлениями объективной 
действительности, и языкового содержания лингвистических форм, включающего в себя 
функции чисто логические, то есть «такие, которые отражают действительность в ее 
необходимо - объективной структуре», и коммуникативные, то есть «такие, которые 
предполагают определенный выбор из сообщаемой действительности тех или других ее 
элементов, как раз и предназначенных для сообщения» [4, 197].  

Разделение содержания мыслительного и содержания языковых форм позволяет 
различать три соотносящихся плана, на уровне которых предполагается рассматривать 
каждую синтаксическую структуру: 1) план мыслительного содержания, отражающий 
реальные отношения между вещами и явлениями объективной действительности (или план 
логический – то есть, взаимную обусловленность явлений, их смысловую 
последовательность в окружающей действительности); 2) план языкового содержания, 
учитывающий смысловые отношения между компонентами синтаксической структуры 
(или план семантический); 3) план синтаксический, демонстрирующий языковую 
реализацию двух первых указанных планов [4, 142 - 143]. 

Таким образом, под содержательным критерием понимается соответствие (или 
несоответствие) отношений, существующих между компонентами синтаксической 
структуры, реальным отношениям между вещами и явлениями окружающей 
действительности. 
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Конституция Российской Федерации и нормы международного права закрепляют 

основополагающие права и свободы человека и гражданина, а также основания и пределы 
их ограничения. В частности, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
04.11.1950 гарантирует каждому человеку права на свободу и личную неприкосновенность, 
детально регламентирует, при каких условиях, возможно их ограничение (ст. 5 КПЧ). 
Именно эти фундаментальные правила стали общепризнанными во всех европейских 
странах. 

С целью качественного, своевременного и эффективного раскрытия и расследования 
преступлений Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) предусматривает 
широкий перечень мер процессуального принуждения, которые представляют собой 
способы воздействия на поведение лиц, участвующих в уголовном деле.  

Заключение под стражу - наиболее суровая мера пресечения, которая ограничивает на 
определенное время основополагающие права и свободы человека и предполагает строгую 
изоляцию в специальных учреждениях лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления. В связи с чем, при ее применении требуется неукоснительное 
соблюдение положений уголовно - процессуального закона с учетом индивидуального 
подхода в каждом конкретном случае ее избрания. 

В связи с этим в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» отдельное внимание обращено на урегулирование 
вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения, судам, исходя 
из презумпции невиновности. Таким образом, судам следует соблюдать баланс между 
публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, 
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и правом на свободу личности. С учетом этого меры пресечения, ограничивающие свободу, 
в том числе заключение под стражу и домашний арест применяются исключительно по 
судебному решению и только в том случае, когда применение более мягкой меры 
пресечения невозможно. 

Однако согласно статистическим данным в России до настоящего времени избыточно 
применяют именно меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Так, только в Москве, по сведениям УФСИН России по Московской области в 2014 году 
число арестантов в московских следственных изоляторах превышало расчетную 
вместимость почти на 25 % [1]. 

Практика показывает, что переполненность следственных изоляторов приводит к 
нарушению условий содержания лиц, заключенных под стражу, к их обоснованным 
жалобам в Европейский суд по правам человека. 

Решение указной проблемы предлагал Генеральный прокурор РФ, который приводил 
данные о том, что альтернативная мера пресечения могла быть применена как минимум к 
25 % лиц, содержащихся под стражей. 

Очевидно, что характер самой меры пресечения - заключения под стражу, сложности и 
последствия, возникающие в связи с ее необоснованным применением, свидетельствуют о 
необходимости взвешенного подхода при решении вопроса о ее применении в каждом 
конкретном случае. 

Весомая роль в обеспечении верховенства закона при применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу на основе соблюдения требований Конституции РФ и 
уголовно - процессуального закона, а также оценки всех фактических обстоятельств дела 
при ее избрании принадлежит прокурорам, осуществляющим надзор посредством 
реализации дискреционных полномочий. 

Неслучайно одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является 
надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве 
при привлечении к уголовной ответственности лиц и применении к ним мер 
процессуального принуждения.  

Введение в уголовно - процессуальный закон судебной процедуры дачи разрешения на 
заключение под стражу уголовно преследуемых лиц лишило прокурора возможности 
избирать меру пресечения. Вместе с тем он по - прежнему является ключевой фигурой, на 
которую возлагается особая ответственность за обеспечение законности содержания под 
стражей обвиняемых и подозреваемых.  

Негативные изменения в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
напрямую связывают с законодательным наделением следователя полномочиями по 
самостоятельному направлению в суд ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу или продления срока содержания под стражей без согласия 
прокурора. 

Так, в первом полугодии 2016 года с участием прокуроров в Хабаровском крае судами 
рассмотрено 710 ходатайств правоохранительных органов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу. По результатам рассмотрения таких ходатайств судом 
отказано в удовлетворении 50 ходатайств следователей об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, при этом избрана иная мера пресечения в отношении 21 лица, 
3 - х ходатайств об избрании домашнего ареста.  
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Проведенный анализ свидетельствует, что на фоне наметившейся тенденции к 
уменьшению числа лиц, заключенных под стражу, в суды продолжают направляться 
необоснованных ходатайства о применении указанной меры пресечения, в связи с чем 
прокурорам необходимо активизировать работу по обеспечению конституционных 
гарантий соблюдения прав граждан на свободу и личную неприкосновенность. 

Для разрешения проблем, возникающих в рассматриваемой сфере считаем 
обоснованным предложить следующие механизмы: предоставить прокурору право давать 
согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или 
изменении меры пресечения либо о производстве процессуального действия, которое 
допускается на основании судебного решения (в первую очередь меры пресечения в виде 
заключения под стражу). 

В качестве альтернативы полагаем целесообразным наделить прокурора, участвующего 
в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания обвиняемого 
под стражей, правом отзывать ходатайство следователя с рассмотрения суда либо заявлять 
о прекращении рассмотрения ходатайства. [4, с.107 - 116]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕНЕГ В РОССИИ 
 
На сегодняшний день понятие «электронные деньги» – это неоднозначный и 

эволюционирующий термин, не имеющий однозначной трактовки, чья суть неразрывно 
связанна с использованием компьютерных сетей и систем виртуального хранения и 
передачи денег. Вкратце вся суть электронных денег заключается в том, что это 
безналичные денежные средства, учитываемые кредитными организациями без открытия 
банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа, для 
эффективного использования которых создается виртуальный электронный кошелек.  

Таким образом, электронные деньги выполняют роль замены реальных денег, позволяя 
более удобно осуществлять расчеты и платежи путем перевода средств, находящихся на 
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специальных счетах, в зачет стоимости ТРУ, непосредственно на электронное устройство 
организации торговли. 

Законодательство по вопросам регулирования электронных денежных средств 
(электронных денег) все еще складывается, но, тем не менее, ряд важных вопросов в этой 
сфере права уже решен. Так осуществлять операции по переводу электронных денежных 
средств (электронных денег) может только кредитная организация (ст. 12 ФЗ «О 
национальной платежной системе»). На сегодняшний день в качестве такой кредитной 
организации осуществляющей операции, связанные с электронными деньгами, могут 
выступать не только кредитные организации, но и небанковские кредитные организации (к 
таковым относятся, к примеру, платежные системы), которые уведомили Банк России в 
установленном порядке о начале такого вида деятельности.  

Важным и насущным вопросом является, как кредитные организации, скажем, в лице 
банка, и не кредитные коммерческие организации организуют использование 
коммерческих денег и насколько это удобно для клиента. 

Прежде всего, и в том и в другом случае создается специальный счет. Так в банках - это 
банковский счет, а в платежных системах, коими являются некоммерческие организации – 
виртуальный кошелек. Данный счет необходим для работы с клиентом. Далее в банке 
выдается банковская карта, через которую клиент и будет осуществлять взаимодействие со 
своим счетом и выполнять все возможные операции, связанные с электронными деньгами.  

Эта банковская карта позволяет владельцу счета банка осуществлять расчеты в пределах 
счета, такие как: хранить электронные деньги на счете, производить безналичные расчеты, 
получать соответствующие денежные суммы со счета, пополнять свой счет любым 
предусмотренным способом, проверять баланс счета и т.д. 

Операции, осуществляемые по банковскому счету держателем пластиковой карты, 
установлены законом либо договором между эмитентом и держателем пластиковой карты. 

Как было сказано ранее, работа платежных систем во многом схожа с работой банков и 
базируется на открытии счета, именуемого электронный кошелек. Электронный кошелек – 
это программа, которая позволяет пользователю хранить электронные деньги и 
производить с их помощью безналичные расчеты в интернете и таким образом, по сути, 
является аналогом банковского счета. Создав электронный кошелек, вы также можете 
осуществлять с него множество операций схожих с операциями, которые позволяет вам 
делать банковская карточка. Ряд платежных систем на сегодня также позволяют сделать и 
использовать пластиковую карту, по аналогии с банковскими картами, привязанными к 
созданному кошельку для удобства. 

Так насколько стоит вникать во все это? Удобно ли вообще использование электронных 
денег в повседневной жизни? Стоит для начала отметить, что переход на использование 
электронных денег становится, если так сказать все неизбежнее. На сегодняшний день 
электронные деньги это не только виртуальные покупки и оплата услуг. Они все сильнее 
используются в повседневной жизни. Так к примеру с 2009 года в городе Екатеринбург 
была создана Екарта – система электронной оплаты услуг, связанных с пользованием 
общественным транспортом, которая в этой сфере все сильнее заменяет обычные деньги. 
Так почему так происходит? Во - первых, это удобство, как для того, кто предоставляет 
услугу, так и для клиента. Во - вторых, это выгода. Существуют множество выгодных 
тарифов позволяющих сэкономить. Другой вопрос, который всегда задается: что выбрать: 
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банковскую карту или определенную платежную систему? Ответ прост - любую. В 
современных реалиях любой платежной системе выгодно интегрироваться, позволяя своим 
клиентам использовать другие платежные системы, таким образом, позволяя лицу 
пользоваться как банковской картой, так и виртуальными платежными системами, 
переводя свои средства с одного счета на другой.  

Под конец стоит отметить, что часто под термином «электронные деньги» неверно 
понимают пластиковые карты, которые содержат информацию о «предварительно 
оплаченных товарах», к которым относят пластиковые карты, предлагаемые 
бензозаправочными организациями, магазинами, транспортными компаниями. Происходит 
это из - за недостаточно четкого и точного определения категории «электронные деньги» до 
недавнего времени, которая бы раскрывала экономическую и правовую сущность. 

Подводя итоги, можно сказать, что электронная система расчета еще только на стадии 
становления в нашей стране. Ей предстоит пройти еще длинный путь, так как главная цель 
в виде технически совершенной единой системы электронных расчетов, урегулированной 
законодательно. Ведь даже не смотря на все достижения в этой сфере, время списания 
средств со счета плательщика так и не совпадает с фактическим моментом зачисления 
средств на счет получателя, ведь подобное возможно только при полной автоматизации 
всех финансово - технологических процессов, что во многом и будет говорить о 
достижении поставленной цели.  
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Категория «обязанность» значима для теории права, составляя наряду с такими 

категориями как «право», «норма», «правоотношение» теоретический базис всей науки о 
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праве. Вместе с тем, нельзя недооценивать ее ценность для гражданского права. 
Конкретизируясь в гражданском праве, она воплощает в себе отраслевую специфику и 
применяется в механизме правового регулирования с учетом частноправовых начал. 
Следовательно, категория «обязанность» является и общеправовой, и гражданско - 
правовой категорией. Гражданское правоотношение и гражданско - правовая обязанность 
могут быть представлены как системные явления [5, c. 58 - 62]. 

Категория «обязанность» в гражданском праве характеризуется многоаспектностью. Она 
является простейшим элементом гражданского правоотношения и в силу этого имеет 
фундаментальное значение. Через категорию «обязанность» формируется и объясняется 
такой элемент метода гражданско - правового регулирования как «позитивное 
обязывание». Обязанность составляет элемент гражданско - правового статуса личности, 
что вытекает уже из того, что возможность иметь обязанности составляет содержание 
правоспособности лица. Формируемое на основе правовых предписаний отношение 
субъектов гражданского права к процессу возложения и исполнения обязанностей 
составляет и элемент их правосознания, правовой культуры.  

Категория «обязанность» входит в структуру гражданского права, составляя содержание 
отдельных его институтов, явлений и механизмов правового регулирования. В цивилистике 
классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в зависимости от 
характера норм, закрепляющих обязанность [1, c. 75 - 77]. Действующее гражданское 
законодательство нуждается в дополнении общими положениями об обязанностях [2, c. 62 - 
65]. К государственным органам относятся органы государственной власти, то есть органы 
трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения властей - иные 
государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в Российской Федерации 
[3, c. 436]. 

Разработка понятия гражданско - правовой обязанности составляет одну из тех задач, с 
которой по силам справиться исключительно цивилистической науке. Не умаляя 
способности законодателя или правоприменителя в сфере толкования закона и выработке 
обобщенных дефиниций, вряд ли следует ожидать, что в отсутствии на современном этапе 
развития гражданского права целостной теории гражданско - правовых обязанностей, 
упомянутые субъекты возьмут на себя ответственность сформулировать одно из 
основополагающих понятий теории права и цивилистики. 

В юридической литературе обязанность зачастую определяется, как необходимость лица 
сообразовывать свое поведение с предъявленными к нему требованиями. В гражданских 
правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые новеллы, 
выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16]. 

Требование исполнить обязанность не может быть предъявлено до того времени, пока 
поведение обязанного лица находится в пределах должного. Исключение составляют 
обязанности, исполнение которых приурочено к моменту востребования.  

Гражданско - правовая обязанность как элемент гражданского правоотношения 
представляет собой меру должного поведения обязанного лица, реализуемого им по своему 
усмотрению в пределах свободы, предоставленной управомоченным лицом или 
гражданским законодательством, в целях удовлетворения интереса управомоченного лица, 
но в согласии со своим собственным интересом. Модель поведения, заложенная в 
гражданско - правовой обязанности, реализуется посредствам волевого, свободного 
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усмотрения обязанного лица и содержательно раскрывается через категорию 
«долженствования». Содержание гражданско - правовой ответственности составляет 
претерпевание негативных последствий, вызванных применением мер гражданско - 
правовой ответственности, и содержательно раскрывается через категорию 
«необходимости». Обязательство следует понимать как относительное правоотношение, а 
обязанность как элемент его содержания. 
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В настоящее время процесс развития компьютерных технологий, техники видеозаписи 

привел к широкому распространению цифровых аудио, фото и видеоматериалов во всех 
сферах человеческой деятельности, в том числе судопроизводстве. Видеоматериалы 
активно используются в доказательной базе, нередко являясь весомой уликой, которая 
вносит ясность в расследование дела. Но, кроме того, видеоматериалы применяют в 
качестве орудия таких видов преступления, как шантаж, дискредитация, вымогательство 
[1]. Так как один из главных критериев, предъявляемых к представленным в судебном 
процессе материалам - подлинность, то перед экспертами - криминалистами ставят задачу 
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доказать и документально подтвердить отсутствие фальсификации видеозаписи. В 
криминалистике термин «фальсификация» употребляется тогда, когда целью изменения 
видео является способ совершения или сокрытия преступления. Способы фальсификации 
материалов видеозаписи можно разделить на три группы: изменение сюжета 
видеоматериала, изменение элементов изображения или изменение звуковой информации. 
Установить факт фальсификации материалов видеозаписи, с точки зрения 
профессиональной экспертизы, значит - выявить факт внесения изменений в 
видеоматериал, его содержание или смысловую нагрузку. 

Процесс выявления вмешательства в первоначальный (исходный) материал с целью его 
фальсификации сводится к работе не с самим изображением, а его покадровыми 
элементами. Работать с последними позволяют всевозможные графические редакторы. 
Перед экспертом стоит задача изучить и выявить имеющиеся несоответствие в цветовых 
переходах, полутонах, цветовой насыщенности. 

 При исследовании видеомонтажа в первую очередь необходимо установить сам факт 
внесения изменений в содержание видеофильмов, его смысловую нагрузку или 
интерпретацию содержания [2 - 5]. Для того, чтобы исследовать признаки фальсификации, 
связанные с внесением изменений в первоначально отснятый материал, исследуют 
покадровые элементы, а не видеоматериал в целом. При этом экспертная задача в основном 
сводится к исследованию цветовых переходов, полутонов и их световой и цветовой 
насыщенности. 

Можно выделить следующие способы выявления фальсификации видеозаписей путем 
добавления элементов изображения: 

1. Анализ не только действий на переднем плане, а плавности изменения фона, скорости 
и направления перемещения элементов фона. 

2. Исследование световой динамики различных объектов в условиях естественного и 
искусственного освещения. Согласно законам физики, различные объекты имеют 
различную величину освещённости в зависимости от источника освещения, от его 
расположения, местоположения самого объекта. Такая особенность даёт возможность 
эксперту отследить закономерности изменения теневых контрастов этих объектов. 

3. Исследование теней элементов изображения. В процессе фальсификации элементов 
видеозаписи очень сложно добиться соответствия движения объектов и их теней, особенно 
при перемещении объекта по сложному рельефу. Эксперты изучают несоответствие 
направлений теней, их размеры и изменение при движении. 

4. Исследование цветовых гамм различных объектов в динамике и при различной 
освещенности. Ещё одной "цветовой особенностью" объектов на видеозаписи является 
контрастность, которая образуется на "пограничных" зонах объектов или их элементов. 
Координаты цветовых гамм при их подделке не имеют стабильности, нарушается их 
геометрия и соотношение с другими элементами изображения. 

5. Одним из признаков монтажа может являться вспышка или мерцание при 
воспроизведении изображения, содержащего рядом два кадра, начинающиеся с так 
называемых красной или синей строк, так как в соответствии с принятым в нашей стране 
стандартом SECAM в полном цветовом сигнале непрерывное чередование этих строк 
происходит с периодом, равным четырем периодам смены полей. [3 - 5]. 
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 Последние научные исследования показывают, что даже при использовании 
современных методов цифровой обработки изображений нельзя преодолеть порог 
разрешения и, следовательно, выявить после обработки новые признаки. 

Мы предлагаем использовать еще один, ранее неизвестный, способ определения 
фальсификации с помощью гистограмм. Гистограмма изображения – диаграмма 
распределения значений интенсивности элементов изображения, которая показывает 
общую яркость и контраст изображений. По горизонтали гистограммы отложены значения 
интервала яркости, по вертикали – количество элементов, имеющих одинаковое значение 
яркости. Любые изображения имеют весьма широкий цветовой диапазон с различными 
соотношениями между уровнями яркостей и элементами изображения. Если компьютер 
распознает все значения яркостей основных цветов и считает количество яркостей от 0 до 
255 в каждом из них, то возможно получение гистограммы фона. 

 Одним из способов фальсификации видеозаписи с изменением сюжета является 
применение «объектов - двойников», которые используют, главным образом, с сюжетами, 
содержащими на изображениях транспортные средства или лица, требующие 
идентификации. В первом случае подбирается необходимый по модели и цвету 
автомобиль, затем заменяются номера государственной регистрации, и приводится в 
соответствие внешний вид автомобиля (антенны, эмблемы, дефекты корпуса). Автомобиль 
- «двойник» используется для создания ложного алиби путём его видеорегистрации, то есть 
в исходную видеозапись будут вмонтированы кадры, снятые в том же месте, что исходная 
видеозапись, но с использованием машины - двойника. В этом случае мы и предлагаем 
использовать ранее неизвестный способ определения фальсификации с помощью 
гистограмм фона, на котором происходит событие: гистограммы неба или других 
элементов окружающей среды, так как подобрать при монтаже фон, например, небосвод, с 
такой же гистограммой, как в оригинальной видеозаписи, практически невозможно. 

Следует заметить, что предлагаемый нами способ удобный, точный и, что немаловажно, 
недорогой. Его применение может служить одним из способов повышения эффективности 
криминалистической экспертизы видеозаписей. 
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

 
Человеческая деятельность, особенно когда она носит организационно - управленческий 

характер, немыслима без обмена информацией, ее накопления, систематизации, анализа, 
оценки. Для организации и эффективного решения задач оперативно - розыскной 
деятельности, касающихся выявления, предупреждения, раскрытия преступлений, в том 
числе связанных с торговлей людьми, розыска различной категории лиц и т.д., информация 
имеет особое значение [1, с. 40 - 45]. Как свидетельствует практика, преступления, 
связанные с торговлей людьми, как правило, совершаются организованными группами. 
Стратегия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью 
базируется на тактической схеме «от лица к преступлению», поэтому перед оперативными 
аппаратами, основой работы которых является оперативно - розыскная деятельность, стоит 
задача сбора и анализа большого объема информации, прежде всего о лицах и их 
криминальном поведении, которая позволяет сделать обоснованные выводы об их 
причастности к деятельности определенных преступных группировок и совершению 
конкретных преступлений [2, с. 44 - 51].  

Следовательно, информационное обеспечение является основой оперативно - розыскной 
деятельности, и от уровня организации информационного обеспечения в значительной 
мере зависит эффективность оперативно - розыскной деятельности оперативных 
подразделений в борьбе с преступностью. Одной из характерных особенностей преступных 
групп, специализирующихся на торговле людьми, является разветвленная структура связей 
соучастников. Такие формирования нередко объединяют самых разнообразных людей: 
неоднократно судимых и внешне законопослушных государственных чиновников; лиц со 
средним образованием и несколькими высшими и т.д. Распределение ролей в преступных 
группах и сложная иерархическая структура в значительной мере затрудняет процесс 
выявления, пресечения и раскрытия указанных преступлений, установление их участников 
[3, с. 12 - 15]. Для нейтрализации осуществляемых организованными сообществами мер 
противодействия усилиям правоохранительных органов по их разоблачению важна 
проверка всей оперативной информации для определения ее достоверности. Поэтому, 
важнейшим условием эффективности в борьбе с торговлей людьми и другими видами 
организованной преступности, является информационно - аналитическая работа, 
опирающаяся на создание и ведение информационно - поисковых систем, а также на 
деятельность по обобщению, анализу и оценке собираемой информации о преступной 
среде и подготовке на этой основе организационных и тактических решений и выводов [4, 
с. 12 - 15]. В основе информационно - аналитической работы лежит понятие «информация». 
В самом понимании информация представляет собой сведения, заключающие в себе новые 
данные, воспринимаемые и используемые людьми для организации своей деятельности. 
Научное понимание информации включает в себя два элемента. Во - первых, наличие 
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определенной системы и происходящих в ней процессов управления; во - вторых, 
полезность для системы и решаемых ею задач [5, с. 79 - 81]. 

Из сказанного выше, по - нашему мнению, можно сделать, по крайней мере, несколько 
выводов [6, с. 102 - 104]. 1. Специфическое содержание информации любой отрасли знания 
или человеческой деятельности определяется главным образом целями этой деятельности, 
которые соответствуют или должны соответствовать содержанию системы, совокупности 
ее частей, то есть организационных форм и средств, направленных на достижение целей 
системы. 2. Информация имеет место только там, где существует система (социальная, 
природная, техническая), которая способна воспринимать сведения, приобретающие в 
связи с этим восприятием информационный характер в силу их соответствия целям 
системы и в этом смысле полезности их для системы. 3. Информация представляет собой 
объективное явление как неотъемлемое свойство материи. Объективный характер имеет и 
механизм формирования информации. В силу этого понятия информация имеет всеобщий, 
или общенаучный, смысл и значение. 
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Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно 

не соответствующие характеру и опасности посягательства (эксцесс обороны) [См.: 1, с. 
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428]. Указанные действия с точки зрения Уголовного закона являются общественно 
опасными, в ряде случаев – влекут уголовную ответственность (ч. 1 ст. 108 УК РФ, ч. 1 ст. 
114 УК РФ). 

Для того, что бы эксцесс обороны состоялся, необходимо одновременное наличие ряда 
принципиальных обстоятельств, как то: посягательство не должно быть сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия; действия, направленные на 
пресечение нападения должны быть явно чрезмерны относительно характера и опасности 
самого посягательства и при этом обязательно умышленными. 

В действующем законодательстве не раскрыто понятие явного несоответствия защиты 
характеру и опасности посягательства. С точки зрения Закона – это оценочное понятие, при 
этом, основываясь на судебной практике и разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, 
некоторые характерные признаки все же возможно выделить. 

О чрезмерности действий обороняющегося свидетельствует применение, в частности, 
такого способа обороны, в котором не было явной необходимости [См.: 2, с. 23]; 
продолжение оборонительных действий после того, как посягательство перестало 
представлять опасность для жизни обороняющегося или лица, в интересах которого он 
действовал в рамках необходимой обороны. 

Так, согласно приговору Донского городского суда Тульской области, установлено, что 
подсудимая С., обороняясь от посягательств супруга, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, и причинившего ей повреждения – колото - резаную рану левой 
поясничной области – повлекшую легкий вред здоровью, избрала меры защиты, явно не 
соответствующие характеру и опасности посягательства, которые не были необходимы для 
предотвращения опасности, то есть, превысила пределы необходимой обороны. В 
частности, судом установлено, что в результате противоправных действий супруга, у С. 
возникло право на необходимую оборону, поскольку посягательство на её жизнь и здоровье 
существовало в реальности и не было прекращено со стороны супруга. Однако, несмотря 
на это, в действиях подсудимой, суд признал наличие эксцесса обороны, поскольку после 
первых двух ударов ножом, нанесенных ею мужу в живот, посягательство было 
остановлено, однако, продолжая опасаться за свою жизнь, и в ответ на угрозы убийством со 
стороны супруга, С. нанесла последнему еще несколько ударов в область живота и груди. В 
соответствии с резолютивной частью Приговора, С. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ [См.: 3]. 

На основе анализа положений пункта 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 27 сентября 2012 г. №19 "О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление", 
устанавливающего перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать при 
разрешении вопроса о наличии или отсутствии признаков превышения пределов 
необходимой обороны [См.: 4], можно выделить следующие признаки явного 
несоответствия защиты характеру и опасности посягательства: несоответствие 
причиненного при отражении нападения вреда последствиям, которые могли наступить 
при удавшемся нападении; отсутствие необходимости причинения смерти нападающему 
или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения посягательства. 
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Рамки соразмерности действий обороняющегося всегда связаны с конкретными 
обстоятельствами, во время которых происходит акт защиты от посягательства. 
Серьезное значение имеют объективные признаки, указывающие на соотношение 
физических сил и средств обороны, и тех средств, с помощью которых совершается 
нападение. 

Заведомое избрание наиболее опасных средств защиты, приведшее к причинению 
вреда, большего, чем было необходимо, при том, что обороняющийся осознавал 
возможность отразить нападение с меньшим причинением вреда посягающему. 

Применительно к явному несоответствию защиты характеру и опасности 
посягательства, в качестве количественного критерия опасности посягательства и 
соразмерности защиты может быть использован признак интенсивности. В 
юридической литературе по - разному понимается смысл понятия «интенсивность». 
В.И. Ткаченко под интенсивностью понимает определенный уровень усилий в 
действиях субъекта для достижения поставленной цели, степень динамичности 
конкретного деяния [См.: 5, с. 49]. 

Чрезмерная интенсивность действий обороняющегося: существенный перевес 
пары «скорость - сила» в действиях обороняющегося относительно действий 
нападающего в пользу первого – явный признак несоответствия защиты характеру и 
опасности посягательства. 

Таким образом, среди признаков явного несоответствия защиты характеру и 
опасности посягательства можно назвать: причинение большего вреда 
посягающему, чем последний имел возможность нанести при удавшемся 
посягательстве; продолжение действий, направленных на пресечение, тогда как 
посягательство перестало быть связано с опасностью для жизни обороняющегося, 
другого лица; отсутствие необходимости причинять посягающему тяжкий вред 
здоровью, смерть что бы остановить посягательство; чрезмерную интенсивность 
обороны; избрание средств защиты, опасность применения которых не соотносится 
с опасностью и характером посягательства. 

При этом, перечень приведенных признаков не является исчерпывающим и 
устанавливается каждый раз в фактических обстоятельствах. 
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В данном исследовании автором рассматривается сущность прокурорского надзора и 

надзорной деятельности, а так же основные особенности административного надзора и его 
существенные отличия. Рассмотрим понятия прокурорского надзора, приведенные в 
различных источниках. 

Прокурорский надзор – форма деятельности органов прокуратуры по обеспечению 
законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона. Прокурорский 
надзор, по мнению Н. В. Ласкиной, является проявлением власти органа, который в 
большинстве стран, ни к одной из трех ветвей власти не относится. В России прокуратура 
не относится ни к одной из ветвей власти, несмотря на то, что в Конституции РФ статья о 
прокуратуре находится в главе 7 «Судебная власть и прокуратура». Смысл данной 
деятельности во вневедомственном надзоре за исполнением норм закона в государстве и 
принятии соответствующих мер к нарушителям закона [4]. 

А. В. Федулов определяет прокурорский надзор – как урегулированный нормами права 
специфический вид государственной деятельности, осуществляемый от имени Российской 
Федерации специально созданными для этого органами и учреждениями прокуратуры, 
направленный на установление режима законности в государстве, обеспечение 
верховенства Конституции, соблюдения и исполнения законов, охрану прав и свобод 
человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства. 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в ст.1 дает определение Прокуратуры как - 
единой федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации [2]. По смыслу 
данной нормы можно определить сущность прокурорского надзора как деятельность 
органов прокуратуры, направленную на выявление и пресечение нарушений действующего 
законодательства субъектами прокурорского надзора, а так же соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина. 

Прокурорский надзор является специфическим видом государственной деятельности, 
который осуществляется от имени Российской Федерации специально созданными для 
этого органами прокуратуры. Это отличает прокурорский надзор от иных контролирующих 
функций государственных органов, имеющих более узкий ведомственный характер. 
Прокурорский надзор характеризуется всеобъемлемостью. Права и обязанности, 
предоставленные прокурору для осуществления своих полномочий, принадлежат 
исключительно ему и ни на какой другой орган государственной власти возложены быть не 
могут. 
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Деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции и 
исполнением законов касается практически всех сфер общественных отношений, которые 
урегулированы нормами права. Прокурорский надзор имеет всеобъемлющий характер и 
распространяется на все сферы общественных отношений, которые урегулированы 
нормами права. Прокурорский надзор распространяется на деятельность как 
правоохранительных и контролирующих органов и их должностных лиц, так и 
подконтрольных структур и их должностных лиц. 

По мнению автора, необходимо рассмотреть основные признаки прокурорского надзора. 
Как уже отмечалось автором, органы прокуратуры в Российской Федерации являются 
важным гарантом зашиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 
государства в целом, поэтому государство заинтересовано в эффективной деятельности 
органов прокуратуры, поскольку в конечном счете это ведет к укреплению законности и 
правопорядка в России. 

а). Прокурорский надзор осуществляют прокуроры. Термин «прокурор» является 
собирательным и включает в себя: Генерального прокурора РФ, его советников, старших 
помощников, помощников и помощников по особым поручениям, заместителей 
Генерального прокурора РФ, их помощников по особым поручениям, заместителей, 
старших помощников и помощников Главного военного прокурора, всех нижестоящих 
прокуроров, их заместителей, помощников прокуроров по особым поручениям, старших 
помощников и помощников прокуроров, старших прокуроров и прокуроров, действующих 
в пределах своей компетенции. 

б). Прокурорский надзор реализуется в административных и процессуальных формах, 
закрепленных в Уголовно - процессуальном, Гражданско - процессуальном, Арбитражно - 
процессуальном кодексах, а также в Кодексе об административных правонарушениях. 
Таким образом, нельзя говорить о том, что органы прокуратуры действуют на основе лишь 
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», процессуальное законодательство в каждой 
сфере самостоятельно предусматривает участие прокурора, его права и обязанности. К 
примеру УПК РФ в каждой части содержит нормы, касающиеся полномочий либо 
обязанностей прокурора (ст. 37, 124, 221, 226 УПК РФ и др.) 

в). Прокурор не обладает полномочиями осуществлять распорядительную деятельность 
и отменять нормативные правовые акты. В случае издания незаконного правового акта, 
прокурор приносит протест, который обязателен к рассмотрению в течение 10 суток. Таким 
образом, орган или должностное лицо, издавшее противоречащий закону правовой акт 
само же его и отменяет. Он также не имеет права возложить на кого - либо обязанности 
произвести какое - либо действие, не имеет полномочий прокурор своим решением 
наложить взыскание.  

г). Прокурорский надзор осуществляется исключительно в соответствии с федеральным 
законодательством. Полномочия прокуроров по осуществлению им своих функций 
закреплены в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно - 
процессуальном кодексе, а также приказах, указаниях и распоряжениях Генерального 
прокурора. 

Российская прокуратура создана и действует в целях поддержания и укрепления 
законности и правопорядка в государстве, а также обеспечения соблюдения прав, свобод и 
интересов личности, общества и государства. Автор считает важным отметить, что 
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прокурорский надзор следует отличать от надзорных функций федеральных органов 
исполнительной власти (административный надзор). 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г. (ред. от 04 августа 2014) 

2. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17.01.1992 № 2202 - 1 ФЗ  
3. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью : Указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 
4. Лазарева В. А. Долгожданные изменения в статусе прокурора (Закон от 28 декабря 

2010 г. N 404 - ФЗ) / В. А. Лазарева // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 25. 
© О. Д. Прокопец, 2017 

 
 
 

УДК. 342.5 
Слухай Е. В.  

магистрант 
Юридический факультет  

Тихоокеанский государственный университет  
г. Хабаровск, Российская Федерация 

 
СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данном исследовании автором рассматривается сущность и понятие банковской тайны 

в Российской Федерации. Автор приходит к выводам, что банковская тайна является 
некоторой составляющей неприкосновенности частной жизни, поскольку данный институт 
предполагает защиту банками (кредитными организациями) сведений о вкладах и счетах 
своих клиентов, а также защиту сведений об операциях клиентов и корреспондентов. 
Однако, в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395 - I «О банках и 
банковской деятельности» (статья 26) определен законодателем предусмотрен достаточно 
широкий список органов исполнительной власти и судов судебной системы РФ, которые 
при соответствующем запросе могут получить такие сведения. В свете этого, вполне 
резонным можно считать вопрос – так ли зачищены клиенты банков. 

По смыслу указанной статьи (ст. 26) справки по операциям и счетам юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным 
судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному 
фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и 
органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 
деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.  
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Таким образом, федеральные органы исполнительной власти и суды судебной системы 
РФ имеют право получить доступ к любой информации, связанной с банковской тайной 
клиентов и корреспондентов. Проанализируем ответственность, которая установлена за 
разглашение банковской тайны. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195 - ФЗ Разглашение 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, 
если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, 
получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей.  

Уголовная ответственность предусмотрена соответствующей статьей УК РФ (ст. 183). 
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным 
незаконным способом наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Незаконные разглашение или 
использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Однако, несмотря на установленный институт ответственности за разглашение 
банковской тайны, представляется весьма сомнительным такой широкий список органов, 
по требованию которых конфиденциальные сведения предоставляются. Не предусмотрена 
никакая ответственность на лицо, которое в результате неосторожности или небрежности 
неумышленно передало сведения, составляющие банковскую тайну, что повлекло ущерб 
клиенту и т.д. Законодатель возлагает основную ответственность на защиту такой 
информации на самих клиентов и банковские организации. Должностные лица 
государственных органов, в том числе судьи судебной системы не должны так просто 
иметь доступ к информации, которая в духе Конституции РФ считается элементом частной 
жизни граждан России.  
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4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395 - I "О банках и банковской 
деятельности" 

© Е. В. Слухай, 2017 
 
 
 

УДК - 347.61 / .64 
А.Г. Согомонов 

Студент второго курса 
Магистратуры «Юрист в частно - правовом споре» 

Ростовского филиала 
Российского государственного университета правосудия 

Научный руководитель: Колесник В.В. 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

Гражданского права Ростовского филиала 
Российского государственного 

 университета правосудия 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ О РАЗДЕЛЕ 
СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННОГО В ИПОТЕКУ 

 
 Под совместно нажитым имуществом супругов в соответствии с Семейным кодексом 

РФ понимается имущество, нажитое супругами во время брака. 
Статьей 38 Семейного кодекса РФ предусматривается два варианта раздела имущества 

супругов: в период брака и после его расторжения; а так же добровольно, заключив 
мировое соглашение либо в судебном порядке. 

 Наиболее распространенным способом раздела совместно нажитого имущества является 
судебный раздел. 

При судебном разделе совместно нажитого имущества истцом при подаче иска в суд 
может быть один из супругов либо кредитор одного из супругов [2]. 

В данной статье будет рассмотрен вопрос раздела совместно нажитого имущества при 
наличии непогашенного долга по ипотечному кредиту. При рассмотрении дел данной 
категории суды основываются но нормах Семейного, Гражданского кодексах РФ, ФЗ «Об 
ипотеки»[3], договора об ипотеке, заключенным между банком и заемщиком – одним из 
супругов. 

Ипотека является видом залога, при котором недвижимое имущество остается в 
собственности должника, при этом последний вправе владеть и пользоваться таким 
имуществом, а кредитор, в случае неисполнения должником своих обязанностей, вправе 
получить удовлетворение своих требований за счет реализации данного имущества. 

Можно выделить ряд принципов, по которым производиться раздел ипотечной 
недвижимости: во - первых, оно является совместно - нажитым, так как приобретено в 
период брака; во - вторых, совместно нажитое должно делиться пополам, вне зависимости 
на кого из супругов был оформлен ипотечный кредит; в - третьих, финансовые 
обязательства перед банком также возлагаются в равной мере на разведенных супругов, не 
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зависимо от того, выступали ли они созаемщиками либо ипотека оформлялась на одного из 
них. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса РФ разделу подлежит не 
только совместное имущество, но и совместные долги супругов. В соответствии с пунктом 
1 статьи 391 Гражданского кодекса РФ перевод долга допускается лишь с согласия 
кредитора, в случае с ипотекой – банка или иной кредитной организации[1]. В суде 
попытка раздела имущества с одновременным разделом долга так же не всегда приводит к 
успеху. Так, в Апелляционном определении от 28.06.2012 по делу № 11 - 10925 / 12 
Московский городской суд отказал ответчику в удовлетворении встречного иска в 
отношении перевода части долга по ипотечному кредиту на него и выделении доли в 
жилом помещении, поскольку раздел совместно нажитого имущества бывшими 
супругами путем перевода части долга по ипотечному кредиту без согласия кредитора 
(представитель которого в судебном заседании не давал своего согласия) нарушает 
требования закона. 

Позиция банков сводится к следующему: банк вправе требовать исполнения 
обязательств как от всех должников по договору, так и от любого из них в отдельности, 
полностью либо в части долга. Раздел долгового обязательства по возврату кредита и 
уплате процентов по нему между созаемщиками нарушает права банка, может привести к 
существенному изменению условий кредитного договора, а потому требования о разделе 
долга по кредитному договору без согласия кредитора нарушают статьи 322, 391 
Гражданского кодекса РФ, ведут к существенному изменению условий кредитного 
договора. Наличие спора между бывшими супругами о разделе совместно нажитого 
имущества в браке не является основанием для внесения изменений в кредитный договор и 
не препятствует надлежащему исполнению одним или обоими солидарными должниками 
своих обязательств по кредитному договору. В связи с этим, требование о разделе 
ипотечного обязательства по частям на каждого супруга в сущности представляет собой 
требование об изменении условий договора с банком, при котором ответственность 
должника превращается из солидарной в долевую, что может привести к нарушению 
интересов банка как кредитора. 

Встречается, однако, и положительная практика, в которой суды приходят к выводу о 
том, что определение размера кредитной задолженности для каждого созаемщика в равных 
долях является регулированием имущественно - семейных правоотношений между 
супругами и поэтому не касается кредитора; определение долей в ссудной задолженности 
не прекращает обязанности должников по солидарной ответственности (Апелляционное 
определение Архангельского областного суда от 28.08.2013. по делу № 33 - 4986 / 2013; 
Кассационное определение Верховного суда республики Татарстан по делу № 2 - 6389) [4]. 

Тем не менее, анализирую судебную практику, можно утверждать, что суды чаще всего 
применяют первый подход. На мой взгляд, прося суд разделить долги поровну, супруги, по 
сути, просят изменить условия договора с банком в части ответственности - изменить 
солидарную на долевую. Во - первых, одностороннее изменение условий договора с 
банком (по решению суда) в данном случае не предусмотрено законом и, разумеется, 
договором… и, кроме того, нарушает интересы банка. 

Аналогичная ситуация и в случае, когда заемщиком по кредитному договору является 
один из супругов. Ввиду того, что платежеспособность супруга, не являющегося стороной 
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договора с банком, последним не проверялась, суд не вправе разделить денежные 
обязательства по кредиту и тем самым изменить условия договора без согласия на то банка 
как займодавца. Кроме того, в силу ст. 391 ГК РФ перевод должником своего долга на 
другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (в данном случае – банка). С 
переводом долга по обеспеченному поручительством обязательству, на другое лицо, 
поручительство прекращается, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за 
нового должника, поэтому у банка отсутствует интерес соглашаться на предложение об 
изменений условий договора, обязательство супруга по которому обеспечено 
поручительством третьих лиц. 

Таким образом, суд разделяя ипотечное жилье бывших супругов в качестве третьего 
лица, должен привлечь к рассматриваемому делу в качестве третьего лица банк – 
займодавца, и произвести раздел возможно, только в случае согласия на это банка. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПРОСА ГРАЖДАН КАК ФОРМЫ 

МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ  
 
После вступления в силу Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
в тексте – Закон о МСУ) был расширен круг форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и его участия в осуществлении местного 
самоуправления. Одной из новелл того времени стало появление опроса граждан как 
формы муниципальной демократии. 

Последний, в соответствии со статьей 31 Закона о МСУ проводится на всей территории 
муниципального образования или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учёта при принятии решений органами местного самоуправления и 
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должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти. 

Опрос граждан может проводиться по вопросам местного значения или для учёта 
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. В 
первом случае он проводится по инициативе представительного органа муниципалитета 
или его главы, во втором - органов государственной власти субъектов РФ. 

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами его 
представительного органа в соответствии с положениями регионального законодательства. 
Его результаты носят рекомендательный характер. 

Стоит обратить внимание, что на уровне федерального законодательства понятие «опрос 
граждан» дефиниции не получило, в чём, по нашему мнению, прослеживается причина 
отмеченного И.С. Суриковой отсутствия единообразного подхода к определению данного 
термина в нормативных актах муниципального уровня [1, с. 47]. 

Вышеуказанный автор замечает, что «в теории конституционного права опрос 
понимается как консультативный референдум, т.е. форма народовластия, позволяющая 
выявить мнение каждого гражданина по определенному вопросу, для учета его при 
принятии соответствующего решения. В этом смысле опрос, как форму непосредственной 
демократии, следует отличать от социологического опроса, под которым понимается 
выявление в произвольной форме мнения группы населения путем случайной выборки. 
Исходя из различий правовой природы опроса как формы непосредственной демократии, и 
социологического опроса, форма проведения местного опроса должна обеспечивать 
возможность участия в нем каждого гражданина. Соответственно процедура проведения 
опроса должна соответствовать следующим требованиям: во - первых, жители 
муниципального образования должны быть проинформированы о дате, месте и времени 
проведения опроса, во - вторых, время и место проведения опроса должно обеспечить 
возможность всем граждан выразить свое мнение по вынесенному на опрос вопросу» [2, с. 
223]. 

Так и Н.С. Бондарь отмечает, что жители муниципального образования участвуют в 
опросе на равных основаниях, каждый из них обладает одним голосом вне зависимости от 
своего пола, расы, национальности, религиозных убеждений, социального положения и т.д. 
[2, с. 371]. 

Опрос граждан может быть тайным и проводиться по опросным листам в пунктах 
проведения опроса или поименным и проводиться по опросным листам в пунктах 
проведения опроса или по месту жительства [2, с. 371]. Иные формы его проведения, 
включая телефонный опрос, опрос по почте, фокус - группа и т.д. не могут гарантировать 
реализацию права граждан на участие в местном самоуправлении и достоверность 
полученных результатов. 
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ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДОБРОЕ ИМЯ КАК ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ  
 
Важное место в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина 

занимают честь и достоинство личности. В соответствии с положениями главы 2 
Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством и 
ничто не может быть основанием для его умаления. Кроме того, каждый человек вне 
зависимости от гражданства, национальности и социального положения имеет право на 
защиту своей чести и доброго имени. 

В статье 150 Гражданского кодекса РФ названные правовые категории наряду с деловой 
репутацией, неприкосновенностью частной жизни и т.д. перечислены как разновидности 
нематериальных благ, однако, как отмечает Д.А. Самородов, легальные дефиниции 
указанных терминов отсутствуют [5, с. 270]. По мнению С.И. Вильнянского дать раз и 
навсегда четкие определения названных понятий невозможно [3].  

Так и Е.Ю. Бархатова обращает внимание, что достоинство личности представляет собой 
юридическую категорию с социально - исторически изменяющимся содержанием. 
Конкретным содержанием она наполняется в конкретной правовой культуре [1].  

Сегодня, в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и 
политических правах достоинство личности является свойством, присущим всем членам 
человеческой семьи, из которого вытекают все неотъемлемые права и на котором 
основываются свобода, справедливость и всеобщий мир. 

Л.В. Лазарев отмечает, что достоинство - неотъемлемое свойство человека как высшей 
ценности, составляющее основу признания и уважения всех его прав и свобод и 
принадлежащее ему независимо от того, как он сам и окружающие люди воспринимают и 
оценивают его личность [6], в то время как А.А. Власов напротив, рассматривает 
достоинство как положительную оценку качеств лица в собственном сознании [4]. Стоит 
отметить, что последняя приведённая позиция в правовой доктрине более популярна и 
автор статьи предпочитает придерживаться именно её. 

 Больше единства в подходе к определению понятия честь. Она, как отмечает О.В. 
Орлов, означает, прежде всего, социальную оценку [7, С. 101]. Правда нельзя не принять во 
внимание так же мнение А.В. Беспалова о том, что честь это не любая общественная 
оценка, а только положительная, т.е. «плохой» чести не бывает [2].  

Стоит согласиться с позицией О.В. Орлова о том, что «если сведения, содержание 
которых способно ухудшить, испортить положительное мнение о человеке, подорвать 
доверие к нему, дискредитировать в глазах окружающих, становятся достоянием более или 
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менее широкого круга лиц, говорят, что человек опорочен и опозорен, что его постигло 
бесчестье, а сведения, о которых идет речь, именуются порочащими, позорящими. Все 
перечисленное, безусловно, относится к такому нематериальному благу, как доброе имя, 
так как оно, по мнению автора, выступает составным компонентом понятия «честь» и 
неразрывно связано с ним» [7, С. 101]. 

Таким образом, честь и доброе имя – это родственные категории, отражающие 
общественную оценку личности, в то время как достоинство – субъективную, но все они, 
как отмечает Т.А. Терещенко, определяют моральный статус личности и её положение в 
обществе [цит. по 5, С. 271]. 
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ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

ПОНЯТИЕ И ПРАКТИКА ПРМЕНЕНИЯ 
 

 Конституцией РФ, статьей 12 установлено, что местное самоуправление в нашей 
стране не только признается, но и гарантируется. Гарантии осуществления местного 
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самоуправления определяются и обеспечиваются государством посредством органов 
государственной власти федерального и регионального значения.  

 Более подробно правовой статус местного самоуправления описан в главе 8 
Конституции РФ и Федеральном законе №131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет государственные гарантии 
местного самоуправления в Российской Федерации. В данной статье, постараемся 
рассмотреть данное понятие и практику реализации гарантий местного самоуправления. 

 
 Гарантии местного самоуправления - это совокупность условий и средств, 

обеспечивающих реализацию и защиту прав населения муниципального образования на 
осуществление местного самоуправления. Другими словами, система гарантий местного 
самоуправления защищает человека и закон и позволяет населению участвовать в решении 
вопросов местного значения.  

 В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления 
наделены собственными полномочиями. Муниципальное право не имеет своих 
специфических методов правового регулирования, а заимствует из других отраслей 
российского права. Другими словами, как гласит Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 - 
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" исполнительный орган местного самоуправления представляет 
собой исполнительную власть, которая осуществляет контроль за деятельностью 
территории и распределением бюджетных средств, обеспечивающая самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной 
собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории.  

 Приведем несколько принципов функционирования органов местного самоуправления:  
 - Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно 

[1, ч.1 ст. 131 Конституции РФ].  
 - Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения [1, ч.1 ст.132 Конституции РФ].  

 - Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования [3, 
ч.3 ст.7 ФЗ № 131].  

 - Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед 
населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими 
лицами [3, ст.70 ФЗ № 131].  

 Одним из важных условий полноценного осуществления задач, стоящих перед органами 
власти на местах является гарантированность прав местного самоуправления. 

 Гарантии прав и свобод - это условия и средства, которые обеспечивают их 
фактическую реализацию и защиту, которые действуют не обособленно, а в системе. 

 Система гарантий прав имеет разнообразный характер и может быть объединена в две 
основные группы: общие гарантии местного самоуправления и специальные (юридические) 
гарантии местного самоуправления. К первой группе относятся экономические, 
политические и социальные гарантии.  
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 Стоит отметить, работа органов местного самоуправления, ведется в определенных 
социально - экономических, политических условиях, которые, играют роль важнейших 
основ жизни людей. Поэтому качественная деятельность муниципалитетов, регулируемая 
законодательством, оказывает определенное влияние (хорошее или плохое) на 
жизнедеятельность населения.  

 В числе общих гарантий прав местного самоуправления политологи рассматривают 
экономические, политические отношения, социальные ценности общества. Ведь 
именно они являются двигателем развития местного самоуправления. Устанавливают 
определенные границы для реализации законодательных прав и свобод населения и 
органов власти.  

 Политические гарантии заключаются в признании местного самоуправления как 
института общества, обеспечивающего участие граждан в управлении общественными и 
государственными делами с использованием форм прямой и непосредственной 
демократии. Другими словами, это обязательное соблюдение требований к обнародованию 
общественных сведений, утверждение нормативных документов и законодательных актов с 
учетом потребностей населения и в соответствии с правовым полем. Под названным видом 
гарантий понимается степень политической стабильности в обществе, четкая работа всех 
ветвей и структур власти. 

 Экономические гарантии выражены в развитии экономической и финансовой базы 
местного самоуправления, формировании и ведении муниципальной собственности и 
налоговой базы. Основным принципом является возможность нахождения в 
муниципальной собственности земли и других природных ресурсов, самостоятельность 
местных бюджетов, право установления местных налогов и сборов, право на дотации и 
субвенции. Органы местного самоуправления имеют право самостоятельно пользоваться, 
распоряжаться и управлять муниципальным имуществом, привлекать заемные средства, 
создавать муниципальные предприятия. Важно отметить, муниципальная собственность 
признается и защищается государством также как и другие иные формы собственности. 
Примером обеспечения экономических гарантий может являться сдача земли и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности в аренду, выдача грантов на развитие 
бизнеса, создание инвестиционных площадок для привлечения средств на территорию 
муниципального образования.  
Социальные гарантии представляют собой систему социальных ценностей в 

культурной жизни общества. Речь идет о соблюдении прав человека на получение 
образования, медицинской помощи и реализацию других нравственных и культурных норм 
общества. Примером обеспечения социальных гарантий на территории муниципального 
образования может являться контроль органом государственной власти над 
предоставлением качественных социальных услуг населению, расширение и модернизация 
учреждений той или иной социальной сферы деятельности в связи с потребностями 
населения. Учет национальных, исторических, культурных особенностей, традиций народа. 

Правовые гарантии, многие политологи так же называют как юридические и 
специальные. Суть этих гарантий исходит из названия. Правовые гарантии подразумевают 
свободу выпускать местные законодательные акты, отстаивать интересы в суде, принимать 
решения в пределах своих полномочий. Важный принцип обеспечения правовых гарантий - 
разграничение полномочий, наличие законодательно определенных вопросов местного 
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значения, право на судебную защиту для обеспечения свободного осуществления своих 
полномочий. 

Муниципальная власть представляет публичные интересы, а значит, обращаясь в суд по 
любому вопросу своей компетенции, орган местного самоуправления действует 
исключительно в целях защиты общественных (и в том числе - государственных) интересов 
жителей муниципального образования. 

Сегодня муниципальные образования стали реже обращаться в суд за защитой прав 
конкретного гражданина, прав населения, потому что нужно платить госпошлину, т.е. 
данная обязанность существенно ограничивает и права муниципалитетов, и права 
населения. 

Поэтому самое серьезное внимание необходимо уделять судебной защите местного 
самоуправления, чаще использовать судебную защиту для отстаивания интересов 
муниципалов. Это действительно поднимает правовую культуру не только у населения, но 
и у органов государственной власти. [4] 

Другими словами, гарантии местного самоуправления дают органу власти на местах 
свободу издавать распоряжения, законодательные акты, формировать налоговую базу и 
вести административно - хозяйственную деятельность, но в то же время регламентируют 
действовать в интересах населения, при обязательном соблюдении его конституционных 
прав, учитывая духовные и культурные ценности общества в целом и человека в 
отдельности. А также ориентироваться в своей деятельности на мнение общественности 
подведомственной территории. Обеспечить подобные гарантии местного самоуправления 
для каждого человека в населенном пункте задача непростая. Гарантии тесно связаны 
между собой и представляют собой неразделимую систему. Для наглядности 
вышесказанного, рассмотрим реализацию гарантий на конкретном примере: 

 На официальном сайте областного суда г. Новосибирска размещена следующая 
информация:  

 «На министерство строительства Новосибирской области возложена обязанность 
предоставить обманутому дольщику субсидию на возмещение дополнительных расходов, 
необходимых для завершения строительства многоквартирного дома  

 Обращаясь с вышеуказанным иском, Варфоломеева А.В. указала, что с 2013 г. является 
участником долевого строительства двухкомнатной квартиры. Однако в установленный 
договором срок и до настоящего времени объект долевого строительства ей не передан, а 
сам застройщик признан банкротом.  

 В соответствии с Постановлением администрации Новосибирской области от 
09.03.2010 г. №80 - па «Об оказании государственной поддержки гражданам, 
пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Новосибирской области» 
Варфоломеева А.В. обратилась в министерство строительства Новосибирской области с 
просьбой о предоставлении ей субсидии на оплату дополнительных расходов, необходимых 
для завершения строительства многоквартирного дома. Но ответчик отказал в 
предоставлении данной субсидии, с чем не согласилась истица. Решением Центрального 
районного суда от 15 августа 2016 г. отказ министерства строительства Новосибирской 
области в предоставлении Варфоломеевой А.В. субсидии признан незаконным. На 
министерство строительства Новосибирской области возложена обязанность 
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организовать работу по включению Варфоломеевой А.В. в реестр граждан на 
предоставление данной субсидии». [2] 

Из приведенного примера понятно, старясь исполнить экономические гарантии, 
специалист Министерства строительства Новосибирской области нарушил юридические и 
социальные права. Законная точка поставлена в суде.  

 В ежедневной практике подобные случаи могут возникать не только из - за тесной связи 
в системе гарантий прав местного самоуправления, но и в связи с законодательным 
несовершенством.  

 Выходом из сложившейся ситуации может быть повышение правовой 
грамотности, как среди населения, так и среди представителей органов местной 
власти. Необходимо, чтобы у каждой российской семьи в доме находился главный 
правовой документ страны - Конституция Российской Федерации, гражданский 
кодекс, тогда гарантии местного самоуправления станут реальным инструментом 
реализации прав и свобод для населения.  

 Также уверен, обеспечение гарантий местного самоуправления в должном объеме 
может помочь наделению органов местного самоуправления дополнительными правами и 
ресурсами для решения и контроля более широкого перечня вопросов. Это касается и 
материальной базы, и бюджетных средств. Потому что нередко именно из - за нехватки 
финансов и экономической составляющей территории, восполнить все нужды населения и 
соблюсти гарантии местного самоуправления становится проблематично.  

 Из приведенного выше анализа можно сделать важные выводы: 
1 Гарантии местного самоуправления очень тесно связаны между собой, а 

законодательная база, увы, не совершенна. Именно поэтому представителям органов власти 
бывает затруднительно исполнить их в полной мере. Законность принимаемых решений 
органом местного самоуправления может быть доказана в суде. 

2  Местное самоуправление представляет собой определенную форму народовластия. 
А поэтому для реализации в полной мере существующей системы гарантий местного 
самоуправления населению необходимо более активно участвовать в жизнедеятельности 
своего муниципального образования. 

3 Конституцией Российской федерации предусмотрены основные права равнозначные 
и применяемые, как для отдельного человека, так и для органов местного самоуправления 
на судебную защиту. Правовая защита для органов местного самоуправления также 
осуществляется прокуратурой и Министерством юстиции РФ.  
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НАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Назначение жилых помещений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является актуальной проблемой. Основными причинами обострения жилищной 
проблемы является отсутствие эффективного управления жилищным фондом в 
современных условиях, поэтому проблемы реализации жилищных прав детьми - сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, является весьма сложной, требующей 
значительных усилий для их решения. 

Согласно ст. 98. 1 ЖК РФ жилые помещения для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предназначены для проживания детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации [1]. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые 
относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями [2]. 

Жилые помещения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей относятся к 
специализированному жилищному фонду. Специализированный жилищный фонд — это 
совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и 
предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного Кодекса Российской Федерации 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов [6]. 

В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения 
государственного и муниципального жилищных фондов. Использование жилого 
помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только после 
отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду с соблюдением 
требований и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному 
виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из 
указанного фонда осуществляются на основании решений органа, осуществляющего 
управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 
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Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, 
внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма. 

Включение в специализированный жилищный фонд для детей - сирот и лиц из их числа 
жилых помещений в коммунальной квартире или коммунальном доме законодательством 
не допускается. Только отдельная квартира или отдельный жилой дом могут быть отнесены 
к жилым помещениям специализированного жилищного фонда для указанной категории 
граждан [5]. 

Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помещения 
определены в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 47. Эти требования носят обязательный характер и не могут быть 
снижены субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями [4]. 

На основании ст. 98.1 ЖК РФ жилые помещения для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предназначены для проживания детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Содержание специализированного жилищного фонда, предназначенного для детей - 
сирот и лиц из их числа, и управление этим фондом возлагается, соответственно, на 
субъекты Российской Федерации и относится к их расходным обязательствам. 

В то же самое время в случае наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на обеспечении указанных категорий граждан жилыми 
помещениями, включая приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 
для детей - сирот и лиц из их числа, содержание этих помещений и управление ими должно 
быть возложено на муниципальные образования, то есть собственников соответствующего 
жилищного фонда. 

Поэтому при наделении органов местного самоуправления государственным 
полномочием (или отдельными функциями) на обеспечение жилыми помещениями детей - 
сирот и лиц из их числа необходимо учитывать, что приобретаемые в муниципальную 
собственность жилые помещения, включаемые в специализированный жилищный фонд, 
потребуют их содержания за счет средств муниципального образования, как собственника 
этого фонда самостоятельно. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, допускается только 
после отнесения его к специализированному жилищному фонду решением органа, 
осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, 
в соответствии с установленным порядком и требованиями, которые в настоящее время 
определены Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2006 г. № 42 (далее - Правила отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду) [3]. 
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Нарушение данного порядка отнесения жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд может привести к негативным правовым последствиям в виде 
оспаривания заключенного договора найма такого помещения. 

В целях совершенствования порядка формирования специализированного жилищного 
фонда для детей - сирот и лиц из их числа, а также с учетом закрепления в большинстве 
субъектов обязанности обеспечивать жилым помещением из расчета нормы 
предоставления исключительно на льготника, субъектам Российской Федерации 
рекомендуется разрабатывать программы жилищного строительства нового жилья 
повышенной благоустроенности в населенных пунктах с развитой инфраструктурой, 
соответствующие по архитектурно - планировочным решениям требуемой норме общей 
площади жилого помещения для обеспечения детей - сирот и лиц из их числа. Такая 
необходимость связана с тем, что существующий жилищный фонд (вторичное жилье) 
зачастую не подходит по требуемым техническим параметрам для обеспечения детей - 
сирот и лиц из их числа, а предоставление комнат в коммунальной квартире лицам 
указанной категории не допускается [2]. 

Согласно ст. 19 ЖК РФ жилищный фонд подлежит государственному учету в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен 
предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его 
техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических 
паспортов жилых помещений – документов, содержащих техническую и иную 
информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых 
помещений установленным требованиям). 

Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Таким образом, помещения, предназначенные исключительно для обеспечения жильем 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа таких детей, не могут 
использоваться по иному назначению. 

 
Список используемых источников и литературы 

1. Жилищный Кодекс Российской Федерации: от 29.12.2004 г. № 188 - ФЗ 
[Электронный ресурс]: принят Гос. Думой РФ 22.12.2004 г.: одобр. Советом Федерации 
24.12.2004 г.: (ред. от 06.07.2016 г.) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

2. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 
[Электронный ресурс]: принят Гос. Думой РФ 04.12.1996 г.: одобр. Советом Федерации 
10.12.1996 г. (ред. 03.07.2016 г.) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

3. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 (ред. от 18.07.2016) «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 



226

4. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 02.08.2016) «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции». 

5. Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК - 615 / 07 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 
эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»). 

6. Жилищное право: учебник / коллектив авторов: под ред. Г.Ф. Ручкиной – Москва: 
ЮСТИЦИЯ, 2016. – 370 с. – (Бакалавриат).  

© Э.М. Хусаинова, 2017 
 

 
 

УДК 342  
М. Ю.Шиманова 

магистрантка ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Ростов - на - Дону 
Email: shimanova1408@yandex.ru 

 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РАССЛЕДОВАНИИ 

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 Исходя из анализа правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что 
налоговые органы, осуществляя контроль, не всегда пользуются своими полномочиями по 
взысканию пеней, недоимки, санкций, вследствие чего в бюджет не поступают суммы 
налоговых платежей. Актуальность исследования заключается в том, что в современной 
России допускается множество нарушений при привлечении налогоплательщиков к 
ответственности за совершение налоговых правонарушений, проведении налоговых 
проверок и оформлении решений по их результатам, а налоговыми органами не часто 
исполняются требования закона о порядке направления материалов в правоохранительные 
органы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, уже имеющихся в них 
признаков экономических преступлений. Так, по данным статистики, при осуществлении 
надзора за исполнением налогового законодательства за 2016 г. прокурорами выявлено 427 
нарушений требований Налогового кодекса РФ, в том числе 31 незаконный правовой акт, 
внесено 145 представлений, по результатам рассмотрения которых 64 работника 
привлечены к ответственности. Санкционировано 18 решений налоговых органов об аресте 
имущества на сумму 8165 тыс. рублей. В этой связи, необходимо отметить значимую роль 
прокурорского надзора, который осуществляется за участниками налогового расследования 
и представляет собой как деятельность органов прокуратуры по приему, анализу и оценке 
фактов нарушения законов, ущемления прав и свобод граждан и государства, а также 
проведение прокурорских проверок и принятию мер прокурорского реагирования в целях 
устранения выявленных нарушений. В научной литературе, вопросу совершенствования 
системы государственного управления и борьбы с экономическими преступлениями 
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уделяли большое внимание такие отечественные авторы как: Винокурова Ю.Е [10], 
Герасимова С.И [9]. С экономической точки зрения интерес представляют работы Е.К 
Задорожной, Ю.В Развадовской [11, c.13; 12, с.12], И.В. Розмаинского. С юридической и 
политологической точки зрения актуальными являются современные работы таких авторов 
как А.Ю. Голобородько [1; 2], Я.В. Коженко[2; 3, с. 161 - 163; 4. с, 107 - 140; 5, с. 545; 6, с. 
1039; 7, с.724; 8], П.В. Пашковского [2]. Обобщая различные научно - исследовательские 
подходы и анализ нормативно - правовых актов можно сделать вывод о том, что исходя из 
специфики налоговых правоотношений, прокурорским надзором охвачены: налоговые 
органы; органы Казначейства России; банки и другие кредитные организации; и 
законодательные и исполнительные органы государственной власти РФ, а также органы 
местного самоуправления; руководители организаций. Подводя итоги можно 
констатировать, что прокурорский надзор за налоговыми расследованиями должен 
способствовать системному характеру деятельности прокуратуры в данном направлении, 
определению актуальных проблем и принятию мер прокурорского реагирования, 
регулированию деятельности всех органов государственной власти в сфере исполнения 
налогового законодательства. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Спрос на неметаллическую арматуру начал постепенно расти с середины XX века. Это 

было связано, прежде всего, с увеличением количества армированных конструкций из 
бетона в структуре строений и сооружений, эксплуатируемых в особо агрессивных средах, 
где невозможно было обеспечить коррозийную стойкость металлической арматуры. Также 
возникла необходимость обеспечить антимагнитными свойствами медицинские 
сооружения и диэлектрическими некоторые изделия. Еще одной причиной повышения 
интереса к композитной арматуре являются пределы добычи руды, пригодной для 
удовлетворения быстро растущей потребности в стали и дефицитных легирующих 
присадках. 

В 70 - х годах XX века неметаллическая арматура уже применялась в легкобетонных 
конструкциях, фундаментах, сваях, электролизных ваннах, балках и ригелях эстакад, а 
также опорных конструкциях конденсаторных батарей. 

В 1976 г. были построены два надвижных склада в окрестностях городов Рогачев и 
Червень. Наклонные элементы арок, являющиеся одновременно несущими конструкциями, 
были армированы четырьмя предварительно напряжёнными стеклопластиковыми 
стержнями диаметром 6 мм. Это позволило значительно сэкономить древесину в несущих 
армированных элементах, снизить стоимость всей конструкции относительно других 
существующих на тот момент складов такой же емкости и ее массу. Еще одним примером 
являются перекрытия кислотной станции Светлогорского комбината искусственного 
волокна над технологическими галереями, выполненные из полимербетона с применением 
стеклопластиковой арматурой.  

Наглядным примером является объект, расположенный под Санкт - Петербургом. Это 
большой цех, при устройстве полов в котором была применена композитная арматура из 
стеклопластика диаметром 8 мм, что полностью соответствует по характеристикам 
диаметру 12 мм стальной арматуры. 

На первых этапах производства композитная арматура имела высокую стоимость и 
недостаточную базу нормативной литературы. Хотя производителями арматуры были 
выполнены значительные работы [1], способствующие скорейшему созданию ГОСТ на 
композитную арматуру [2], требуется разработка ряда стандартов и рекомендаций для 
проектировщиков и строителей. 
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 По этой причине в СССР, массового применения композитная арматура не получила. На 
данный момент затраты на ее изготовление значительно ниже, чем раньше. При 
равнопрочной замене на композитную арматуру снижение стоимости армирования 
достигает 30 - 40 % . 

Массовое производство и применение композитной арматуры в России началось лишь в 
2008 году. К этому времени накопился большой опыт использования данной арматуры за 
рубежом.  

Из опыта применения неметаллической арматуры при строительстве зданий и 
сооружений различного назначения можно отметить, что в 80 - 90 годы в Северной 
Америке она использовалась в основном при строительстве мостов, портовых 
сооружений и возведении медицинских центров, где предполагалось использование 
оборудования для магнитной резонансной томографии. Практическое применение 
стеклопластиковой арматуры в Южной Америке сводится к строительству здания 
винного завода в Британской Колумбии в 1998 году. 

При появлении магнитно - резонансных томографов (МРТ) значительно 
увеличилось количество сфер применения композитной арматуры. Аппараты МРТ 
подвержены влиянию полей, создаваемых металлической арматурой, поэтому в 
настоящее время при строительстве новых лечебных учреждений необходимо 
применять композитную арматуру. К примерам использования композитной 
арматуры в этой сфере относятся здание клиники Майо в городе Рочестер и 
Национальный институт здравоохранения в городе Бетесда. По той же причине 
стеклопластиковая арматура начала активно применяться при возведении 
электростанций и генерирующих энергоблоков, а также аэропортов. 

 На данный момент в США и Канаде насчитывается более 400 мостов, при 
строительстве которых использовалась неметаллическая арматура. В строительстве 
небоскребов также активно применяется композитная арматура. 

Все вышеперечисленное подтверждает соответствие композитной арматуры 
современным тенденциям в проектировании и строительстве зданий и сооружений и 
подтверждает необходимость дальнейшего исследования данного вопроса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Луговой А.Н., Савин В.Ф. О стандартизации подходов к оценке характеристик 
стержней из волокнистых полимерных композиционных материалов // Стройпрофиль. 
2011. №4. C. 30–32. 

 2. ГОСТ 31938–2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 
конструкций. Общие технические условия. 

3. Котлярова Е.В., Губель А.Д. Конструктивные особенности проектирования 
зданий с применением композитной арматуры. Сборник статей международной 
научно - практической конференции «Наука, образование и инновации», 2016. С. 
182 - 184. 

© Е.В. Котлярова, 2017 
© А.Д. Губель, 2017 

 
 



232

УДК69 
Д.А. Песецкий 

студент 3 курса строительного факультета 
Южно - Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 
Р.С. Солоненко 

студент 3 курса строительного факультета 
Южно - Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 
Н.Е. Попов 

студент 3 курса строительного факультета 
Южно - Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 
 

ПРИКВАРТИРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА В АРХИТЕКТУРЕ  
 

К числу наиболее острых проблем архитектуры относится состояние балконов, лоджий и 
террас многоквартирных домов. Вместе с верандой они объединены нами в отдельную 
типологическую группу – приквартирные элементы фасада (ПЭФ). Статус «мелочи», 
незаслуженно закрепившийся за ПЭФ, служит оправданием поверхностно - 
пренебрежительного отношения и последующего спонтанного проектирования. Вместе с 
тем непродуманная архитектура ПЭФ снижает функциональные качества квартиры, 
приводит к самовольному вмешательству в композицию фасада, способствует 
преждевременному разрушению конструкций и наносит непоправимый урон экосистеме 
жилища.  

Приквартирный элемент фасада – неотапливаемая часть квартиры, выходящая на фасад, 
огражденная по внешней стороне и связанная с внутренним объемом здания через дверной 
проем.  

К открытым ПЭФ относятся элементы, непосредственно связанные с внешней средой, к 
остекленным – огражденные от нее остеклением.  

Балкон – ПЭФ, открытый на половину и более своего периметра, не опирающийся на 
отапливаемый объем или землю. Балкон французский – открытый ПЭФ, проем с 
остекленной дверью, открывающийся на огражденную площадку с выносом до 40 см. 
Веранда – остекленный ПЭФ. Лоджия – ПЭФ, открытый менее половины своего 
периметра, полностью перекрытый в уровне сообщающегося помещения и не 
опирающийся на отапливаемый объем или землю.Терраса – открытый ПЭФ, опирающийся 
на отапливаемый объем или землю. Балюстрада – сквозное ограждение, состоящее из 
шеренги балясин. Парапет – ограждение, представляющее собой сплошную стенку. 
Решетка – сквозное ограждение, состоящее из скрепленных между собой прутьев, других 
фрагментов малого сечения. Гардина – ажурное сквозное ограждение по внешней стороне 
ПЭФ на всю высоту от пола до потолка. Экран – сплошной ненесущий участок ограждения, 
элемент изоляции.  

ПЭФ являются важными составляющими экосистемы жилища, поскольку позволяют 
использовать преимущества пребывания вне квартиры и служат активным средством 
регулирования внутрижилищной среды. По совокупности гигиенических достоинств ПЭФ 
справедливо признаны неотъемлемым атрибутом городского жилища умеренного климата. 
Однако при всей благотворности пребывания на ПЭФ не следует преувеличивать их роль. 
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Основные помещения квартиры в первую очередь должны обеспечивать здоровые условия 
проживания.  

Противоестественность открытых ПЭФ стала причиной их массового переустройства в 
веранды. При этом существенно пострадала эстетика жилой среды; законодательство, 
запрещающее несанкционированное изменение облика зданий, не исполняется.  

Лучшим ограждением веранды являются парапет и экран. Для балконов парапет 
неприемлем, а экран не должен вплотную примыкать к полу. Решетка и балюстрада могут 
применяться на второстепенных фасадах при благоприятной градостроительной 
ориентации и визуальной защищенности веранды или балкона от посторонних взглядов.  

Остекление в верандах рекомендуется предусматривать максимально открывающимся; в 
идеале – полное и независимое друг от друга открывание створок во внутрь.  

С целью предотвращения перегрева ПЭФ возможно оборудовать их съемными 
регулируемыми жалюзи, устанавливаемыми в открытых ПЭФ по наружному периметру 
площадок, а в верандах – с внутренней стороны остекления.  

Для максимального притока прямого и рассеянного света в помещения плиты ПЭФ 
следует отодвигать от светопроемов лежащего ниже этажа, смещать их в простенок. Пол, 
потолок, стены ПЭФ и жалюзи, чтобы повысить приток отраженного света в помещения, 
следует решать в светлых тонах, особенно в ленточных верандах.  
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РОЛЬ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ 
 

 Первые труды о природе цвета появляются в античной Греции. В своем понимании 
цвета древние ученые и философы противопоставляли свет и тьму, белое и черное. 
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Возможно, они предполагали, что между этими крайними полюсами заключены все цвета 
спектра, но точно сформулировать эту идею не могли.  

Античные философы истолковывали цвет как вид материи, как некоторое тело, 
способное «истекать» от предметов, подобно воздуху или воде, и при попадании в глаз 
человека вызывать в нем зрительные ощущения. Например, Демокрит считал, что цвета 
состоят из атомов, которые сами по себе «бескачественны» и бесцветны; цвет тела – это 
впечатление, возникающее в органе зрения от различной формы атомов и их взаимного 
расположения [2]. Платон в своей теории света и зрения также придерживался предметно - 
осязательных представлений: «...Цвет – это пламя, струящееся от каждого отдельного тела 
и состоящее из частиц, соразмерных способности нашего зрения ощущать... Из их 
смешения рождаются всевозможнейшие цвета...» [4]. Аристотель утверждал, что свет есть 
подвижное состояние прозрачной среды (которая в ХIХ в. будет названа эфиром). 
Прозрачная среда приводится в движение некоторым «огнем». Этот «огонь» и есть цвет [1].  

Античные ученые по - своему классифицировали цвета, выделяли главные и 
производные, образованные смешением или видоизменением главных. Античная цветовая 
эстетика стала для европейского искусства таким же фундаментом, как античная 
философия для науки.  

Ренессансная философия цвета вобрала в себя все, что было установлено 
предшествующими веками, в том числе средневековую символику света и цвета. Из всей 
обширной литературы эпохи Возрождения, посвященной свету и цвету, нам более знакомы 
труды Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, Д. Вазари. Работы Альберти и Леонардо тесно 
связаны с практикой изобразительного искусства. Все теоретики Возрождения 
единодушны в главенстве рисунка и композиции, цвету же отводится второстепенная роль. 

 В ХVII в. И. Ньютон стал основоположником физической науки о цвете. Он утверждал 
органическое единство света и цвета, их физическое тождество. Цвет не возникает в 
определенных условиях, а лишь проявляется. Цвет, по определению Ньютона, – это 
ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света [3]. В 
этой связи следует упомянуть таких известных ученых, как И. Цан и Роже де Пиль. И. Цан 
классифицировал цвета не только по их сходству с цветами спектра, но и по связи с 
материальными объектами. Роже де Пиль занимался вопросами цвета как средством 
живописи.  

ХVIII в. ознаменовался гипотезой русского ученого М.В. Ломоносова о 
трехкомпонентности зрения. Суть гипотезы сводится к тому, что в органе зрения человека 
имеются всего три цветовоспринимающих аппарата, дающих возбуждение трех родов: 
красное, синее, желтое. От смешения этих основных возбуждений получаются ощущения 
всех цветов. Идея возникновения всех цветов из трех исходных была подсказана ученому 
опытом живописцев, получающих все необходимые оттенки красок из трех основных.  

В ХIХ в.наука о цвете переживает период интенсивного развития. В области физики 
цвета была доказана волновая природа света. Актуальны и интересны исследования 
чешского ученого Я.Е. Пуркине о восприятии цвета в зависимости от угла зрения и от 
адаптации глаза. Г. Гельмгольц подытожил все знания о цвете как о физическом и 
оптическом явлении, привел их в стройную систему.  

Использование цвета является одной из сложных и многогранных проблем в 
архитектуре. Требуются совместные усилия архитекторов, ученых, художников, так как 
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потребности современного человека в цвете велики, подобно движению и развитию. За 
цветом признана способность выступать в качестве знака оценочного характера, который 
ориентирует человека в пространстве. Но это лишь одна из задач онтологического плана, 
обеспечивающая первый уровень организации архитектурного пространства, когда цвет 
способен выполнять роль биологически необходимых пространственных констант. На 
последующих уровнях цвет помогает выявить функциональную и семантическую 
значимость пространства.  

Теоретические исследования в области цвета и развитие функционально - эстетических 
требований архитектуры открывают новые горизонты в использовании цвета в 
архитектуре.  
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
 

Причиной появления централизованного теплоснабжения явилось освоение в 
промышленных масштабах выработки электрической энергии. Ее производство 
организовано, как правило, на тепловых электростанциях. Коэффициент преобразования 
энергии топлива в электрическую энергию и в современности на тепловых 
электростанциях редко достигает 50 % . Остальная же часть энергии – тепловая, может 
быть эффективно использована. Отходом при производстве электрической энергии 
является огромное количество тепловой энергии, которую можно использовать на 
отопление зданий [1, с.7]. 

Централизованное теплоснабжение представляет собой процесс обеспечения тепловой 
энергией низкого и среднего потенциала нескольких потребителей от одного или 
нескольких источников. 

Источником тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения могут 
быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) [2, c.115], районные (РК) и квартальные котельные [3, 
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c.379]. Тепловая энергия отпускается потребителям в виде горячей воды и водяного пара. 
Для снабжения тепловой энергией жилищно - комунального сектора в качестве 
теплоносителя применяют воду [4, c.124], а для снабжения промышленных предприятий 
наряду с водой часто используют водяной пар. 

 В зависимости от способа приготовления горячей воды центральные системы 
теплоснабжения разделяют на закрытые и открытые [5, c.27]. В закрытой системе 
циркулирующая в ней вода используется только как теплоноситель. Вода нагревается на 
источнике теплоты, несет свою энтальпию к потребителям и отдает ее на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение [6, c.3]. Вода для горячего водоснабжения берегся из 
гор. водопровода и подогревается в поверхностных теплообменных аппаратах 
циркулирующим теплоносителем до требуемой температуры. Система закрыта по 
отношению к атмосферному воздуху. В открытых системах горячая вода, которую 
использует потребитель, отбирается из тепловой сети. Поэтому система теплоснабжения 
является частично циркуляционной, а частично прямоточной [7, c.89]. 

 На рисунке 1 показаны потребители с индивидуальными тепловыми пунктами и с 
соответствующим устройством внутренних систем теплопотребления, позволяющими 
преобразовывать параметры тепловой энергии, получаемые от поставщика на вводе в 
здание, в параметры, необходимые для потребления внутренними теплопотребляющими 
системами, будь то отопление, горячее водоснабжение или обогрев вентиляции [8, c.94]. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема централизованного теплоснабжения 

 
Достоинствами систем централизованного теплоснабжения являются: 
 большая надежность (на источниках теплоты предусмотрены резервные источники 

электропитания и запасы резервного топлива);  
 возможность использовать различное топливо, в том числе биотопливо, тепло 

мусоросжигательных заводов и т.п.;  
 возможность использовать тепло вырабатываемое ТЭЦ в когенерационном цикле;  
 экологичность. 
 Недостатки централизованных систем: 
 протяженные тепловые сети; 
 дополнительные тепловые потери при передаче; 
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 при подземной прокладке, требуют периодических ремонтов / разрытий, что 
осложняет дорожную обстановку; 
 при надземной прокладке, нарушают благоустройство города; 
 летние отключения горячей воды на время плановых ремонтов;  
 источник тепловой энергии, тепловые сети и потребитель - звенья единой 

технологической цепочки, качество зависит от работы всех элементов её составляющих; 
все взаимозависимы и нарушения технической дисциплины одного сказываются на всех. 
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градостроительные, экологические, социально - экономические и прочие. Выявлены их 
особенности и влияние на объемно - планировочное и объемно - пространственное 
решение. 

Ключевые слова: велнес - центр, архитектура, городская среда, фактор, функционально - 
планировочное решение, объемно - планировочное решение, этажность. 

Велнес - центр – городской рекреационный центр - специальное сооружение, 
архитектурный объект, предоставляющий возможность восстановления, занятий спортом, 
профилактики заболеваний, обеспечивающий доступ к комплексу услуг в области 
физической культуры, медицины, косметического обслуживания, общественного питания, 
проведения лекций и выставок.  

Ряд факторов, таких как расположение на карте мира и принадлежность к одной из зон 
городской среды определяют архитектурные особенности велнес - центров и позволяют 
создавать широкий диапазон возможных объемно - планировочных решений зданий. 
Можно выделить совокупность факторов, оказывающих влияние на архитектуру велнес - 
центров, которые подразделяются на четыре группы: градостроительные, социально - 
экономические, экологические и прочие.  

К градостроительным факторам относятся транспортно - пешеходная доступность, 
территориальная организация участка и сочетание объекта с окружающей застройкой. Если 
объект находится в черте города, то продумываются маршруты из близлежащих мест 
приложения труда и проживания, и пути проезда из более удаленных районов. 
Учитывается не только доступность для личного автомобиля и наличие парковочных мест, 
но и возможность использования общественного транспорта. Пригородные велнес - центры 
размещаются на отдалении не более 30 - 40 км от границ города. Как показывает практика 
эксплуатации за рубежом, интервал в 20 - 30 минут на личном транспорте – максимальный 
психологический предел расстояния доступности для учреждения краткосрочного 
пребывания. [1, с. 8]. 

Территориальная организация участка является одним из ключевых при проектировании 
велнес - центра. Посетитель не должен рассматривать прилегающую к объекту территорию 
как буферную зону. Наоборот, организация участка, ландшафтная архитектура и объемно - 
пространственное решение здания создают взаимодополняющую структуру, гармоничную 
композицию, воздействующую на посетителя и способствующую настрою на отдых и 
расслабление. Это достигается за счет низкой этажности велнес - центра (1 - 3 этажа), 
сомасштабности входной группы, применения естественных экологических материалов в 
экстерьере и интерьере (преимущественно дерево и камень), создания соосных или 
композиционно - связанного объемно - пространственного решения сооружения и 
окружающего ландшафта. Применяется работа с высотами и уровнями, текстурой 
элементов и покрытий, позволяющие воплощать такие понятия как дискретность и 
контрастность.  

Велнес - центры – архитектурные сооружения, визуальный облик которых вызывает 
положительный эмоциональный, психологический настрой у посетителя. Помимо 
продуманного объемно - пространственного решения, этой способствует стилистическое и 
композиционное единство здания и окружающей застройки. При рассмотрении велнес - 
центров, расположенных в пригородной зеленой зоне, удачным решением является 
слияние объекта с ландшафтом. Если здание находится в городской застройке, в частности 
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периферийной зоне, решение по его вписыванию в общий архитектурный контекст не 
всегда оправданно. Для корпоративного велнес - центра, являющегося частью комплекса 
зданий крупной фирмы, характерен встроенно - пристроенный тип размещения и основной 
акцент смещается на планировочное и интерьерное решения [2, с.7 - 9].  

Следующей группой являются социально - экономические факторы. К ним относятся: 
улучшение показателей здоровья населения, продолжительность пребывания и срок 
окупаемости. 

Велнес - центры являются преемниками традиционных оздоровительных учреждений, 
характерных для конкретной страны и местности. В России это бани, курорты и санатории. 
В связи с гигиенической направленностью первых и специфической отдаленностью 
последних, велнес - центры являются современной альтернативой учреждениям для 
улучшения показателей здоровья населения. В данном типе сооружений представлен 
диагностический блок, в котором каждый посетитель проходит первичное обследование, 
получает рекомендации и разработанную индивидуальную программу по улучшению 
состояния здоровья. Таким образом, велнес - центры предоставляют возможность 
повышения информированности населения о состоянии здоровья и реальные возможности 
его улучшения, как физического, так и психологического. 

Одним из главных преимуществ велнес - центра является гибкий график посещений. Это 
может быть краткосрочный визит или же долгосрочное пребывание. В зависимости от 
этого варьируется специфический набор процедур и услуг. Таким образом, каждый 
посетитель имеет возможность индивидуально подобраться регулярный режим посещения 
велнес - центра. 

Велнес - индустрия в России насчитывает порядка 15 - 20 лет развития. Согласно 
существующим данным срок окупаемости составляет 6 - 7 лет [3].  

Следующей группой факторов являются экологические: применение эко - материалов и 
технологий, взаимосвязь природной и искусственной среды.  

В России разработаны национальные стандарты ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», СТО НОСТРОЙ 
2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды обитания» и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «“Зеленое 
строительство”. Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в 
рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания». Данные стандарты включают 
основные положения LEED, BREEAM, российских ГОСТов, СНиПов и даже учитывают 
региональные особенности климата и энергетической структуры места возведения объекта 
[4, с. 59]. В данной оценке учитывается качество используемых материалов, 
энергосбережение, объемы воздуха, применяемые технологии (например, отказ от 
использования автомобильных кранов в пользу прикрепляемых к несущим конструкциям), 
сохранение среды, в которой возводится объект. Рекомендовано использовать материалы 
на базе вторсырья.  

В рамках велнес - концепции рациональным решением является гармоничное сочетание 
здания и природного окружения. Искусственная среда, создаваемая человеком, является 
логичным дополнением естественной среды. Архитектурно это выражается с помощью 
частично заглубленного цокольного этажа, вертикального озеленения стен и 
горизонтального – кровель, внедрение в объем здания деревьев, создание «зеленых» 
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пандусов в качестве прогулочных дорожек. Ключевым моментом является не просто 
прогулки по четко разграниченным дорожкам, а возможность самому прокладывать 
маршруты и делать остановки в наиболее живописных местах [5, с.14 - 17]. 

К прочим факторам относятся учет особенностей климата, учет национальных и 
религиозных особенностей страны и народов. В каждом конкретном регионе или 
местности существует специфический набор параметров. Основными, оказывающими 
влияние на архитектуру являются: температурный режим, количество солнечных дней в 
году, преобладающие направления ветра, количество, тип и время выпадения осадков, 
наличие уникальных климатических явлений (внутренние акватории, горная гряда, 
формирующая свой микроклимат) [6, с. 91]. Возможны несколько вариантов «включения» 
подобных параметров в архитектурное решение. Это может быть применение установок, 
позволяющих преобразовывать возобновляемую энергию; создание объемно - 
планировочных решений, учитывающих траекторию солнца, для создания максимально 
продолжительного естественного освещения в здании; размещение горнолыжного склона с 
подветренной стороны [7 с. 66, 8 с. 82, 9 с. 14]. 

Следующей подгруппой являются национальные и региональные особенности. Следует 
отметить, что применение базовых принципов, заложенных в традициях национальной 
архитектуры позволяет, при сохранении соотношения функций и пространств, создать 
современное аутентичное решение объекта. Например, в комплексе «The Peninsula» 
использованы различные элементы из классической архитектуры Китая, в велнес - центре 
«at Four Seasons» стилистика современной архитектуры сочетается с деталями, 
характеризующими классический английский стиль. Подобными элементами являются 
арочные ворота, остроконечные крыши, колокольни и т. д.  

Наиболее существенное влияние на функционально - планировочное решение, общее 
наполнение функциями и их взаимосвязь имеют градостроительные и социально - 
экономические группы факторов.  

При формировании объемно - планировочного решения определяется габариты и 
размещение помещений во внутренней структурной схеме объекта. [10, с. 23]. С учетом 
социально - экономических и «прочих» факторов, и определяются общие габариты 
отдельно стоящего здания велнес - центра разрабатываются вертикальные коммуникации, 
вероятность создания атриумных пространств и второго света, определение глубины 
помещений согласно требованиям инсоляции, поворот этажей, ориентация согласно 
сторонам света и розе ветров при применении альтернативных источников энергии. [11, с. 
43]. 

Объемно - пространственное решение объединяет в себе оба предыдущих и составляет 
визуальную основу решения экстерьера велнес - центра и так же в основном зависит от 
градостроительных, социально - экономических и прочих (в собенности климатических) 
факторов. Например, в пределах выбранного стиля в зависимости от окружающей 
застройки, противопоставления здания велнес - центра городу либо слияния с ним 
варьируются отдельные архитектурные элементы, используется декоративный декор либо 
минимализм и игра фактур и сочетания материалов, таких как стекло и бетон, камень и 
дерево, либо цветовых и тоновых контрастов при окраске фасадов. Часто сами фасады 
делают разноудаленными от единой композиционной оси, выступающими и западающими, 
симметричными и ассиметричными. Для велнес - центров часто необходимым является 
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создание эксплуатируемой кровля для проведения на ней тренировок на открытом воздухе 
и создания мест релаксации. [12, с. 33, 13, с. 77 - 80]. 

Таким образом, все названные группы факторов в большей или меньшей степени 
определяют облик и функционально - планировочное решение зданий велнес - центров, но 
наибольшее влияние оказывают градостроительные и социально - экономические факторы. 

 
Список использованной литературы 

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: 
Учеб. пособие. - М.: Архитектура - С, 2006. - 280 с. 

2. Кармазин Ю.И., Капустин П.В. Проблема целостности творческого метода 
архитектора на материале анализа "классических" теорий проектирования) // 
Архитектурные исследования. 2016. № 1 (5). С. 4 - 13. 

3. Wellness пришел в Россию / Сеть фитнес клубов «infit». М., 2015. URL: http: // infit.ru / 
articles / all / 1308.html (дата обращения: 09.12.2016)  

4. Агапова К. Сертификация зданий по стандартам LEED и BREEAM в России // 
Здания высоких технологий. 2013. Т. 3. № 3. С. 58 - 65.  

5. Рахуба А.С. Принципы архитектурно - планировочной организации курортов 
Южного Берега Крыма [Текст] : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. архитектуры : 
(18.00.04) / Ленингр. инж. - строит. ин - т. - Ленинград : [б. и.], 1977. - 24 с. 

6. Поморов С.Б. Отдых и туризм в горах и предгорьях Алтая. Архитектурно - 
градостроительная организация объектов рекреации: монография / С.Б. Поморов. - Барнаул: 
Изд - во АлтГТУ, 2008. - 167 с.  

7. Бакшеева Е.Е. Архитектурно - рекреационная среда аквапарков закрытого типа : 
диссертация ... кандидата архитектуры : 05.23.21 / Бакшеева Елена Евгеньевна; [Место 
защиты: С. - Петерб. гос. архитектур. - строит. ун - т]. - Екатеринбург, 2010. - 154 с. 

8. Максимов О.Г. Горно - рекреационные комплексы / О. Г. Максимов, Е. А. 
Ополовникова. - М. : Стройиздат, 1981. - 120 с. 

9. Максимов О.Г. Курортно - рекреационные комплексы в горном ландшафте [Текст] : 
Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата архитектуры. (18.00.02) / Моск. 
архит. ин - т. Кафедра "градостроительства". - Москва : [б. и.], 1973. - 25 с.  

10.  Антошвили М.Е. Оптимизация функционального зонирования территории города : 
Учеб. пособие / М.Е. Антошвили, М.С. Гнедовская; Моск. архит. ин - т. - М. : МАРХИ, 
1986. - 46 с.  

11. Aukeela K.O. The Architecture of Recreation Reserves / Kari Olavi Aukeela. University of 
Queensland, 1967. – 134 p.  

12. Архитектура и отдых : сб. науч. тр. / Центр. н. - и. и проект. ин - т типового и 
эксперим. проектир - я учеб.зданий. - Вып. 6. - М.: ЦНИИЭП учеб. зданий, 1978. - 104 с.  

13. Краснобаев И.В. Опыт сохранения и использования загородных поместий в 
Великобритании // Обсерватория культуры. 2008. №1. С. 77 - 83. 

© Н. Н. Строева, 2017 
 
 



242

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



243

УДК - 159.973 
Е.С. Высоцкая, А.Х. Гайфуллина,  

студенты 4 курса факультета педагогики и психологии 
Научный руководитель: 

Ж.А. Левшунова  
 ст. преподаватель кафедры психологии развития личности 

Лесосибирский педагогический институт – филиал  
Сибирского федерального университета 

г. Лесосибирск, Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Социальная адаптация является одной из приоритетных задач в образовательном 
процессе умственно отсталых детей. 

Под социальной адаптацией в дефектологии принято понимать «активное 
приспособление к условиям социальной среды благодаря усвоению и принятию ценностей, 
норм, стилей поведения, принятых в обществе» [3].  

Е.Л. Набойкина в своих исследованиях делает акцент на единстве трех социально - 
психологических компонентов процесса социальной адаптации. Когнитивный компонент 
включает в себя все психические процессы, связанные с познанием. Эмоциональный 
компонент включает все эмоциональные состояния и моральные чувства. Поведенческий 
компонент связывает адаптацию с социальной практикой [2]. 

Для развития уровня социальной адаптации детей с умственной отсталостью педагогами 
решается ряд задач: 

– развивать психические функции и познавательную деятельность (основное 
направление – умственное развитие); 

– формировать навыки правильного поведения (основное направление – нравственное 
воспитание); 

– подготавливать к посильным видам трудам (основное направление – физическое 
воспитание, самообслуживание); 

– научить ориентироваться в быту. 
Все перечисленные задачи направлены на развитие социальной адаптации.  
Развитие и социальная адаптация умственно отсталых детей определяется системой 

воспитания и обучения, а также от степени умственной отсталости (легкая, средняя, 
тяжелая).  

 Развитие механизмов социальной адаптации у детей с умственной отсталостью 
достаточно специфическое. В процессе возрастного развития у таких детей 
интеллектуальный компонент перестает быть ведущим. Тем не менее, М.Д. Забрамная в 
своих исследованиях выявила тот факт, что у умственно отсталых детей эмоционально - 
волевая сфера более сохранена по сравнению с другими психическими процессами [1]. 
Именно данный факт в совокупности с фактором взаимообусловленности эмоциональных 
явлений и процессов познания и отражения позволяет говорить о возможности 
использования эмоциональной сферы в качестве обходного пути для развития адаптивных 
и интеллектуальных способностей этой категории учащихся [2, с. 10]. 
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В системе общего образования существуют специальные учреждения (школы VIII вида), 
которые обеспечивают детей с умственной отсталостью образованием.  

Процесс обучения умственно отсталых детей содействует их всестороннему развитию. 
От уровня общего развития (знаний, умений, навыков, речи и моторики) в значительной 
степени зависит адекватное поведение и социальная адаптация умственно отсталого 
ребенка в жизни.  

Подводя итог, можно сказать о том, что умственная отсталость детей во многом 
нарушает адаптационные способности и процесс социальной адаптации ребенка в целом. 
Коррекционная работа, обучение и развитие таких детей помогает овладевать детям 
навыками общения, взаимодействия с социум, что положительно влияет на развитие 
уровня адаптации детей с умственной отсталостью. 

 
Список использованной литературы 

1. Забрамная, С.Д. Психолого - педагогическая диагностика умственного развития детей. 
– М.: Просвещение, 2011. – 112 с. 

2. Набойкина, Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. – СПб.: Речь, 2016. – 77 с. 
3. Настольная книга педагога - дефектолога. – Ростов н / Д.: Феникс, 2015. – 458 с. 
4. Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей - инвалидов / 

под ред. С.М. Безух, С.С. Лебедевой. – СПб.: Речь, 2015. – 112 с. 
© Е.С. Высоцкая, А.Х. Гайфуллина, 2017 

 
 
 

УДК 159.9  
А.М. Голованова, И.А. Крашевская, Е.Ю. Черепина 
Студентки 4 курса факультета педагогики и психологии 

Лесосибирский педагогический институт - филиал ФГАОУ ВО 
 «Сибирский федеральный университет» 

Г. Лесосибирск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Ж.А. Левшунова  

ЛПИ - филиал СФУ 
старший преподаватель 

Г. Лесосибирск, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
В России, в общем, и специальном (коррекционном) образовании происходят 

значительные изменения, связанные с глобальной задачей обеспечения вхождения человека 
в социальный мир, продуктивной адаптации в нем. 

В школах VIII вида обучают умственно отсталых детей, главная цель этих учебных 
учреждений – научить детей читать, считать и писать, и ориентироваться в социально - 
бытовых условиях.  
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Умственно отсталые дети – наиболее многочисленная категория аномальных детей, 
которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего диффузный характер [1].  

Для обучения лиц с легкой степенью умственной отсталости необходимы специальные 
приемы обучения:  

1. Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для обучающихся с 
нарушениями развития, например, дозированность учебной нагрузки. 

2. Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация, специфика 
структурного построения занятий, физпаузы и др.). 

3. Логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, установление 
аналогии по образцам, обобщение по доступным признакам и пр.). 

4. Приемы использования технических средств. 
Специальные приемы обучения могут сочетаться и с обще дидактическими приемами, 

что диктуется принципами общности специальной и общей педагогики [2]. 
Нами было проведено исследование на базе коррекционной школы VIII вида в г. 

Лесосибирске Красноярского края, с целью выявления особенностей организации учебной, 
воспитательной и коррекционной работы с детьми обучающимися на базе данной школы.  

В этой школе обучается всего 110 детей. Из них 88 учащихся с легкой и умеренной 
степенью умственной отсталости, 11 детей с расстройствами аутического спектра и 11 
детей с находятся на домашнем обучении. 

С детьми работают различные специалисты: 12 учителей, 2 воспитателя, 2 учителя 
трудового обучения, 2 педагога - психолога, 2 тьютора, дефектолог, логопед, учитель 
надомного обучения, социальный педагог. 

Педагог - психолог по специально разработанному плану проводит тренинги для детей и 
педагогического состава, как коллективно, так и в индивидуальном порядке, а также 
организует просветительскую работу с родителями.  

Дети активно занимаются спортом на краевом и международном уровне. Активно 
принимают участие в различных мероприятиях: «День Енисея», «Неболейка», 
«Здоровейки», «День семьи», «Белая олимпиада», «Международный день здоровья», и т.д. 

Главной задачей учреждения является профессиональная подготовка учащихся, которая 
ведется по двум направлениям: швейное и столярное дело. Дети успешно овладевают 
профессиональными навыками, не редко занимают первые места в конкурсе «Лучший по 
профессии».  

Мальчики, обучающиеся по профилю столярное дело, имеют возможность продолжить 
обучения в техникумах, где есть это направление. Однако, у девочек нет возможности 
продолжить обучение, что создает трудности при дальнейшем трудоустройстве.  

В скором времени, благодаря программе «Доступная среда» в школе планируется 
открытие третьего направления профессиональной подготовки. Выбор направления будет 
исходить из перспективы дальнейшего обучения в техникумах г. Лесосибирска.  

В школе ведется работа с родителями:  
1. Клуб семейной встречи. 
2. Школа для родителей. Педагоги проводят для родителей семинары, круглые столы 

по вопросам взаимодействия с ребенком. 
3. День открытых дверей. В этот день у родителей есть возможность посетить учебные 

и коррекционные занятия. 
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Таким образом, изучив особенности организации работы с детьми в коррекционной 
школе VIII вида, мы выяснили, что для обучения лиц с легкой степенью умственной 
отсталости необходимы специальные условия, которые создаются совместными усилиями 
коллектива школы и родителей. Немаловажное значение играет профессиональная 
подготовка учащихся, которая является неотъемлемым условием успешной социализации и 
профессионального становления. 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ  
 
Проблемы деформации личности являются актуальными для различных 

профессиональных сфер. Исследования показывают, что практически в любой профессии 
механизмы формирования профессиональных деформаций приводятся в действие согласно 
единым закономерностям. Кроме того, их проявление совпадает с определенными этапами 
профессионального развития субъекта той или иной деятельности.  

Понятие человека как субъекта деятельности в принципе отличается от понятия человека 
как личности. Этот факт давно установлен в отечественной психологии и обсужден в 
работах Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, А.В.Петровского, С.Л. Рубинштейна, и др. 
Согласно точке зрения А.А.Крылова (по ссылке на С.П. Безносова), субъектные качества 
проявляются только в профессиональной деятельности, как области приложения 
специальных умений, знаний. Личностные качества обнаруживаются в 
«околодеятельностной области» [1; 8]. Под данным понятием понимается такая 
деятельность, которая непосредственно не относится к выполнению каких - либо 
профессиональных действий и операций, но при этом человек может находиться на 
рабочем месте. Тут отмечается факт взаимосвязи субъектных и личностных качеств, при 
которых субъектные оказывают активное воздействие на личностные, что детерминирует 
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их определенную трансформацию, как позитивную, так и негативную. Негативные 
воздействия субъектных качеств принято называть профессиональными деформациями. 
Тут следует обратить внимание, что не труд сам по себе влияет на формирование 
профессиональных деформаций, а те субъектные качества, которые сформировались в 
процессе выполнения трудовых действий. В связи с этим следует отметить некоторые 
общие закономерности формирования профессиональных деформаций. 

Во - первых, профессиональные деформации формируются под воздействием 
определенных психотравмирующих факторов, которые накапливаются в личности на 
каждом из этапов профессионального развития, начиная с этапа проявления первых 
профессиональных интересов (этапа по Э.Ф. Зееру) [7]. Тут происходит первичное 
деформированное понимание роли профессий, а также своего места в профессии. Под 
влиянием информационной среды, а также способностей к их перцептивной и когнитивной 
обработке, формируются определенные единичные «поломки» в познавательной и 
личностной сфере, которые постепенно развиваются в деструктивном русле. 

Во - вторых, при осуществлении профессионального выбора субъектом, на стадии 
оптации, не всегда обнаруживается и осознается ограниченность собственных ресурсов, 
потенциальных возможностей, необходимых для освоения той или иной специальности. 
Неэффективное формирование отношения к профессии не позволяет субъекту 
сформировать психические новообразования, значимые для дальнейшего развития в ходе 
профессиогенеза [7]. Для осуществления профессионального выбора усвоению должны 
подлежать ценностные значения профессии, а их дальнейшая интериоризация 
обеспечивает соответствующий уровень мотивации [5; 6]. Однако на данном этапе этого не 
происходит, и у субъекта формируются искаженные представления о профессии и 
возможности реализации собственного потенциала. 

В - третьих, происходит неполноценный процесс адаптации к профессии, при котором 
субъект занимает неустойчивое положение дилетанта, с комплексом психологических 
защит, стремлений к рационализации и минимальным уровнем умений, в сфере конкретной 
профессии. На этом этапе профессиональные деструкции, накопившиеся в деятельности, 
впервые обнаруживают себя наиболее полно, что может проявляться в завышенной 
самооценке, самодовольстве, пренебрежении к другим, равнодушии при взаимодействии. 
Особенно явно такие деформации наблюдаются в сфере деятельности «человек - человек». 

В - четвертых, предмет трудовой деятельности, постоянно привлекая внимание субъекта, 
заставляет его концентрировать сознание на его особенностях, отклонениях (особенно в 
сфере юридических отношений), затрагивая эмоциональную сферу субъекта деятельности, 
трудно поддающуюся самоконтролю. В правоохранительной деятельности ситуация 
усугубляется тем, что субъект труда не склонен к эмоционально - волевому самоконтролю 
и не видит необходимости в обучении данным навыкам. Это приводит к постепенному 
формированию устойчивых субъектных качеств, необходимых, в определенной степени, 
для взаимодействия с объектом труда, но негативным образом влияющих на личностные 
свойства. Так установки, подозрительность, авторитарность, дидактичность как субъектное 
качество, возможно, являются необходимыми для выполнения некоторых элементов 
профессиональной деятельности, в общении с «ненормальным объектом труда» (по 
С.П.Безносову) [3]. Однако в межличностных отношениях с нормальным объектом труда, 
или иными субъектами деятельности, это свойство не может выступать в качестве 
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значимого. Его одностороннее развитие затрудняет взаимодействие и закрепляется в 
личностных свойствах, отражаясь вторично на самом субъекте. Наблюдается своеобразное 
спиральное развитие деформаций, при котором субъектные деструкции детерминируют 
личностные деформации, а те вновь оказывают влияние на выполнение профессиональных 
обязанностей, но уже с ошибками, срывами и конфликтами. 

Таким образом, субъектные качества личности в процессе профессиональной 
деятельности вступают в конфликт с личностными качествами, хотя и являются единым 
целым в индивидуальности человека. Благополучие разрешения данного конфликта будет 
определять наличие или отсутствие профессиональных деформаций. Субъект в 
профессиональной деятельности, по мнению С.П. Безносова, очень часто выполняет 
стандартизированные действия, уподобляясь роботу, который обладает только нужными 
для конкретной деятельности способностями, и выполняющий конкретные функции в 
соответствии с необходимой технологией, регламентом, нормами и требованиями [2]. 
Данное замечание вполне справедливо, так как, достигая уровня профессионализма, 
субъект действительно доводит выполнение деятельности до автоматизма, не задумываясь 
над последовательностью и особенностями отдельных операций. При этом элементы 
самоконтроля все более сокращаются, самооценка не производится, негативные 
функциональные состояния не рефлексируются, ошибки и срывы в деятельности остаются 
не отработанными.  

Человек, как субъект профессиональной деятельности, по мнению А.А.Крылова, 
является активным исполнителем, планирующим этапы труда, формирующим программы, 
выполняющим задания, использующим методы и приемы, необходимые в конкретном виде 
деятельности [8]. Человек как личность является хранителем существующих социальных, 
культурных, этических и организационных норм. Выполняя действия и операции человек, 
как субъект должен следовать технологии, существующей в конкретной профессии. 
Однако без самоконтроля и соизмерения этапов деятельности с существующими нормами 
(нравственными, культурными, ценностными и др.), сугубо автоматические действия 
формируют отклонения от норм, что в конечном итоге приводит к накоплению 
отрицательных субъектных качеств и детерминирует профессиональные деформации 
личности [4; 9]. 

Предупреждение профессиональных деформаций личности должно осуществляться в 
направлении содержательного развития субъекта труда. Расширение субъективного 
пространства, с точки зрения акмеологической концепции Ю.А. Шаранова, должно 
происходить за счет профессионального и нравственного обогащения, повышения 
ответственности, формирования чувства долга, совести и чести, совладания с 
неадекватными установками и стандартами собственной деятельности [10]. 

Выводы 
1. Традиционные представления о профессиональных деформациях исходят из 

положения о том, что труд оказывает на человека специфическое влияние, и субъект 
деятельности в процессе выполнения профессиональных действий и операций переживает 
определенные состояния, связанные с напряженностью деятельности, в результате чего 
формируются профессиональные деформации личности. 

2. Формирование профессиональных деформаций является процессом, при котором 
отрицательные изменения структуры деятельности накапливаются постепенно, 
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детерминируя одностороннее развитие субъектных качеств, их искажения, и этот процесс 
начинается на ранних этапах профессионального развития личности. 

3. Деформации подвергаются субъектные качества человека, которые формируются в 
процессе труда, и характеризуются автоматизмами, установками, отсутствием рефлексии, 
самоконтроля, самооценки. Деформированные субъектные качества оказывают 
отрицательное влияние на активность человека вне условий деятельности, детерминируя 
трансформацию личностных свойств. 

4. Наиболее ярко профессиональные деформации проявляются в сфере 
социономических профессий, как результат взаимного влияния субъекта и объекта 
деятельности, при котором субъект не может быть свободен от переживания 
отрицательных взаимоотношений, формирует стереотипы взаимодействия, которые 
обнаруживаются затем вне профессиональной сферы общения. 

5. Профессиональные деформации являются следствием конфликта между 
субъектными и личностными качествами человека, разрешение которого происходит в 
пользу деструктивных форм деятельности, при которых субъект все более теряет 
собственную активность, необходимую для акмеологического роста. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ В СОСТАВЕ 
БРИГАДЫ 

 
В современных научных исследованиях все больший интерес направлен на изучение 

взаимозависимости соматических расстройств и психических состояний. Обсуждая 
проблему широкого распространения психосоматических расстройств, мы не можем не 
говорить о проблеме развития психоэмоциональных расстройств у работников, 
оказывающих помощь психически больным людям. 

Профессиональная деятельность специалистов, участвующих в оказании помощи и 
реабилитации психически больных людей, предполагает определенную эмоциональную 
насыщенность и значительное количество факторов, провоцирующих стрессовые реакции. 
В классификации профессий по «критерию трудности и вредности» (по А.С. Шафрановой), 
медицина относится к профессии высшего типа по признаку необходимости постоянной 
внеурочной работы над предметом и собой. В 60 - х годах в США впервые был введен 
термин «профессиональная деформация» в профессиях «человек – человек», так как в этой 
сфере на эффективность работы помимо личностных особенностей работника, его 
эмоционального и психосоматического состояния, существенное влияние оказывают 
социальное окружение и социальная ситуация.  

Синдром эмоционального выгорания глубоко изучается в зарубежной литературе 
медико - психологического профиля, впрочем, с полной уверенностью нельзя утверждать, 
что данный феномен достаточно хорошо исследован. В отечественной науке данный 
парадокс личностной деструкции начал исследоваться как автономный только с конца 1990 
- х гг., а до настоящего времени он или классифицировался, или рассматривался в контексте 
более широкой проблематики. [1, с. 474]. 

Американский психолог Герберт Фрейденберг впервые описал синдром эмоционального 
выгорания (СЭВ) в 1974 году. В своих исследованиях он описывал деморализацию, 
разочарования и крайнюю усталость, которые наблюдались у работников психиатрических 
учреждений. Разработанная им модель оказалась удобной для оценки этого состояния у 
медицинских работников - профессии с наибольшей склонностью к эмоциональному 
выгоранию. 

По мнению Герберта Фрейденберга основными симптомами СЭВ являются: 
1) усталость, утомление, истощение после активной профессиональной деятельности; 
2) психосоматические проблемы (колебания артериального давления, головные боли, 

заболевания пищеварительной и сердечно - сосудистой систем, неврологические 
расстройства, бессонница); 
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3) появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся ранее позитивных 
взаимоотношений) 

4) отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 
5) агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и 

пациентам); 
6) функциональное, негативное отношение к себе; 
7) тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение 

бессмысленности происходящих событий, чувство вины. 
СЭВ в настоящее время имеет статус диагноза под рубрикой Z73.0 (проблемы, 

связанные с трудностями управления собственной жизнью). Психическое выгорание 
понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с 
межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Выгорание можно приравнять к 
дистрессу (тревога, депрессия, враждебность, гнев) в его крайнем проявлении и к третьей 
стадии общего синдрома адаптации - стадии истощения. Выгорание - не просто результат 
стресса, а следствие неуправляемого стресса[3, с. 336 ]. 

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных (снижение 
личных) достижений (Маслач и Джексон, 1993, 1996); 

 - эмоциональное истощение - чувство эмоциональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой; 

 - деперсонализация - циничное, безразличное отношение к труду и объектам своего 
труда; 

 - редукция профессиональных достижений - возникновение чувства некомпетентности в 
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Наиболее подвержены риску возникновения СЭВ лица, которые предъявляют 
непомерно высокие требования к себе. Работники, относящиеся к данной категории 
ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них стирается грань между 
работой и личной жизнью[2, С. 21 - 26]. 

Синдром эмоционального выгорания (по В.В. Бойко) включает в себя 3 стадии, каждая 
из которых состоит из 4 - х симптомов: 

1 - я стадия – «Напряжение» - со следующими симптомами: 
 - неудовлетворенность собой, 
 - переживание психотравмирующих ситуаций, 
 - тревожность и депрессия. 
2 - я стадия – «Резистенция» - со следующими симптомами: 
 - неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование, 
 - эмоционально - нравственная дезориентация, 
 - расширение сферы экономии эмоций, 
 - редукция профессиональных обязанностей. 
3 - я стадия –«Истощение» - со следующими симптомами: 
 - эмоциональный дефицит,  
 - эмоциональная отстраненность,  
 - личностная отстраненность,  
 - психосоматические и психовегетативные нарушения. 
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Говоря о профилактике выгорания, следует дать рекомендацию каждому специалисту 
стать своим собственным высококвалифицированным специалистом по устранению 
стресса. Необходимо научиться правильно расставлять приоритеты и думать об изменении 
образа жизни, внося перемены в повседневную рутину жизни. Принимая на себя 
ответственность за характер переживания стресса, вы начинаете обретать контроль над 
собой и при этом душевно переходите из положения жертвы к состоянию уцелевшего. 
Необходимо начать с того, чтобы снова зажечь в себе установку на то, что работа может и 
должна доставлять удовольствие и, развивать личные ресурсы. 

Одним из самых распространенных и эффективных на Западе, да и в большинстве 
регионов нашей страны являются групповые формы работы, а именно: специальные 
занятия в группах профессионального и личностного роста, повышения коммуникативной 
компетентности (Балинтовский метод). 

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания необходимо: 
• старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки; 
• учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 
• проще относитесь к конфликтам на работе. 
Необходимо помнить, что работа - всего лишь часть жизни. Знание того, что СЭВ 

фактически является не только и не столько вашей проблемой, сколько проблемой 
профессии, должно помочь адекватно отнестись к появлению его симптомов и 
своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
 
Младший школьный возраст не всегда являлся особым этапом развития ребенка. Было 

время, когда дети не посещали школы и развивались в существенно других условиях 
жизни. Вспомним некрасовского «Мужичка с ноготок». Ребенок в возрасте, когда «шестой 
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миновал», везет дрова из леса, уверенно управляя лошадью. В наше время подавляющее 
большинство детей в возрасте шести лет становятся школьниками. 

В возрасте семи - одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет 
собой некую индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным 
воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять себя, 
присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные понятия, знания и 
идеи, которые существуют в обществе. В то же время он знает, что отличается от других и 
переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых и 
сверстников. 

Основные новообразования школьника:  
1. личностная рефлексия;  
2. интеллектуальная рефлексия.  
Личностная рефлексия. У детей в возрасте от 9 до 12 лет продолжает формироваться 

стремление на все иметь свою точку зрения. У них также появляются суждения о 
собственной социальной значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию 
самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. 
Высокая оценка обычно бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с 
заинтересованностью, теплотой и любовью. Младший школьный возраст – завершение 
развития самосознания.  

Рефлексия интеллектуальная. Имеется в виду рефлексия в плане мышления. В 
школьные годы способность хранить и извлекать информацию из памяти 
совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше запоминают, но и 
способны размышлять о том, как они это делают.  

Умственное развитие. 7 – 11 лет – третий период умственного развития по Пиаже – 
период конкретных мыслительных операций. Мышление ребенка ограничено проблемами, 
касающимися конкретных реальных объектов. Эгоцентризм, присущий мышлению 
дошкольника, постепенно убывает, чему способствуют совместные игры, но не исчезает 
полностью. Конкретно мыслящие дети часто ошибаются, прогнозируя результат. 

Отношения со взрослыми. На поведение и развитие детей влияет стиль руководства со 
стороны взрослых: авторитарный, демократический или попустительский (анархический). 
Дети лучше чувствуют себя и успешнее развиваются в условиях демократического 
руководства.  

Отношения со сверстниками. Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше 
проводят времени со сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. Популярные 
дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как 
правило, способны к сотрудничеству.  

Игра. По - прежнему много времени дети уделяют игре. В ней развиваются чувства 
сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл такие понятия, как 
справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, 
преданность, предательство. Игра принимает социальную окраску: дети выдумывают 
тайные общества, клубы, секретные карты, шифры, пароли и особые ритуалы.  

Эмоциональное развитие. С момента, когда ребенок пошел в школу, его 
эмоциональное развитие больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он 
приобретает вне дома. Страхи ребенка отражают восприятие окружающего мира, рамки 
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которого теперь расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи прошлых лет 
сменяются другими, более осознанными: уроки, уколы, природные явления, отношения 
между сверстниками. Время от времени у детей школьного возраста появляется нежелание 
идти в школу. Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы должны в то 
же время отметить, что дети разные. Фактически в классе невозможно найти двух 
совершенно одинаковых учеников. Обучаемые отличаются друг от друга не только разным 
уровнем подготовленности к усвоению знаний. Пренебрежение индивидуальными 
особенностями учащихся при обучении ведет к возникновению у них различного рода 
трудностей, осложняет путь достижения поставленных целей. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 
детских качеств — легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже 
начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 
логика мышления. 

Младший школьный возраст является классическим временем оформления моральных 
идей и правил. Конечно, значительный вклад в моральный мир ребенка несет с собой и 
раннее детство, но печать «правил» и «законов», подлежащих исполнению, идея «нормы», 
«долга» - все это типичные черты моральной психологии определяются и оформляются как 
раз в младшем школьном возрасте. Ребенок типически «послушен» в эти годы, он с 
интересом и увлечением принимает в душе разные правила и законы. 

Младший школьный возраст – очень благоприятное время для усвоения многих 
моральных норм. Дети очень хотят выполнять эти нормы, что при правильной организации 
воспитания способствует формированию у них положительных нравственных качеств.  

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 
Решающее значение для развития личности ребенка младшего школьного возраста имеет 

вступление его в школьный коллектив. Конечно, и дошкольник, особенно если он 
воспитывается в детском саду, развивается внутри коллектива сверстников. Однако и по 
характеру той деятельности, на основе которой организуется коллектив, и по характеру тех 
отношений, которые составляют общественную жизнь коллектива, дошкольная группа 
существенно отличается от коллектива школьников. 



255

Общая учебная деятельность и та ее организация, которая характерна именно для школы, 
постепенно сплачивает учащихся в такие детские коллективы, отличительной чертой 
которых является учебная целеустремленность. 

Сложная и многообразная жизнь школьного коллектива требует и сложной его 
организации. В школе ребенок впервые встречается с системой моральных требований, 
выполнение которых контролируется. Дети младшего школьного возраста уже готовы к 
выполнению этих требований. Поступая в школу, они стремятся занять новую социальную 
позицию, с которой и связывают эти требования к ним. В отличие от коллективов детей 
дошкольного возраста, в коллективе школьников, помимо их совместной учебной работы, 
существуют и другие, гораздо более развитые, чем в дошкольном возрасте, виды 
коллективной деятельности, в которых каждый ребенок выполняет свои особые 
обязанности. Таким образом, в школьном коллективе существует и разделение 
обязанностей, и их объединение в единое целое, иначе говоря, существует сложное 
объединение усилий отдельных детей. 

В коллективе школьников нет и не может быть, по выражению Макаренко, 
«равностояния», здесь складывается целая система взаимоотношений и зависимостей, в 
которой каждый ребенок в связи с теми обязанностями, которые на него возложены, и в 
соответствии со своими индивидуальными особенностями и наклонностями занимает свое 
определенное место. 

Организуемая школой общественная жизнь детей с необходимостью приводит к 
формированию среди учащихся общественного мнения, к возникновению традиций, 
обычаев и правил, которые создаются под руководством учителя и закрепляются в каждом 
школьном коллективе. 

Итак, вступление ребенка в школьный коллектив имеет огромное значение для 
формирования его личности. Под влиянием коллектива у ребенка младшего школьного 
возраста постепенно формируется тот более высокий тип социальной направленности 
личности, который характерен для каждого, кто живет осознанными коллективными 
интересами. В младшем школьном возрасте ребенок начинает особенно активно 
стремиться к обществу других детей, начинает интересоваться общественными делами 
своего класса, стремится сам определить свое место в коллективе сверстников. 

Конечно, вхождение в коллектив и формирование социальной направленности личности 
школьника происходит далеко не сразу. Это — длительный процесс, протекающий под 
руководством учителя, процесс, который можно проследить, наблюдая и анализируя 
поведение школьников разных классов. 

Если в коллективе проводится хорошая воспитательная работа, то учащиеся по 
собственной инициативе помогают друг другу в учебной работе, следят за дисциплиной, 
интересуются не только своими успехами, но и успехами всего класса. В классе начинает 
складываться определенное общественное мнение, и дети приобретают умение правильно 
считаться с этим мнением коллектива. 

Характер товарищеских взаимоотношений также меняется на протяжении младшего 
школьного возраста. В I классе у школьников еще нет ясно выраженного отношения к 
выбору товарища. Товарищеские взаимоотношения завязываются, преимущественно, на 
основе внешних обстоятельств: дружат между собой те, кто сидит на одной парте, живут на 
одной улице и т.п. Иногда более близкие отношения завязываются во время совместных 
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учебных занятий или в процессе коллективной игры. Но как только заканчивается игра или 
совместная работа, распадаются и те отношения, которые завязываются на их основе. 
Однако постепенно товарищеские отношения становятся более стойкими; возникают 
определенные требования к личным качествам товарища.  

Оценка личных качеств товарища первоначально строится, исключительно, на основе 
оценки учителя, причем предметом оценки является прежде всего отношение ученика к 
своим школьным обязанностям. Постепенно в основание оценки входит отношение 
товарища к товарищу и, наконец, более многообразные моральные качества личности. В III 
- IV классах часто завязывается уже подлинная дружба. Она строится на основе общих 
интересов (интерес к отдельным отраслям знания, внешкольным занятиям, спорту), а также 
на почве общих переживаний и мыслей. 

Новая направленность, возникающая у детей младшего школьного возраста, выражается 
также и в том, что они активно стремятся найти свое место в коллективе, завоевать 
уважение и авторитет товарищей. 

 © Пшмахова Ю.А., 2017  
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Семья является важнейшей общественной ценностью, источником социально - 

экономического развития общества, поскольку она производит самое главное 
общественное богатство – человека.  

От успешности выполнения семьей своих функций, зависит, во - первых, 
демографическая ситуация в целом в стране или отдельном регионе, во - вторых, 
количественные и качественные параметры трудовых ресурсов, в - третьих, 
восстановление, развитие физических и духовных сил человека, его нравственное здоровье, 
удовлетворенность жизнью.  

Среди современных разновидностей значительное распространение получила неполная 
семья, основным дифференцирующим признаком которой является отсутствие одного 
какого - либо родителя. Такая тенденция объясняется все более прогрессирующей 
нестабильностью семейного образа жизни, что проявляется в росте числа разводов, 
уменьшении рождаемости, повышении количества внебрачных детей, стремлением людей 
к одиночному образу жизни [3, с. 15]. 

Отсутствие одного из брачных партнеров предопределяет особенности выполнения 
неполной семьей своих социальных функций, как репродуктивной, экономической, 
хозяйственно - бытовой деятельности, так и духовно - нравственных отношений. Особые 
трудности испытывает неполная семья в выполнении социализирующей функции, в 
деятельности, связанной с воспитанием детей.  
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В связи с вышеизложенным важной и эффективной технологией социальной работы с 
неполной семьей видится социально - культурная деятельность. В настоящее время в этой 
области разработано множество интересных, эффективных технологий, позволяющих на 
практике решать сложные задачи оптимизации жизнедеятельности семьи, в частности: 

– технология информационно - познавательной и просветительской деятельности, 
направленная на просвещение, информирование, разъяснение, реализацию насущных 
интересов людей на практике; 

– технология организации самодеятельного творчества и любительских 
объединений, включающая комплекс методов, методик, позволяющих достичь 
целенаправленной регуляции художественно - творческой, художественно - 
педагогической, художественно - коммуникативной и художественно - организационной 
деятельности участников групп; 

– технология организации отдыха, развлечения, направленная на организацию 
игровой, развлекательно, физкультурно - оздоровительной деятельности [2, с. 21 - 24;4, с. 39 
- 40]. 

Можно также выделить дифференцированные технологии в указанной сфере: методика 
организации досуга детей и подростков из неполных семей; методика молодежного досуга; 
методика семейного досуга. 

Среди методов работы выделяют наглядные, словесные, практические, игровые, 
репродуктивные, объяснительно - иллюстративные. Применение данных методов 
направлено на формирование ценностных ориентаций, развития самосознания детей из 
неполных семей, понимание собственных переживаний и внутренних процессов как 
разрушительного, так и созидательного порядка. 

В обычных условиях дети окружены вниманием, должным участием, заботой 
ближайших взрослых. Но среди воспитывающихся в неполных семьях детей отмечается 
значительный процент психических заболеваний, в т. ч. неврозов, вызванных не 
наследственными, а именно социальными факторами [1, с. 79; 5, с. 6 - 7]. То есть причины 
отклонений в данном случае лежат в плоскости человеческих взаимоотношений. 

В связи с этим необходимо проводить следующие формы социально - культурной 
деятельности с детьми из неполных семей: отдых, развлечение, праздник, творчество. 

Отдых – это социально - культурная деятельность, позволяющая снять усталость, 
напряжение и восстановить не только физические, но и эмоциональные ресурсы человека. 
В структуре такого отдыха следует отметить организацию работы на территории ДОУ, 
школы, спортивный отдых, игровую деятельность, прогулки, вовлечение в 
самостоятельные занятия физическими упражнениями, непринужденную беседу со 
взрослыми, прочтение книг, просмотр мультфильмов и др. 

Следующей формой социально - культурной деятельности являются развлечения, 
носящие компенсационный характер. Они возмещают рутину однообразной повседневной 
жизни. Учитывая все разнообразие видов детских развлечений, данное направление 
деятельности обладает значительным организационным потенциалом. 

Один из видов – это праздник. Цель праздника – создать у детей из неполных семей 
радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать 
праздничную культуру. Праздник имеет несколько этапов, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы организации, 
 проведения праздника 

Этап Процедуры 
Подготовительный Постановка целей, разработка программы, сценария 

праздника, выбор места его проведения, установление 
круга участников, распределение ролей, подбор, 
изготовление необходимых атрибутов, подготовка места 
проведения, его украшение, проведение репетиций. 

Проведение 
праздника 

Торжественное начало; выстраивание сюжета праздника, 
отражающего основную идею; кульминация, в конце 
которой, как правило, проводится вручение подарков, 
которое усиливает эмоциональное состояние детей. 

Анализ, оценка 
результатов 

Следует выяснить: удалось ли достичь поставленных 
целей проведенного мероприятия, проанализировать 
ошибки и различные ситуации. 

 
Важным представляется и такой вид социально - культурной деятельности как 

творчество, включающее изобразительную, театрализованную деятельность, 
художественно - продуктивный труд, музицирование. 

Работа с неполными семьями посредством социокультурной деятельности дает 
возможность целостно представить процесс формирования семейно - ценностной 
ориентации личности ребенка, готовности к жизнедеятельности с активной 
социальной позицией в современных условиях.  

Таким образом, в связи с ростом неполных семей социокультурная деятельность 
приобретает особое значение, способствуя положительной динамике личностных 
изменений у одиноких родителей и их детей 
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За последние несколько десятилетий индустрия гостеприимства изменилась до 

неузнаваемости. Клиенты ожидают от гостиничного предприятия высоких стандартов 
обслуживания. В связи с этим руководители отелей, чье основное внимание до недавнего 
времени было сосредоточено на оперативном управлении производством, должны решать 
новые задачи, по - иному подходить к разработке и поддержанию в конкурентоспособном 
состоянии гостиничной инфраструктуры, поскольку на нее ложится основная 
ответственность за создание эффективного бизнеса. Доход и успех отеля напрямую связан с 
его имиджем. В последнее время стало уделяться много внимания корпоративному имиджу 
– образу гостиничного предприятия в представлении клиентов. Он непосредственно влияет 
на конкурентоспособность, ускоряет и увеличивает объемы продаж. Это инструмент 
достижения стратегических целей гостиничного предприятия, ориентированных на 
перспективу. Для понимания глубинных процессов функционирования гостиничного 
предприятия, необходимо проанализировать его корпоративную культуру – совокупность 
ценностей, норм и правил, принятых на нем и обусловленных его целями, которые 
поддерживают все сотрудники. Корпоративная культура – элемент стратегической 
важности, он может принести много выгод. 

Исследование успеха японских компаний выявило важность наличия общих ценностей у 
руководящего состава и рабочих, которые в конечном счете трансформировались в нормы 
поведения, способствующие повышению качества предоставляемых услуг, и совместные 
усилия по решению текущих и долгосрочных проблем. Сегодня большинство практиков 
разделяют мнение, что стратегия гостиничного предприятия, его структура, тип людей, 
принимающих решение, системы и способы управления, как правило, отражают 
корпоративную культуру предприятия. Она определяет основные правила и 
установившуюся практику деловой активности компании. Корпоративная культура может 
развиваться, а также изменяться под воздействием внешнего управленческого звена или 
неформальных групп в пределах гостиничного предприятия. 

Одно из главных направлений формирования стратегических конкурентных 
преимуществ – предоставление услуг более высокого качества по сравнению с 
конкурентами, они должны удовлетворять и даже превосходить ожидания гостей. 
Ожидания формируются на основе уже имеющегося у клиентов опыта, а также 
информации, получаемой по личным или массовым каналам. Если представление о 
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полученной услуге не соответствует ожиданиям, гости теряют всякий интерес к этому 
отелю, а если соответствует или превосходит, они могут вновь выбрать его. 

Корпоративная культура становится механизмом воздействия на персонал и включает в 
себя формальную и неформальную системы ценностей предприятия. Необходимо создать 
корпоративную программу, которая отражала бы представление о том, каким хотят видеть 
предприятие по отношению к гостям, партнерам, сотрудникам, способствовала бы 
позитивному настрою. 

Неотъемлемым компонентом корпоративной культуры является внешний вид 
сотрудников. Форма одежды работников гостиниц и иных средств обучения предполагает 
следование следующим требованиям: 

- форма – чистая, выглаженная и в хорошем состоянии; 
- группам сотрудников, работающим вместе, необходимо носить одинаковую форму; 
- все сотрудники должны носить именной значок, который крепится слева; значок 

должен быть высокого качества и хорошо читаем; 
- пиджаки и рубашки следует носить застегнутыми на все пуговицы, в помещениях 

обслуживания уместны только длинные рукава; 
- содержимое карманов одежды не должно искажать ее форму; 
- носки только темного цвета, колготки (чулки) – телесного; 
- туфли с закрытой пяткой и носком, чистые и в хорошем состоянии. 
 Прическа и гигиена сотрудников: 
- волосы у мужчин: чистые, аккуратные, убранные с лица, не касаются воротника 

рубашки сзади и с боков; 
- волосы у женщин: не длиннее нижнего края воротника (иначе они собираются в 

пучок или аккуратно завязываются сзади; 
- борода не разрешается, усы должны быть аккуратно ухожены; 
- ногти чистые (подстрижены у мужчин, у женщин — средней длины) и покрашены 

только в нейтральные цвета; 
- мужчинам не следует носить никаких браслетов или серег, только обручальное 

кольцо; 
- женщинам — не более двух колец, серьги сдержанного стиля. 
Понятие корпоративной культуры тесно связано со стандартами обслуживания. 

Корпоративная культура формирует определённый имидж организации, отличающий её от 
любой другой; она создаёт систему социальной стабильности в организации, сплачивает её, 
обеспечивая присущие ей стандарты поведения [2; 7]. 

Качественное обслуживание гостей в гостинице – это неукоснительное соблюдение 
стандартов оказания услуг. 

Есть несколько уровней стандартов обслуживания: 
- Международные стандарты. 
- Российские стандарты отечественных ассоциаций. 
- Государственные (национальные) стандарты. 
- Внутренние стандарты предприятия. 
Международные стандарты обслуживания, разрабатываемые такими организациями как 

IH&RA, UNWTO, ICCA, UFTAA / FUAAV, PATA, дают наиболее общие предписания для 
обслуживания клиентов гостиниц. В частности, сотрудникам гостиницы нельзя спорить с 
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клиентом и доказывать свою правоту, а следует внимательно и доброжелательно 
выслушивать жалобы гостя и немедленно на них реагировать. Среди отечественных 
объединений в отрасли гостеприимства можно выделить Российскую гостиничную 
ассоциацию (РГА). 

Национальные стандарты, или ГОСТы, определяют условия безопасности и гигиены в 
гостиницах, ответственность предприятия, порядок разрешения жалоб и общие 
рекомендации к качеству туристского обслуживания (комфортность, эстетичность, 
этичность персонала и т.д.). 

Но для того, чтобы всеобщие стандарты обслуживания выполнялись, необходимы 
пошаговые инструкции для каждого сотрудника. Разрабатываются и составляются эти 
должностные инструкции менеджментом гостиницы на основе внутренних стандартов 
предприятия. В конечном итоге каждый работник предприятия получает четкое 
«Руководство по специальности», в котором строго прописаны: дресс - код, манера 
общения с клиентами, способы и объем предоставления информации об услугах, методы 
реагирования на непредвиденные ситуации. 

Но составить документ недостаточно, необходим непрерывный контроль исполнения 
должностных инструкций, одной из мер которого является анкетирование клиентов, анализ 
их жалоб, метод инкогнито («таинственного гостя»), при котором группа подготовленных 
специалистов (экспертов) беспристрастно оценивают качество сервиса в отеле по целому 
ряду показателей на основе принципов полной секретности и неожиданности. 

Например, в московской гостинице «Националь» в руководстве по гостеприимному 
обслуживанию используют девиз: «Вам никогда больше не представится второй 
возможности для того, чтобы произвести хорошее «первое впечатление». Если гость 
впервые остановился в какой - либо гостинице, поверив рекламе, но получил плохое 
обслуживание, он уже никогда не рискнет воспользоваться ею еще раз. 

Гостиницы корпорации «Рэдиссон» настраивают свой персонал на то, чтобы гости на 
100 % были довольны предоставляемым сервисом. Девиз каждого сотрудника: «Да, я 
могу». Общая установка: «Если вы чем - либо недовольны, пожалуйста, дайте нам знать, и 
мы решим проблему, или вы не будете платить». Девиз гостиниц Renaissance (компания 
Marriott International): «Я сделаю это с удовольствием». 

Сферу гостеприимства часто называют сферой угодливости, но в хорошем смысле слова. 
Хорошее обслуживание – дать гостю немножко больше, чем он ожидает, а отличное 
обслуживание – сделать это с искренним удовольствием. Корпоративная концепция 
компании Accor состоит из трех основных позиций: уважать гостя; удовлетворять его 
потребности; корпоративный дух персонала. Философия компании «Мариотт» гласит: 
«Являться и быть признанной процветающей международной гостиницей высшего класса, 
которая предана своим гостям и сотрудникам, и предоставлять обслуживание самого 
высшего класса на рынке гостиничного бизнеса». Международные стандарты 
обслуживания включают следующие основополагающие компоненты: 

 1. Скорость обслуживания: 
- служащие гостиницы должны быть всегда готовы предложить помощь гостям; 
- требованиями посетителей надо заниматься немедленно, не отсылая их в другой 

отдел или к другому человеку; 
- все просьбы и жалобы разрешаются до того, как гости покинут отель. 
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 2. Точность исполнения заказа: гостям следует предлагать точную и полную 
информацию, исполнять каждую просьбу до окончательного удовлетворения. 

 3. Предвосхищение желания гостя: 
- необходимо предугадывать потребности посетителей и предлагать им помощь 

прежде, чем они попросят; 
- служащие должны быть знакомы с особыми пожеланиями гостей, чтобы 

автоматически ускорить их выполнение. 
 4. Дружелюбие и вежливость: 
- с любым посетителем, находящимся в радиусе 2 м, надо первым начинать беседу; 
- всегда, когда возможно, используйте гостя (при наличии – с титулом: г - н, сэр, 

доктор и т.п.); 
- следует устанавливать хороший зрительный контакт с каждым посетителем, всегда 

улыбаться, если гость находится в радиусе 8 - 10 м; за любое неудобство посетителю 
приносить извинения. 

 5. Внимательность: 
- дайте гостю понять, что он замечен, даже если вы заняты; 
- следует быть предельно внимательным. 
Таким образом, качество обслуживания в гостинице, основанное на стандартах и 

корпоративной культуре, – краеугольный камень всей отрасли гостеприимства, оно всегда 
влияет на прибыль отеля. 
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ЭКОЛОГИЯ И ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД 
 

Один из гуру японского менеджмента, Оу Ингиу, как - то заметил, что «испытания, 
которым подвергается женщина в социуме, где доминирует мужчина, подобны 
испытаниям, которым подвергается природа в обществе, где доминирует человек» [4, с. 
125]. Вряд сегодня найдутся люди, которые могут поспорить с этими замечательными 
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словами. Сегодня мы видим, что ушедший XX в. был отмечен не только развитием 
демократии, достижением юридического и, отчасти, социального равноправия мужчин и 
женщин, но и громом кровопролитных мировых и локальных войн, резким нарушением 
экологического равновесия.  

Города, ранее считавшиеся одним из самых благоприятных мест для проживания 
человека, все чаще рассматриваются с негативной точки зрения, как средоточие 
загрязнения не только природы, но и самого человека [1] [2] [5]. Отметим, что 
экологический кризис сегодня проявляется не только в развитых странах, но, по мере 
расширения добывающей отрасли, индустриального сектора, вырубки лесов, засоления 
почв, развития сельского хозяйства (в современном Китае уровень загрязнения от сельского 
хозяйства составляет 44 % от общего объема [7, с. 355]) активно нарастает в 
развивающихся странах. Так, в 1989 г. таиландский премьер - министр Чатчай Чунхаван в 
интервью французской газете «Экспресс» указывал: «Таиланд развивается очень быстро, и 
теперь нам следует сосредоточиться на качестве этого развития. Больше всего меня 
беспокоят последствия его для окружающей среды…Я надеюсь покончить в ближайшее 
время с уничтожением лесов в общенациональном масштабе» (цит. по [6, с. 165 - 166]). 
Нефтехимия, судостроение, атомная энергетика, скоростные железные дороги, 
космические технологии – вот основа современного насилия человека над окружаюшей 
средой. В Японии в 1961 г. было отмечено первое массовое отравление кадмием, а 
следующее десятилетие ознаменовалось судебными исками против правительства жителей 
Осаки и Нагойи, жаловавшихся на шум самолетов и вибрацию от скоростных поездов. 
Налицо всеобщая тенденция: резкое усиление воздействия человека на природу. Тот же Оу 
Ингиу заметил, что не только японские корпорации и народ извлекают выгоду из 
разрушения природной среды [4, с. 128].  

Пагубность этого явления осознается все большим числом активных людей, 
предпринимающих усилия для его минимизации. Например, в 1911 г. в Филадельфии 
прошла организованная активистами специальная неделя по специальной очистке города, в 
ходе которой были расчищены около 100 заброшенных участков, убрано свыше 27 тыс. 
куб. ярдов мусора. Оздоровление городской среды способствовало снижению смертности, 
в первую очередь от туберкулеза и дифтерии [3, с. 165 - 166]. Сегодня по всему миру 
отмечается рост волонтерских движений, ставящих своей задачей остановить 
разрушительное влияние человечества на природу. Разумеется, данные инициативы 
полезны, но они не могут развернуть ситуацию на 180 градусов. 

На наш взгляд, важнейшую роль в восстановлении экологического баланса на планете 
Земля призвана нести женщина. Вспомним, ставшие классическими, слова князя 
Мышкина: «Красота спасет мир». Да, именно красота! Но эту красоту лучше всего 
понимает и осознает женщина. Мужчина чаще всего расценивает красоту излишне 
прагматично, в рамках удовлетворения своих потребностей (это не зависит от того, красота 
ли это человека или иного объекта); женщина, по своей природе мать, защитница: отсюда 
ее важнейшая роль в сохранении природы нашей планеты и, как следствие, продолжения 
существования человеческого рода. Женщина намного более психологически устойчива 
(нет нужды указывать на многочисленных социопатов - мужчин), женщина, гармонизируя 
обстановку в семье, способна гармонизировать и взаимоотношения человечества и 
природы. Таким образом, именно инициатива женщины должна помочь формированию 
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нового образа отношений на планете Земля, во главе которого будет необходимость 
сохранения homo sapiens. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКА 

 
Цели, эффективность социальной политики зависит от наличия или отсутствия 

необходимых средств. Поэтому цели должны не только доминировать над средствами, но и 
быть им подвержены. Поэтому, невозможно отдельно друг от друга определить 
рациональность цели и средства реализации социальной политики, а рациональность 
социальной политики определять в единстве целей и средств ее реализации [1]. 

К средствам осуществления социальной политики можно отнести: финансовые средства, 
социальные выплаты, льготы, гарантии и компенсации работникам, объекты социальной 
инфраструктуры, социальные программы, социальное партнерство, коллективный договор 
и трудовой договор. 
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На основании системного подхода все основные факторы, оказывающие влияние на 
развитие социальной политики предприятия необходимо разделить на внешние и 
внутренние. Обобщенно, к внешним факторам можно отнести следующие: 
государственная поддержка; адекватная система налогообложения; социальная 
защищенность предпринимательской деятельности, ее общественная оценка; консолидация 
предпринимательской среды и так далее [2]. Обобщенно, к внутренним факторам можно 
отнести следующие: система социальных гарантий для сотрудников предприятия; 
подготовка, повышение квалификации и переквалификация сотрудников; участие 
предприятия в реализации государственных социальных программ и так далее (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Факторы формирования социальной политики предприятия 

 
Внутренняя социальная политика чаще всего направлена на развитие социального 

капитала, с помощью укрепления связей, в том числе и неформальных, между 
работниками, а также между руководителями компаний и работниками, а также на 
увеличение человеческого капитала (здоровье, образование) сотрудников. 

Постепенно больше компаний участвует в разных внешних (федеральных и 
региональных) социальных проектах, которые инициируются органами государственной 
власти, а также и самостоятельно [3]. Можно выделить следующие основные направления 
социального партнерства бизнеса и власти: 

 - участие в финансировании, на основе инициативы органов государственной власти, 
значительных инвестиций в различные объекты (религиозные, медицинские, спортивные, 
культурные); 

 - содержание объектов жилищно - коммунального хозяйства, особенно 
градообразующими предприятиями; 

 - формирование базы и поддержка деятельности различных социальных объектов 
(медицинских, образовательных и культурных); 

 - различные формы участия в организации культурно - досуговой деятельности; 
 - поддержка социально уязвимых групп населения. 
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Итак, рассматривая понятие и сущность социальной политики предприятия, можно 
сделать некоторые выводы.  

Во - первых, корпоративная социальная политики включает в себя элементы: принципы 
и разработанные нормы отношений между работниками предприятия и руководством, а 
кроме того, между предприятием, государством и обществом; установки и образцы 
поведения, определяющие действия руководства предприятия по решению социальных 
проблем как внутри предприятия, так и вне его; определённая корпоративная культура, 
включающая совокупность моделей поведения, появившихся в организации в процессе 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции; специальные структурные 
подразделения, которые выполняют функции разработки и реализации норм 
корпоративной социальной политики на предприятиях; материальные ресурсы 
предприятия, позволяющие реализовать благотворительные, спонсорские и долгосрочные 
социальные программы [4]. 

Во - вторых, предприятие, как социальный институт, включает следующие функции 
корпоративной социальной политики:  

 - воспроизводство общественных отношений;  
 - интеграция общественных систем, данная функция предполагает, что реализация нopм 

корпоративной социальной политики на предприятии поможет не только укрепить связи и 
контакты внутри предприятия, но и оптимизировать взаимодействия предприятия и 
общества;  

 - регулирование экономических и социальных отношений, данная функция 
предполагает, что корпоративная социальная политика должна представлять систему 
управленческих воздействий, которые будут направлены на обеспечение эффективного 
взаимодействия предприятия, общества и государства, coздание и поддержание системы 
социальных гарантий внутри предприятия и решение социальных проблем вне его;  

 - упорядочение социальных отношений, данная функция предполагает, что 
стандартизация корпоративной социальной политики поможет определять общие 
принципы социальной деятельности предприятия, и оптимизировать систему оценки такой 
деятельности. 

Во многом, эффективность социальной политики зависит от того, как предоставляются 
социальные услуги и отражают специфику деятельности предприятия, режим и охрану 
труда предприятий, доступность рабочих мест. Необходимо помнить, что формы и виды 
социальных услуг нужно дифференцировать по категориям персонала. Предприятия путем 
мониторинга трудовой мотивации, должны стремиться создать условия для предоставления 
таких социальных услуг, которые будут популярны у персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Система социальной защиты населения является целостной системой, представляет 

собой самостоятельный социальный институт, призванный решать определенные 
социальные и экономические проблемы [1]. Социальная защита - это такой процесс 
социальных взаимодействий, в результате которых люди, не имеющие возможность 
собственным трудом обеспечить себе существование, должны получить необходимые 
средства и помощь для жизнеобеспечения в тех или иных формах от общества [2]. Этот 
принцип является отличительной чертой современного социального развития и реализуется 
в разных странах различным образом с использованием различных источников 
финансирования.  

Анализ мирового опыта социальной защиты населения свидетельствует, что модели 
социальной политики и социальной защиты населения определяются сложившейся 
экономической системой, социальными целями, ориентацией государства на обеспечение 
качества жизни; при разнообразии моделей общим является возрастание масштабов 
вмешательства государства в экономическую и социальную жизнь; ориентация на защиту 
семейных доходов; стабильность, прозрачность, адресность, комплексность системы [3].  

Тюменской области функционирует Департамент социального развития, который 
является органом исполнительной власти Тюменской области, обеспечивающим в 
пределах своей компетенции проведение единой государственной политики и 
осуществляющим управление в сферах социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 
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За последние годы произошли негативные изменения в уровне и качестве жизни. Данные 
Росстата, свидетельствующие о снижения благосостояния народа в 2015 - 2016 году. 
Отмечается, что в 2016 году число людей, живущих за чертой бедности, составило свыше 
19 млн. человек (в 2014 году данный показатель был на 3 миллиона меньше), уровень 
доходов граждан России к февралю 2016 года понизился на 7 % . Данные цифры 
подтвердил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации [4]. 

Специалисты органов системы социальной защиты считают, что ситуация 
контролируется и изменения социального положения происходит, но они незначительные и 
несущественны. Однако, острая нехватка у малообеспеченных слоев населения любых 
материальных ресурсов приводит к тому, что каждый второй из них не в состоянии 
пользоваться даже низкими платными услугами, которые доступны другим слоям 
населения России.  

В 2016 году было проведено социологическое исследование населения и экспертный 
опрос, цель которого выявление проблем социально - экономической нестабильности 
малообеспеченных слоев населения в Тюменской области. Большая часть респондентов (89 
% ) уверено, что цели проведения социальной защиты населения направлены на оказание 
помощи малоимущим слоям населения путем денежных выплат и, также на поддержку 
малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, и только часть считает, что одной из 
главных целей является избавление от абсолютной нищеты. 

Социально - экономические трудности, по мнению респондентов, привели к повышению 
социального неравенства (88 % ), и у большинства опрошенных исчезли сбережения, то 
есть те ресурсы, которые могли бы в дальнейшем компенсировать неожиданное ухудшение 
жизни.  

Уровень доходов малообеспеченных слоев населения примерно в 3 раза ниже доходов 
среднего класса. В условиях возникшего финансового кризиса, в большей степени его 
влияние ощутили малообеспеченные слои населения, и их уровень доходов значительно 
снизился. Респонденты причиной возникновения этих трудностей считаю низкую 
заинтересованность государства нуждами населения (58 % ), недостаточное 
финансирование, а также малая активность самого населения (22 % ). Рассматривая 
основные причины понижения уровня жизни малообеспеченных слоев населения, следует 
заметить, что мнение экспертов и населения частично совпадают, что свидетельствует о 
том, что при разработке различных мер, направленных на повышение уровня жизни и 
направлении денежных средств вероятно будет учитываться мнение населения.  

Анализ теоретических разработок и результаты исследования позволили автора 
предложить ряд мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты в 
Тюменской области. В сфере управления системы социальной защиты населения, следует 
внести прозрачность и четкость выполняемой работы, для того, чтобы повысить 
эффективность работы системы социальной защиты, необходимо: 

1. Внесение четкого разграничения полномочий органов исполнительной власти в 
сфере социальной защиты населения на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, с учетом социально - экономической специфики муниципальных образований, где 
реализуются программы - ряд параметров программ необходимо определять 
индивидуально для каждого муниципального образования. Передача ряда полномочий на 
муниципальный уровень позволит установить прямую и обратную связь с населением.  

2. Повышение квалификации и расширение профессионального кругозора работников 
системы социальной защиты на местном уровне посредством проведения обучающих 
мероприятий в области эффективного управления социальными программами и 
повышения качества социального обслуживания населения. 
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3. Расширение перечня организаций, оказывающих социальные услуги населению в 
городских и сельских поселениях, с привлечением некоммерческих организаций. Это 
вызвано тем, что в отличие от муниципальных структур некоммерческие организации и 
негосударственные организации оказывают более эффективную помощь при обустройстве 
бездомных граждан, а также в случаях насилия в семье детям и женщинам. Однако 
необходимо создать не только благоприятные условия для существования некоммерческих 
организаций, но и установить жесткий контроль за расходованием денежных средств, т.к. 
существует риск расходования целевых бюджетных средств в не по назначению. 

4. Внедрение специализированных компьютерных программ для введения единого 
регистра малообеспеченных слоев населения, проведение постоянного мониторинга, с 
целью выявления нарушений со стороны работников социальной защиты.  
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ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Социальная политика представляет собой систему мер, направленных на осуществление 

социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения 
занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных 
конфликтов [1]. Система социальной защиты населения является целостной системой, 
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представляет собой самостоятельный социальный институт, призванный решать 
определенные социальные и экономические проблемы [2].  

К основным направлениям социальной политики относятся:  
 - Политика доходов населения связана с такими понятиями как: жизненный уровень 

(качество жизни), минимальный размер оплаты труда (в расчете на душу населения), 
потребительская корзина;  

 - Политика в сфере труда и трудовых отношений: оплата труда, охрана труда, соц. 
страхование, вопросы занятости населения;  

 - Социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспеченных слоев 
населения: пенсионное обеспечение, социальное обеспечение;  

 - Отрасли социальной сферы: здравоохранение, образование, спорт, наука;  
 - Социально - экологическая: меры по ликвидации уже имеющихся экологических 

катастроф, профилактические работы;  
 - Политика в области современной инфраструктуры: жилищно - коммунальное 

хозяйство, транспортная политика, информационное обеспечение;  
 - Миграционная политика: вынужденная миграция и помощь беженцам и вынужденным 

переселенцам, внешняя трудовая миграция («утечка мозгов»), защита прав и интересов 
соотечественников за рубежом;  

 - Политика в отношении отдельных категорий населения: семейные вопросы, 
молодежные, инвалиды, военнослужащие. 

Политика в отношении отдельный категорий населения, и социальная поддержка 
являются неотъемлемыми элементами государственной системы социального обеспечения 
в Российской Федерации. Социальное обслуживание престарелых и инвалидов включает 
набор различных видов социальных услуг, направленных на удовлетворение особых 
потребностей данной категории лиц.  

Набор социальных услуг - это перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным 
категориям граждан. Социальные услуги в широком понимании - это меры, направленные 
на повышение уровня жизни лиц, которые нуждаются в получении социальной поддержки 
от государства [3]. 

Специализированные учреждения Тюменской области предоставляют следующие 
формы социального обслуживания: 

 - социальное обслуживание на дому (включая предоставление стационарных 
социальных услуг на дому); 

 - полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 
пребывания учреждений социального обслуживания; 

 - стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (домах - интернатах, пансионатах и других учреждениях социального 
обслуживания независимо от их наименования); 

 - срочное социальное обслуживание; 
 - социально - консультативная помощь. 
Одним из важнейших условий совершенствования организации социального 

обслуживания является наличие базовой информации, объективно отражающей состояние 
работы организации по работе с отдельными группами населения и его структурных 
подразделений. Для получения такой информации необходима система критериев и 
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показателей эффективности оказания социальных услуг. Она должна содержать данные о 
инвалидах, предоставленных им услугах и их результатах. 

 Каждый показатель (критерий) представляет собой объективный, отличительный 
признак, характеризующий качественно - количественную сторону функционировании 
учреждения. 

При оценке качества услуги используют 2 группы критериев: 
1. Полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов и ее 

своевременность; 
2. Результативность (эффективность) предоставления услуги: 
 - материальная (степень решения материальных или финансовых проблем клиента), 

оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 
 - нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 

клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 
исполнителем услуги), оцениваемая косвенным методом, в том числе путем проведения 
социальных опросов, при этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке 
качества услуги [4]. 

Для оценки результативности сформулирован перечень измеримых количественных и 
качественных критериев: 

 - доступность услуг; 
 - качество социально - бытовых услуг; 
 - корректность обслуживающего персонала; 
 - качество социально - медицинских услуг; 
 - качество социально - психологических услуг; 
 - качество экстренной (по телефону) психологической и медико - психологической 

помощи. 
Однако, наиболее остро стоит вопрос о создании системы комплексной 

многопрофильной реабилитации, направленной на обеспечение относительно независимой 
жизнедеятельности инвалидов. Важным становится развитие промышленной основы и 
подотраслей системы социальной защиты населения, производящей изделия, облегчающие 
быт и труд инвалидов. В итоге, возможно формирование рынка реабилитационных изделий 
и услуг, определяющих спрос и предложение на них, формирующий здоровую 
конкуренцию и способствующий адресному удовлетворению потребностей инвалидов. Не 
обойтись без реабилитационной социально - средовой инфраструктуры, способствующей 
преодолению инвалидами физических и психологических барьеров на путях 
восстановления связей с окружающим миром. 
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