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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСБОРОВ РЕК 

СТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Экологическое состояние водных объектов на территории Краснодарского края с 

каждым годом ухудшается. Особенно большой вред наносится расположением вблизи рек, 
озер несанкционированных свалок, скоплением отходов. Важной задачей в настоящее 
время является защита водных объектов от загрязнений отходами, а также поддержание 
удовлетворительного экологического состояния. 

Ключевые слова 
Водосбор, отходы, обводные каналы, урез воды, заболоченность. 
 
Водосборы рек часто находятся в неудовлетворительном состоянии. В нарушение 

существующих постановлений Правительства об охране малых рек от истощения и 
засорения и о рациональном использовании водных ресурсов распашка земель, в ряде 
случаев она производится до урезов воды, что способствует дальнейшему заилению рек, 
увеличению прибрежной заболоченности, ухудшению качества вод за счет поступления 
загрязняющих веществ с распаханных земель. 

В водоохраной зоне рек нередко располагаются хозяйственные постройки, 
животноводческие фермы с которых нечистоты смываются с ливневыми водами в реки. 

К числу сложных экологических проблем, от решения которых зависит дальнейшее 
состояние водных объектов степной зоны, относится проблема хранения, обеззараживания 
и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. На территории муниципальных 
образований расположенных в степной зоне края ежегодно образуется более 600 тыс. тонн 
отходов, в основном представленных отходами коммунального хозяйства и предприятий. 
При этом организованный сбор мусора на территории районов осуществляется только в 
крупных населенных пунктах и районных центрах. Утилизация ТБО в остальных 
населенных пунктах осуществляется самим населением. 

На территории муниципальных образований расположенных в степной зоне края 
насчитывается большое количество несанкционированных и стихийных свалок. Так только 
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на территории Брюховецкого района насчитывается 8 свалок твердых бытовых отходов 
общей площадью 21 га; на территории Кореновского района – 6 свалок; на территории 
Павловского района 13 свалок; на территории Ленинградского района – 11свалок и т.д. 
Необходимо отметить, что территории свалок не обустроены (отсутствуют ограждения и 
контрольно - пропускные пункты, обводные каналы для отвода дренажных и ливневых 
вод). Большинство свалок и полигонов ТБО функционирует без разрешительной 
документации, отсутствуют землеустроительные дела и правоустанавливающие 
документы.  

Выбор участков под существующие свалки производился с учетом сложившейся 
системы землепользования, т.е. под свалки были выделены участки земель не 
используемые в сельском хозяйстве: берега рек, балки. Подобное размещение свалок ТБО 
представляет опасность в результате загрязнения поверхностных и подземных вод. На всех 
свалках ТБО выявлены случаи возгорания отходов, что указывает на низкий уровень 
противопожарной безопасности данных объектов размещения отходов. 

Так на территории Кореновского района крупная свалка ТБО расположена в 
водоохранной зоне реки Гаджировка, которая функционирует с 60 годов прошлого века, 
где складирование мусора осуществляется в карьере, образованном после взрыва газовой 
скважины. Вывоз мусора на данную свалку осуществляется как коммунальными службами 
ст. Березанской (ОАО «Березанское ЖКХ») так и ее жителями станицы. Среди вывозимого 
мусора были выявлены отходы, складирование которых на территории полигонов 
запрещено: аккумуляторные батареи, ртутные лампы, автомобильные покрышки и т.д. 
Кроме этого мусорные отвалы практически постоянно горят, их тушением никто не 
занимается. Периодически бульдозером вывезенный мусор сталкивается в карьер. 

Основной источник воздействия на гидросферу - фильтрат, образующийся на участке 
захоронения отходов и мигрирующий в поверхностные воды, водоносные горизонты. 
Состав фильтрата может варьировать в зависимости от состава отходов и "возраста" 
захоронения. Проникая в грунтовые воды, фильтрат служит главным источником 
загрязнения поверхностных и подземных вод и наиболее опасным из всех видов 
воздействия на ОС, присущим объектам по захоронению отходов. 

Объемы образования фильтрата определяются, прежде всего, размерами площади 
полигона ТБО и свалки, открытой для проникновения атмосферных осадков, т.е. участка, 
находящегося в текущей отработке, а также проработкой и степенью реализации 
мероприятий, обеспечивающих сокращение объемов образования фильтрата.  

Помимо действующих несанкционированных свалок, на территории муниципальных 
образований степной зоны, отмечается большое количество стихийных свалок, 
представляющих серьезную экологическую угрозу. На их территории вывозятся отходы, 
запрещенные к складированию на обычных полигонах, и их утилизация должна 
осуществляться специализированными организациями (аккумуляторные батареи, ртутные 
лампы, отработанное автомобильное масло и фильтрующие элементы). Преимущественно 
подобные свалки образуются в окрестностях населенных пунктов.  

Накопление ТБО на полигонах и свалках, а так же организация стихийных свалок 
приводит к нарушению эстетического вида ландшафта, загрязнению продуктами 
разложения органических веществ атмосферы, поверхностных и подземных вод, 
распространению животных, являющихся разносчиками и возбудителями инфекционных 
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заболеваний. Возникновение очагов возгорания на территории свалок влечет за собой 
поступление в атмосферный воздух супертоксикантов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЦЕПТУРЫ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

 Аннотация. В статье приводится обоснование и разработка технологии мясных 
рубленых полуфабрикатов функционального назначения. Считается возможным замена 
части мясного сырья в традиционной рецептуре оптимальным количеством пшеничной 
клетчатки. 

 Ключевые слова: рубленые полуфабрикаты, пищевые волокна, оптимизация 
рецептуры, технология, функционально - технологические свойства. 

 
Россия находится на третьем месте в мире по распространенности ожирения и 

избыточной массы тела: Проблема ожирения представляет социальную угрозу для жизни 
людей и опасна снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием 
тяжелых сопутствующих заболеваний, к которым относится сахарный диабет второго типа, 
артериальная гипертония и другие. Важную роль в лечении и профилактике ожирения 
играет питание [1, с 74 - 76]. 
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 В настоящее время перед человечеством стоит задача не просто обеспечения населения 
продуктами питания, а функциональными продуктами, сбалансированными по своему 
химическому составу, пищевой и биологической ценности для различных групп населения 
в зависимости от возрастных характеристик, заболеваний людей, условий их проживания и 
работы [2, с. 128].  

В последние годы потребители все больше обращают внимания на продукты питания, 
содержащие полезные для здоровья человека ингредиенты. Наряду с витаминами, 
минеральными веществами, антиоксидантами к ним относятся и пищевые волокна. 

Среди известных способов обогащения продуктов питания пищевыми волокнами 
наиболее перспективно введение в продукты очищенных препаратов пищевых волокон [3, 
с. 141 - 143]. 

 Пищевые волокна - не являются пищевыми добавками, и не входят в перечень 
ингредиентов, подлежащих обязательному декларированию в составе продукта с индексом 
«Е. 

 Целью нашей работы являлась разработка рецептуры и технологии мясных 
рубленых полуфабрикатов с использованием пшеничной клетчатки «Джелуцель». 

 Основным требованием технологии производства рубленых изделий является 
диспергентное состояние компонентов фарша и связанное состояние влаги и жира в 
течение всего технологического процесса. Поэтому качество и выход изделий как 
дисперсионных систем определяется оптимальным развитием процессов влаго – и 
жиросвязывания при приготовлении фарша и его устойчивостью при термической 
обработке [4, с. 23 - 29]. 

 Мясные продукты, особенно рубленые полуфабрикаты, относятся к наиболее 
употребляемым продуктам питания. Для сбалансирования химического состава и 
обогащения биологически активными веществами в соответствии с требованиями к 
здоровому питанию использовали мясные фарши, в которых частично произведена 
замена мясного жирного сырья растительными ингредиентами. В качестве 
растительных ингредиентов использованы ингредиенты, играющие роль 
функционального компонента при производстве этого вида продукции. За основу 
брали рецептуру замороженных полуфабрикатов «Котлеты киевские» (ТУ 9214 - 
012 - 84579933 - 09). 

Для достижения поставленной цели была использована пшеничная клетчатка 
«Джелуцель», как пищевое волокно, повышающее функционально - 
технологические свойства модельных фаршей. Были проведены исследования с 
образцами мясных систем с различной массовой долей гидратированной пшеничной 
клетчатки в соотношении 1:7 - 1:10 взамен не более 20 % мясного сырья либо сверх 
рецептуры от 0 до 12 % . В результате серии проведенных исследований была 
выбрана дозировка пшеничной клетчатки 1,0 % от массы основного сырья при 
степени гидратации 1:9. 

При использовании клетчатки«Джелуцель» в гидратированном виде 
предварительное обводнение препаратов выполняют теплой водой температурой 35 
- 45 °С в куттере или мешалке с последующим охлаждением до 0 - 4 °С. Такое сырье 
вносят на этапе добавления жирного сырья. 
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 Введение в мясной фарш пшеничной клетчатки оказывало положительное 
воздействие на его функционально – технологические свойства. Установлено, что 
максимальная доза внесения в модельный фарш составляет 1 % , так как при этом 
влагосвязывающая способность модельного фарша остается достаточно высокой и 
составляет 81 % , в то время как в контроле 76 % . Пшеничная клетчатка обладает 
высокой термостабильностью при высокой термообработке (120 - 130 ºС). 

 Одним из важных функциональных свойств функциональных препаратов 
является эмульгирующая способность фарша. Пищевое волокно способствуют 
образованию эмульсий типа жир в воде и стабилизируют их [4].  

 При введении пшеничной клетчатки значительно увеличивается 
жироудерживающая способность (ЖУС) фаршей до 67 - 69 % . В результате анализа 
полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что использование 
пшеничной клетчатки в количестве 1 % от массы основного сырья способствовало 
улучшению адгезионных и функционально технологических свойств модельных 
фаршей. 

 Проведенные исследования позволили обосновать и разработать рецептуру и 
модифицировать технологию производства мясных рубленых полуфабрикатов 
«Котлеты киевские премиум». По органолептическим и химическим показателям 
разработанные полуфабрикаты «Котлеты киевские премиум» соответствуют 
требованиям, предъявляемым к данной группе продуктов.  

Таким образом, наряду с обогащением мясопродуктов пищевыми волокнами и 
снижением их калорийности, использование растительной добавки «Джелуцель» 
позволяет повысить водо - и жироудерживаюшую способность мясного сырья, 
улучшить консистенцию продукта. Мясные рубленые изделия «Котлеты киевские 
премиум» отвечают по пищевой и энергетической ценности продуктам, 
рекомендуемым для рационального, диетического, лечебного питания. 
Полуфабрикаты являются носителями биологически активных веществ и 
соответствуют продуктам функционального назначения.  
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СНИЖЕНИЕ ТРАВМИРОВАННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ 

СЕМЯН ПРИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР 

 
Аннотация: 
Производство зерна одна из значимых и приоритетных отраслей сельского хозяйства, 

которая определяет степень продовольственной безопасности страны. Правительством 
поставлена задача увеличения производства зерна, а следовательно увеличение 
урожайности зерна и семенного фонда. Вопросы повышения качества семенного 
материала, репродуцируемого в хозяйствах, при существующих технологиях уборки и 
послеуборочной обработки зерна, на используемом материально - техническом оснащении 
являются несомненно актуальной задачей. 

Ключевые слова: 
Бункер перегружатель, рабочие органы, транспортер, семенной фонд, всхожесть, 

коэффициент трения зерна, коэффициент восстановления зерна, травмированность семян. 
 
Оценка различных технологий получения семян, определила основные виды 

используемых транспортировочных систем (Рис. 1). Как правило это ленточные конвейеры 
и шнековые перегружатели. Их процентное соотношение колеблется в соотношении 
примерно 20:80 % . Поэтому более детально нами были рассмотрены именно шнековые 
перегружатели. В качестве основного рабочего органа таких устройств выступают 
шнековые транспортирующие рабочие органы. Их вариация определена типом шнека и 
используемым материалом его рабочей зоны. 

 

 
а) б) в) г) 

Рис 1. Виды транспортирующих систем: 
а) ленточный; б) скребковый; в) цепной; г) шнековый. 
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Нами проведены испытания в уборочный сезон 2015 г, на базе ФГБНУ 
СКНИИМЭСХ (г. Зерноград), при комбайновой технологии уборки зерна, с 
использованием бункеров перегружателей. Бункеры перегружатели используются 
для перегрузки зерна (Рис 2.) в большегрузный транспорт. Имеют различный объём 
и применяются для приёма зерна во время уборки зерновых и пропашных культур с 
комбайна, дальнейшей перевозки к краю поля и пересыпки в автомобиль – зерновоз. 
При этом процесс выгрузки зерна из комбайна не требует его остановки и 
обеспечивает беспрерывность уборочного процесса. 

 

 
Рис 2. Выгрузка и перегрузка зерна  

в полевых условиях. 
 
Рассмотрены следующие типы машин бункеров перегружателей с вариацией 

основного рабочего органа – шнек: 
1. Машина «Бункер перегружатель» / Тип рабочего органа – шнековый; шнек 

металлический цельный. 
2. Машина «Бункер перегружатель» / Тип рабочего органа – шнековый; шнек 

щетковидный. 
3. Машина «Бункер перегружатель» / Тип рабочего органа – шнековый; шнек 

пластиковый(обычный). 
4. Машина «Бункер перегружатель» / Тип рабочего органа – шнековый; шнек 

пластиковый из полимерного материала СВМПЭ. 
Целью проводимых исследований является сравнительный анализ влияния 

различных машин формирующих определённый тип транспортной системы на 
показатель качества семян: всхожесть, прорастание исследуемых зерновых культур 
(пшеница, ячмень) и комплексный показатель травмированности этих материала.  

Одной из поставленных задач является проведение сравнительного анализа, 
показателей при их транспортировке различными рабочими органами транспортной 
системы. 

Система была откалибрована на входе, чтобы массовый расход зерновых был 
скорректирован. Настройки были определены для показателей 50, 100, 150 тонн в 
час. Отбор проб был произведён при выгрузке из бункера комбайна и на выходе из 
бункера перегружателя. Сравнительный анализ был проведён с использованием 
типовых и комбинированных шнеков на основе полимерных материалов. (Рис 3.) Их 
эффективность доказана в ряде лабораторных исследований проведённых ранее. [1]  



13

 
Рис 3. Модернизированный шнек на основе полимеров и способ его крепления. 

 
Определены рабочие показатели шнековых транспортёров: подача материала Q = 50; 

100; 150 тонн в час, изменение скорости вращения рабочего шнека n = 300 …. 800 мин - 1. 
При проведении экспериментальных исследований использовались методики 

планирования эксперимента. [2] Выбран полно факторный план с числом опытов N = 2n = 
8. По итогам экспериментов были получены следующие результаты, которые представлены 
в виде графиков. (Рис 4 – 7.) 

 

 
Рис 4. Зависимость всхожести семян пшеницы от рабочей скорости вращения шнека,  

при вариации подач 50, 100, 150 тонн / час. 
 

 
Рис 5. Зависимость всхожести семян ячменя от рабочей скорости вращения шнека,  

при вариации подач 50, 100, 150 тонн / час. 
 

 
Рис 6. Зависимость травмированности семян пшеницы от рабочей скорости шнека,  

при вариации подач 50, 100, 150 тонн / час. 
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Рис 7. Зависимость травмированности семян ячменя от рабочей скорости шнека,  

при вариации подач 50, 100, 150 тонн / час. 
 
Сравнительные результаты всхожести были проведены по известной методике [2] путём 

сравнения семян подвергнутых транспортировке с контрольной группой при 
доверительном интервале 90 % . За контрольную группу принимаем отбор проб при 
выгрузке из бункера комбайна. В результате эксперимента установлена разница для 
исследуемых культур пшеница и ячмень при трёх заданных подачах, в показателях 
качества:  

 - стальной и щетковидный шнек, оба показали значительное снижение всхожести семян 
обоих культур по сравнению с контрольной группой на 8,4 % .  

 - влияние подачи в указанных шнеках показал минимальное значение всхожести при 50 
тонн / час 76 % , а максимальное при 100 тонн / час 81 % .  

Анализируя данные показатели можно сделать выводы, что при малых подачах Q 
= 50 т / час идёт травмированность материала за счёт малого слоя и 
соприкосновения с рабочими металлическими поверхностями шнеков, а также 
возникающей ударной погрузкой. Определяющими факторами при выборе 
материала будут коэффициент трения зерна о поверхность и коэффициент 
восстановления зерна при ударе. А при максимальной подаче Q = 150 т / час идёт 
защемление зерна между поверхностями лопастей шнека и кожухом, а также 
влияние слоя и трения между семенами культур. 

 Анализ комплексного показателя травмированности семян зерновых выявил: 
 - наибольшее значение наблюдалось у стального и щетковидного типа шнеков, 44 

мкр для пшеницы и 41 мкр для ячменя. Зависимость травмированности в этих 
шнеках от подачи материала определена, как прямо пропорциональная зависимость. 

 - наилучшие показатели всхожести и травмированности в процессе 
транспортировки, по сравнению с контрольной группой показали шнеки 
комбинированные на пластиковой основе. Разница между использованием шнеков 
из пластика и полимеров на основе СВМПЭ статистически не значима. 

 - разница в травмированности при максимальной производительности 
перегружаемого зерна 150 тонн / час, шнеков на пластиковой основе в сравнении с 
металлической, по исследуемым культурам, составила от 6,2 до 12,1 % . 

 - максимальное значение показателя прорастания семян при минимальном его 
травмированности обеспечилось при подаче 100 тонн / час. 

Обобщённый вывод показал эффективность применения шнековой транспортной 
системы, с рабочим органом выполненным из полимерных материалов на основе 
СВМПЭ. 
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СОДЕРЖАНИЕ КАДМИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ВЫРАЩЕННОЙ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЗАПАДНОГО 

ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 

Содержание кадмия в корнеплодах сахарной свеклы, зеленой массе люцерны и зерне 
озимой пшеницы мягких сортов, возделываемых на Кубани не превышает ПДК для 
взрослого человека, за исключением озимой пшеницы по предшественнику кукурузе на 
зерно. Внесение удобрений в дозах N78P64K40 и N156P128K80 в среднем за 11 - типольный 
севооборот способствует увеличению содержания кадмия в зерне озимой пшеницы до 
уровня 0,6 - 0,9 мг / кг, что делает продукцию непригодной для питания детей.  

Ключевые слова: кадмий, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза, ячмень. 
Кадмий относится к особо опасным элементам, его содержание нормируется в продуктах 

питания. Результаты исследования сельхозпродукции россельхознадзором на содержание 
Cd показали, что в отдельных образцах семян подсолнечника, зерна озимой пшеницы и 
кукурузы, выращенных на Кубани, наблюдается превышение ПДК. Источниками кадмия в 
продукции могут быть атмосферные выпадения, поступление в почву с удобрениями или 
антропогенные факторы, учитывающие естественный фон [3, с. 52]. 

На опытном поле учхоза «Кубань» с 2006 г. проводится мониторинг содержания 
тяжелых металлов в почве и выращиваемой продукции зернотравяно - пропашного 11 - 
типольного севооборота. Изучается влияние агротехнологий на накопление Cd в зерне 
пшеницы, кукурузы, ячменя, зеленой массе люцерны и корнеплодах сахарной свеклы. 
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Почва – чернозем выщелоченный (агрочернозем глинисто - иллювиальный агрогенно 
переуплотненный глинистый) Азово - Кубанской низменности [3]. Содержание кадмия 
определяли в вытяжке на атомно - абсорбционном спектрометре с пламенной атомизацией 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание кадмия в выращенной продукции 

(мг / кг сухого вещества) 

Культура Вариант ПДК 0 N39P32K20 N78P64K40 N156P128K80 
Корнеплоды сахарной 
свеклы 0,24 - 0,28 0,22 - 0,20 0,13 - 0,15 0,13 - 0,16 3 (2*) 

Кукуруза на зерно 0,03 - 0,04 0,04 - 0,05 0,07 - 0,08 0,05 - 0,07 

0,1 
(0,06*) 

Озимая пшеница 
(Фотруна) 0,04 - 0,05 0,06 - 0,07 0,07 - 0,08 0,08 - 0,09 

Озимая пшеница 
(Нота) 0,05 - 0,06 0,06 - 0,07 0,09 - 0,14 0,08 - 0,09 

Озимая пшеница 
(Юка) 0,03 - 0,04 0,04 - 0,05 0,06 - 0,08 0,07 - 0,08 

Озимый ячмень 
(Гордей) 0,04 - 0,05 0,05 - 0,07 0,07 - 0,08 0,07 - 0,08 

Люцерна 0,13 - 0,14 0,11 - 0,12 0,13 - 0,14 0,11 - 0,12 0,5 
* - для детского питания 

 
Наибольшее содержание кадмия наблюдается в корнеплодах сахарной свеклы, что 

связано с большей доступностью элементов питания из почвы. Накопление металла в 
корнеплодах снижается с увеличением доз вносимых удобрений из - за увеличения 
урожайности [1, с 125]. Содержание Cd в зерне озимой пшеницы практически не зависит от 
сорта, превышение ПДК в 1,4 раза для взрослого человека наблюдается только при 
возделывании озимой пшеницы Нота на варианте с двойными дозами удобрений N78P64K40, 
что обусловлено использованием навоза под предшественник кукурузу на зерно. 
Органические удобрения увеличивают подвижность и доступность растениям элементов 
питания, в том числе и кадмия [2, с. 10].  

Внесение двойных N78P64K40 и тройных N156P128K80 доз удобрений в среднем за 11 - 
типольный севооборот способствует увеличению содержания кадмия в зерне озимой 
пшеницы на 50 % и достигаtn 0,6–0,9 мг / кг, что делает продукцию опасной для детского 
питания. Аналогичная закономерность наблюдается для других зерновых культур. 
Чернозем выщелоченный проявляет повышенную буферность по отношению к цинку, 
зерновые культуры, нуждающиеся в этом микроэлементе, начинают активно поглощать из 
почвы кадмий, обладающий сходными физическими и химическими свойствами [3]. 

Таким образом, превышение содержания кадмия для детского питания наблюдается 
только в зерне озимой пшеницы при высоких дозах удобрений и применении навоза. 

 
Список использованной литературы: 
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КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

АССР НП В.КУРЦА В ГЕРМАНИИ 
 

Первые экономические контакты немецкой области на Волге и германских 
предпринимательских кругов способствовали усилению интереса к жизни немцев в 
Советской России. Немаловажную роль в этом сыграла организации «Хильфсверк», 
занимавшаяся, в частности, и «литературной деятельностью»[2, с. 88 - 90].  

Активная общественная работа, проведенная председателем СНК АССР НП В. А. 
Курцем в Германии, и личная рекомендация Н. Н. Крестинского, способствовала 
возникновению отношений с «Немецким обществом по изучению Восточной Европы», где 
В. Курцем 22 апреля 1925 г. был прочитан доклад на тему: «Республика немцев Поволжья, 
ее экономическое и государственно - политическое положение»[1, Л. 54.]. Это был первый 
доклад представителя советских немцев в Германии, который состоялся в Берлине в зале 
«Дома Инженеров» около Рейхстага и собрал около 900 слушателей. Данный доклад был 
широко освещен в прессе и послужил возникновению комитета культурной связи между 
Германией и Немреспубликой[1, Л. 123 - 125]. 2 июня 1926 г. АССР НП и «Немецкое 
общество по изучению Восточной Европы» подписали соглашение, согласно которому 
были установлены рамки их сотрудничества. «Немецкое общество по изучению Восточной 
Европы» оказывало поддержку РНП в области образования и печати, с целью повышения 
квалификации производился обмен студентами и преподавательским составом. Был 
намечен выпуск в Германии ряда работ посвященных истории и развитию немцев на Волге 
и т.д.[3, 83864.]  

Второй доклад Курца проходил в Гамбурге. Его особенностью было то, что это был 
первый доклад представителя СССР в этом городе. Об этом докладе в докладной записке 
наблюдателя МИД Германии о деятельности РНП за границей сказано следующие: «доклад 
вызвал очень большой интерес. Помещение было переполнено, слушатели сидели на полу 
в проходах». Докладчику было задано около 60 - ти вопросов, по которым развернулись 
прения. Немецкие слушатели высказали сомнение в отношении существования 
автономных прав АССР НП, исходя из отсутствия немецкой Конституции. Такое же 
объяснение было выдвинуто и в вопросе об амнистии в честь образования АССР НП, 
которая не была осуществлена по вине «саботирования Союза». Было отмечено, что в 
республике сократилось издание газет на немецком языке. «Нахрихтен» стала выходить три 
раза в неделю, в то же время как «Трудовая Правда» выпускалась ежедневно. Из чего был 
сделан вывод о бесправии руководства РНП. Негативно воспринимался и тот факт, что все 
делопроизводство производилось на русском языке, являвшемся государственным, что 
убеждало жителей Германии в стремительном процессе русификации немецкого населения 
на Волге[1, Л. 123 - 125]. В. Курц в своем ответном выступлении попытался отвергнуть все 
приведенные немецкой стороной замечания.  
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В. А. Курц получил еще несколько десятков предложений выступить с докладами, но из 
- за недостаточного количества времени смог посетить только Эссен и Лейпциг, где так же 
его выступления имели большой успех. 

В ходе встреч с германскими политическими и научными кругами, советский 
представитель сделал соответствующие выводы, которые он высказал в своем отчете. В. 
Курц предлагал в виду повышенного интереса со стороны Германии к немецкой 
республике на Волге создать «Общество культурного сближения с Германией».  

Эта организация должна была осуществлять работу «по укреплению и углублению 
культурной связи с Германией», в частности с такими научными организациями как 
«Volksschule – Мünchen» («Народная школа»), «Deutsch – Auslandinstitut Stuttgart» 
(«Институт зарубежных немцев в Штутгарте»), «Bund – Deutscherer Bodenreformer» («Союз 
немецких земельных реформаторов»)[1, Л. 125], с общественными организациями бывших 
немцев - колонистов в Германии «Wirtschaftstelle», «Verein der Wolgadeutschen»[1, Л. 57]. В 
Германии Общество должно было действовать в составе «Deutsch Gesellschaft zum studium 
Ost - Europa» («Немецкое общество по изучению Восточной Европы»), «а в Немреспублике 
- в виде научно - общественной организации». Считалось «целесообразным и необходимым 
допустить выезд в Германию ответработников из Немреспублики и беспартийных». 
Границы республики предполагалось открыть и для германских представителей.  

В вопросах внутренней политики признавалось необходимым «оформить конституцию 
АССР НП», в кратчайшие сроки провести амнистию поволжсконемецких эмигрантов в 
Германию, выделить средства на повышение культурного уровня немецкого населения в 
республике и т.д.[3, 83864].  
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ГОСУДАРСТВО В ТЕОРИИ КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИХ  

ТИПОВ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 
 

В Российской социальной науке второй половины XIX века проблема периодизации 
процесса исторического развития государств на определенных этапах, этапах и формациях 
занимала важное место. 
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Преобладающие эволюционные модели общества, которые интерпретировали 
общественное развитие в духе идей линейного прогресса, дали разные толкования 
типологии государств. В то же время антиэволюционистская модель типологизации 
государств и обществ проявляется в форме теории культурно - исторических типов Н.Я. 
Данилевского, который представлял совершенно иной взгляд на эволюцию социального 
развития. Примечательно, что Н.Я. Данилевского следует считать предком 
цивилизационного подхода типологии государств, поскольку концепция культурно - 
исторических типов общества была выдвинута на долгое время перед О. Шпенглером и А. 
Тойнби. Он является одним из основателей плюралистического понимания хода 
исторических процессов, согласно которому «человечество разделено на несколько 
полностью автономных образований, каждая из которых имеет свою, абсолютно 
независимую историю. Каждая из этих исторических образований возникает, развивается, и 
рано или поздно неизбежно погибает [1, стр. 56]. 

Будучи патриотом своего отечества, Н.Я. Данилевский интересуется политикой, 
историей, правом. Он борется с социалистическими идеями и занимает позицию 
консерватизма. Проблемами периодизации исторического процесса, Николай Яковлевич, 
занимался не случайно. В русской социальной мысли XIX века вопрос о возможных путях 
развития России ставился резко. Западники настаивали на том, чтобы Россия следовала 
либерально - демократическому пути, считая, что европейские моральные, этические, 
социальные и правовые нормы являются своего рода путеводной звездой для всего 
человечества. Славянофилы подчеркнули, что Россия должна идти своим путем. Н.Я. 
Данилевский рассматривал эти вопросы в социально - философских терминах с точки 
зрения исторического развития человечества. Он синтезирует теоретические взгляды 
славянофилов, западников, социалистов и пишет свою фундаментальную работу «Россия и 
Европа», которая была опубликована в 1869 году. 

В этой работе Николай Яковлевич утверждает в духе методологии натурализма и 
организма, отвергая искусственную систему эволюционного принципа евроцентристского 
объяснения истории, утверждая, что любая общая теория исторического развития 
человечества невозможна из - за этнического разнообразия, специфики национальной 
культуры. Общество, по мнению ученого, представляет собой определенную сумму 
национальных организмов, которые развиваются по своим собственным законам. Он 
пишет: «Народности, национальности – это суть органов человечества, благодаря которым 
содержащаяся в нем идея достигает в пространстве и времени возможного разнообразия 
возможного многостороннего подхода к реализации» [2, с. 222]. 

По словам Н.Я. Данилевского, любой этнос характеризуется особенностью мышления, 
чувств, воли, спецификой нравственных установок, которые лежат в основе самобытности 
нации, особым культурным типом развития. Исходя из того факта, что все культурно - 
исторические типы являются самодостаточными и равными друг другу, философ приходит 
к отрицанию причинно - следственных связей в мировой истории. Постепенное разделение 
исторического процесса на любые периоды бессмысленно. Доказывая невозможность 
линейного развития, Н.Я. Данилевский утверждает, что прогресс не состоит в движении в 
каком - либо одном направлении, а находится в «... происходящем во всем поле, которое 
является ареной исторической деятельности человечества во всех направлениях» [3, с. 83]. 
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Он считает, что смысл исторического процесса заключается в «достижении своего рода 
провиденциальной цели истории, состоящей в том, что весь или любой культурно - 
исторический тип сможет осуществлять в своей деятельности гармонический синтез всех 
типов культурной реализации» [2, с. 33]. 

Н.Я. Данилевский выделяет десять цивилизаций: «египетский, китайский, ассирийско - 
вавилоно - финикийский, халдейский или древнесемитский, индийский, иранский, 
еврейский, греческий, римский, ново - семитический или арабский, германо - романский 
или европейский» [3, с, 85]. Анализируя рождение, развитие, цветение и исчезновение этих 
цивилизаций, философ формулирует некоторые принципы или законы развития. Во - 
первых, любой этнос или группа этнических групп может быть одним культурно - 
историческим типом, если они говорят на одном языке или на близких языках. Во - вторых, 
цивилизация может возникнуть только при наличии политической независимости. Это 
очень глубокая мысль ученого, поскольку в отсутствие его государственного образования, 
политической автономии невозможно развивать свою культуру, сохранять свои обычаи и 
традиции, создавать свои материальные и духовные ценности. В - третьих, «начало 
цивилизации одного культурно - исторического типа не передается народам другого типа. 
Каждый тип развивает его для себя с более или менее влиянием чуждых, предшествующих 
или современных цивилизаций» [3, с. 86]. В - четвертых, более разнообразный и 
независимый этнографический компонент культурно - исторического типа общества, 
развитие цивилизации. На основании этого закона Николай Яковлевич выделяет 
одиннадцатый культурно - исторический тип славянский, который может реализовать себя 
в «идеальной» цивилизации. Он оправдывает это «беспрецедентным разнообразием 
славянской цивилизации, ибо цивилизация достигает полноты, когда этнографические 
элементы столь же разнообразны, как и ее составляющие, а этнографическое разнообразие 
России и других славянских стран огромно» [2, с. 4]. 

В - пятых, формирование, становление цивилизации занимает длительный период 
времени, а расцвет ее очень недолгий. Эти законы Н.Я. Данилевский обосновывает 
огромным историческим материалом. Он утверждает, что «культурно - исторические типы 
существуют в замкнутом и изолированном виде, ценности цивилизации не передаются друг 
другу ... другими словами, нет непрерывности цивилизаций» [1, с. 167]. Однако следует 
отметить, что отсутствие непрерывности цивилизаций подразумевает влияние одного 
культурно - исторического типа на другое. Когда этнос, сохраняя свою идентичность, 
принимает положительные ценности чужой цивилизации. Н.Я. Данилевский, 
абсолютизируя разнообразие культурных и исторических типов, не отрицает единства 
человечества. В конце концов, диалектика развития исторических процессов основана на 
единстве мира, которое не исключает его многообразия. По словам Н.Я. Данилевского, нет 
единого исторического пути, по которому идут все цивилизации. Он заключает, что «нет 
высших или низших цивилизаций» [1, с. 170]. Для Николая Яковлевича каждая культура 
была уникальной и неповторимой, и выполняла особую миссию. 

В общем, Н.Я. Данилевский стремился методологически обосновать идентичность 
российской цивилизации, подтвержденную славянофилами. Теория культурно - 
исторических типов является моделью для развития обществ и государств как 
взаимосвязанного органического целого. Николай Яковлевич был одним из тех, кто 
пытался убежать от патриархально - религиозного романса славянофильских теорий, 
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придавая своей типологии государств научное обоснование. Его философское наследие 
стало методологической основой для работы евразийцев начала XX века, хотя последние не 
принимали Н.Я. Данилевского как убежденного монархиста и сторонника самодержавия. 

Философ защищал монархию, в первую очередь, потому что «она защищала особый 
духовный и исторический путь славянской культуры от вредного влияния романо - 
германской Европы» [1, с. 122]. Философское наследие Николая Яковлевича имеет три 
уровня: первый - идеологический и политический, раскрывающий сущность политических 
и правовых явлений в обществе Европы и России; второй - социологическое ядро теории 
культурно - исторических типов, которое является основой развития и типологии обществ и 
государств; третий - философский, в котором рассматривается проблема смысла и 
направления истории человечества. 

Таким образом, научное наследие Н.Я. Данилевского, является одной из первых попыток 
сформулировать новый взгляд на историю как многомерный процесс, создать 
принципиально новую концепцию универсальной истории. 
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Славянофильский национализм был рефлексивным по своей природе, реагируя на 
вызовы времени. Интересы ранних славянофилов были направлены на формирование 
русского народа на основе их собственных духовных ценностей и ограничение влияния 
чуждых европейских взглядов. Они считали важным обеспечить сохранение России как 
национального государства России, господство российского национального элемента. Для 
этого важно обеспечить естественную ассимиляцию других этнических групп и преодолеть 
конкуренцию национальных проектов поляками и немцами. 
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В начале 1870 - х годов в контексте активизации национальных движений среди 
европейских славян и резкого ухудшения ситуации на Балканах интерес российских 
славянофилов к славянскому движению значительно возрос. Было бы неправильно 
говорить о положении славянофильских проектов, отвечающих интересам внешней 
политики империи, но они отреагировали на участие России в восточном вопросе, чаще 
всего, потребовав усиления помощи для освободительной борьбы славян. Постепенно 
центр внимания славянофильской интеллигенции переходит из России в Восточную 
Европу. 

Наиболее решающим шагом в этом направлении сделал Н.Я. Данилевский. Контраст 
между идеями ученого и ранним славянофильством настолько значителен, что многие 
исследователи воспринимали его работу не как продолжение славянофильской традиции, а 
скорее как ее отрицание. Данилевский, дал определяющее соотношение национального и 
универсального как видового (специфического) и родового (общего), предлагал логическое 
суждение о необходимости отделить родовые признаки от всех особенностей данного вида. 
Однако, достигнув уровня рода, это привело его к выводу, что необходимо отказаться от 
всех важнейших элементов или элементов всех видов этого рода и, следовательно, 
отказаться от разнообразия форм и максимального упрощения, Тогда общечеловеческое - 
это не возвышение до совершенства или идеала, а, наоборот, сокращение до абсолютной 
простоты и примитивизма. Особые, превосходные национальные особенности всегда были 
результатом многовекового развития народов, его культурного развития, духовного поиска. 
Чем выше уровень развития народа, настаивал Данилевский, тем более оригинальным и 
уникальным его национальные особенности. Следовательно, движение к универсальному 
привело к деградации людей, а его прогресс был возможен только при национальном 
развитии [2, с. 125, 128 - 129]. 

Таким образом, ученый отрицал возможность даже идеального существования 
общечеловеческой «универсальной» цивилизации. В качестве идеала он согласился бы 
принять «всечеловеческую» цивилизацию, но ее черты должны были состоять из 
совокупности достижений всех существующих и будущих культурно - исторических 
типов, которые исключали даже его абстрактное определение [2, с. 128 - 129]. 

Предлагая теорию культурно - исторических типов, Н.Я. Данилевский сохранил 
гегелевскую традицию, присущую механизму исторического развития, принципам 
межэтнического взаимодействия в исторической деятельности. Данилевский очень 
категорически определял перспективы славянских народов: либо они формируются как 
культурно - исторический тип, достигая «высокого смысла», либо они не имеют никакого 
значения, и «... вся тысячелетняя этнографическая подготовка на протяжении веков - 
народная государственная жизнь и борьба людей, всякая политическая сила, достигнутая 
столь многими жертвами одного из славянских народов, - это только мыльный пузырь, 
форма без содержания, бесцельное существование, умерший от мороза пророст, ибо 
цивилизация не переносится из народы одного культурного типа к народам другого »[2, с. 
130 - 131]. Данилевский считал главной особенностью природы европейцев: «этическим 
этнографическим признаком народа «насильственность», которая, в свою очередь, 
считалось результатом господства среди европейских народов чрезмерного 
индивидуализма, истолкованного учеными как абсолютизация их мнений и желание 
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навязать его другим. Это сформировало крайнюю агрессивность германо - романской 
цивилизации. 

Н.Я. Данилевский, имея в виду историю славян, стремится показать, как какое - либо 
влияние германо - римского типа искажает природу славянских народов. По словам 
ученого, Россия, как и другие славянские народы, не имела никаких исторических 
перспектив за пределами славянского союза. Противостояние с Европой неизбежно 
приведет к истощению его сил, потере исторической судьбы и превращению в 
этнографический материал для немецко - латинского мира [1, с. 143]. Данилевский 
предложил в задачи создания славянской федерации отказаться от славянофильского 
идеализма - «начала нравственности» - в пользу прагматизма, за что был раскритикован 
О.Ф. Миллером, считавшим такой отказ отрицанием самых основ славянофильства, 
построенного на православных идеалах [1, с. 150]. 

Итак, Н.Я. Данилевский логично завершает эволюцию славянофильства в панславизм. 
Он отказался от нации как самостоятельный исторический предмет. Нация он - создатели 
истории и двигатели прогресса, но только в культурно - исторических типах. За пределами 
гражданства они утратили способность к исторической деятельности и стали объектом 
ассимиляции. Поэтому русский народ в его интерпретации должен был стать центром 
славянского культурно - исторического типа, объединившего все славянские народы. 
Альтернативой в условиях продолжающегося противостояния с немецко - латинским 
миром и очевидным усилением консолидации последних может стать поглощение 
славянских народов. В результате русский народ, как независимый участник исторических 
процессов, исчез в обоих случаях - растворяясь в славянском мире или гибнет на немецком 
языке. 

Центр тяжести национальных интересов переместился из России в Европу. На самом 
деле даже среди ранних славянофилов национализм был направлен на формирование 
реакции на вызов Европы, но как отражение культурной экспансии в самой России. 

Основной действующей силой у Н.Я. Данилевского было государство. Он отказался от 
славянофильской идеи о разделении государства и народа. Государство тесно связано с 
национальностью и почти отождествляется с ней как с силой создания славянского 
единства. Определяя общие положения теории культурно - исторических типов, ученый 
отметил важность политической независимости народов, которые ее создали. Он 
подчеркнул, что само рождение нового типа возможно только при этом условии [3, с. 55]. 

Сторонники идеи глобальной цивилизации считали духовное и культурное 
многообразие народов, которые сделали прогресс важным элементом его развития. 
Фактически, это разнообразие было одной из причин возможности улучшения 
человечества. 

Определяя перспективы славян, славянофилы подчеркивали формирование 
этнокультурного единства, не отрицая возможности какой - либо формы политического 
единства, но, не определяя его как реализуемого в ближайшем будущем. Н.Я. Данилевский 
назвал задачу создания славянской федерации неотложной и первостепенной. 
Всеславянская федерация должна была включать не только славян, но и греков, румын, чей 
вход панславист считал спасением для этих народов [3, с. 56]. 
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Российская империя была включена в федерацию вместе с неславянскими народами, 
которых ученый считал «нейтральными единицами» и не ожидал никакого сопротивления 
с их стороны [3, с. 61]. 

Таким образом, за красивой вывеской славянской федерации в Н.Я. Данилевский 
откровенно заметил Россию, которая росла в размерах, но оставалась деспотическим 
государством в России. И сам ученый не скрывал, что федерация должна основываться на 
гегемонии России с высокой степенью «сплоченности и единства» всех славянских народов 
[2, с. 421]. 
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Аннотация 
В 2017 г. вышла в свет монография А.Б. Оришева - доктора исторических наук, 

заведующего кафедрой истории РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева «Ислам в Европе: 
для путешествующих по Евросоюзу» [3]. Эта работа стала логическим завершением 
исследований, осуществлявшихся на кафедре истории в продолжение нескольких лет. Цель 
статьи – дать рецензию на эту книгу. 
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Монография А.Б. Оришева посвящена исламизации Европы – уникальному явлению, 

которого еще не знала мировая история. Под исламизацией автор понимает не только рост 
численности мусульман в Старом свете и переход коренных европейцев в ислам, но и 
внедрение в европейский быт норм поведения, характерных для мусульман, замену 
законодательства, основанного на римском праве шариатом, отказ от традиционных 
ценностей. Особо подчеркнем тот факт, что книга написана в корректном духе, с чувством 
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уважения к людям различных вероисповеданий. В ней даны взвешенные, лишенные 
крайностей оценки исламизации как социокультурного явления.  

Следует сказать, что выходу монографии предшествовал ряд статей, опубликованных 
А.Б. Оришевым в центральных научных журналах и посвященных проникновению 
мусульман в Европу. Первой статьей, открывшей цикл работ, посвященных исламизации, 
стал материал в журнале из списка ВАК «История: факты и символы» [4, с. 39 - 44]. 
Заметим лишь, что в те годы этот журнал выходил под названием: «Запад - Россия - Восток: 
Археология. История. Философия. Юриспруденция». В 2014 г. в другом журнале из списка 
ВАК – «Социально - гуманитарные знания» была опубликована совместная статья проф. 
А.Б. Оришева с доцентом А.А. Мамедовым, развивающая положения относительно 
истоков мусульманского проникновения в Европу [8, с. 39 - 44]. Ряд статей, посвященных 
исламизации, в период с 2014 г. по 2016 г. был опубликован в «Международном журнале 
прикладных и фундаментальных исследований» [1, с. 77 - 78; 5, с. 75 - 78; 12, с. 959 - 963; 
15, с. 106 - 109]. В этом же журнале увидели свет публикации, посвященные в целом 
исламу, его социальной сущности, исламскому вероучению и т.п. [6, с. 95 - 96; 9, с. 141 - 
142; 10, с. 167 - 171; 11, с. 284 - 287; 14, с. 149 - 153]. Несколько работ на тему ислама и 
исламизации было опубликовано в Международном журнале экспериментального 
образования [2, с. 384; 13, с. 416]. Целью статьи А.Б. Оришева «Исламский банкинг в 
Европе» в журнале «Бизнес и дизайн ревю» стало показать роль и место исламской 
банковской системы, с каждым годом приобретающей популярность в Европе. Особое 
внимание автор уделил исламской общине в Англии, ее влиянию на хозяйственный сектор. 
Он со всей наглядностью показал историю становления и развития исламских банков в 
этой стране [7, с. 2].  

Завершая обзор работ, посвященных исламу и исламизации, подчеркнем, что научные 
результаты, полученные проф. А.Б. Оришевым и его коллегами в 2011 - 2016 гг. получили 
многочисленную апробацию на международных конференциях в Москве, Иваново, 
Тамбове, в том числе и за рубежом (в Дюссельдорфе, Кингстоне, Праге, Риме, Тель - Авиве 
и других городах). 
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В статье проводится методологическая дифференциация исследовательских процедур 

предсказания, объяснения и формы научного познания – гипотезы. Уточняется 
терминологический аппарат, относящийся к предсказанию. Выявляются важнейшие 
элементы, составляющие структуру гипотезы. Выясняется, что гипотеза, сама по себе, не 
является процедурой научного обоснования, хотя и включает в свою структуру подобные 
процедуры (определения, объяснения, доказательства и т.д.). 
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Процедура предсказания занимает значимое место в методологии научного познания [4, 

с. 27 - 33], поскольку её телеологическая направленность совпадает с одной из важнейших 
функций науки – функции познания изучаемых объектов ещё задолго до их эмпирического 
открытия. 

Следует уточнить терминологический аппарат, относящийся к предсказанию, что 
позволит нам глубже понять ряд важнейших особенностей как данной процедуры, так и 
сходной с ней по многим структурным и функциональным аспектам процедуры 
ретросказания. 

За основное или общеродовое понятие терминологического аппарата, связанного с 
предсказанием, во всех науках берется термин «предвидение» [6, с. 229 - 235], которое 
может иметь как научный, так и ненаучный статус [2, с. 93]. Примерами последнего 
являются: интуитивное предвидение, основанное на предчувствиях человека; обыденное 
предвидение, базирующееся на житейском опыте; религиозное предвидение, опирающееся 
на веру в сверхъестественные силы и т.п. Предметом нашего рассмотрения является 
научное предвидение, строящееся на знании закономерностей развития в той или иной 
сфере реальности. Под таким научным предвидением в философии, как правило, 
понимается обоснованное предположение о будущем состоянии объекта. 

В отечественной научной литературе, начиная с середины 60 - х годов ХХ века, 
доминирует тенденция, связывающая предвидение с предсказанием будущего или 
настоящего, но еще неизвестного науке. Так, А.И.Ракитов пишет, что предвидение в 
широком смысле слова – это получение информации о некоторых неизвестных, но 
возможно существующих феноменах безотносительно к их пространственно - временной 
локализации. Эту точку зрения, с некоторыми вариациями, поддерживают многие 
философы [3, с. 72 - 77; 7, с. 12 - 15].  
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Однако против использования термина «предвидение» по отношению к процессу 
познания неизвестных явлений, существующих в настоящем, высказался еще в 1970 году 
А.М.Гендин и его аргументы нашли свое развитие в ряде последующих философских 
работ.  

Подобная точка зрения представляется нам ошибочной, хотя она и содержит некоторые 
положительные моменты. А.М.Гендин понимает под предвидением во всех его 
разновидностях только отражение будущего. Говоря о познавательной функции 
предвидения в отношении еще неизвестного настоящего, он указывает, что к ним могут 
относиться только предвидения, связанные с последующим развитием знаний об 
изучаемых объектах, то есть «предвидения будущих открытий» [9, с. 95].  

Для обоснования этого А.М.Гендин ссылается на широко распространенный в научной 
литературе пример предсказания, связанный с предвидением Д.И.Менделеевым 
существования некоторых химических элементов на основе периодического закона. Но он 
трактует это предвидение не как предсказание, а как обоснование гипотезы, относившейся 
к наличной действительности. 

Нам представляется, что подобное противопоставление предсказания гипотезе не 
оправдано в том случае, если речь заходит о сравнении их прогностической функции. 
Подобная функция объединяет предсказание и гипотезу, а не служит основой их 
противопоставления. Наша позиция далека также и от отождествления их между собой. 
Предсказание и гипотеза имеют различающиеся между собой структурные и 
содержательные характеристики, выполняют разные функции в процессе научного 
познания (за исключением общей для них прогностической функции) [11, с. 232 - 238].  

Не согласны мы и с утверждением о невозможности эвристического предсказания, 
относящегося не к будущему, а к настоящему. Действительно, вопрос о существовании или 
несуществовании какого - либо явления в определенном отношении остается открытым до 
обнаружения этого явления, так как явление, о котором предполагают, что оно существует, 
может оказаться несуществующим. Если Д.И.Менделеев выдвинул гипотезу о 
существовании химических элементов, то почему нельзя считать, что он их предсказал? 
Ведь любая гипотеза включает в себя предположение, выступающее её ядром [8, с. 199]. 

Структура гипотезы – очень сложное образование, которое до конца еще не исследовано. 
Если обратиться к научной литературе, то можно обнаружить представленную в ней 
многозначность трактовок данного понятия. Можно выделить три основных подхода в 
толковании гипотезы:  

Во - первых, под гипотезой, понимается метод развития научного знания, включающий в 
себя выдвижение и последующее обоснование предположений [5, с. 165].  

Во - вторых, гипотеза рассматривается как определенный целостный исследовательский 
процесс (или структурный элемент научной теории), результатом которого является некое 
обоснование, не противоречащее научно установленным данным, предположение о 
причинах, вызывающих определенные факты, явления, о формах связи между явлениями. 
В рамках этого подхода гипотеза рассматривается также как недостаточно подтвержденное 
предположение. 

В третьих, под гипотезой понимается сам результат данного процесса исследования, 
представленный в виде научного предположения о непосредственно ненаблюдаемых 
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формах связи явлений или причинах, производящих эти явления [1, с. 48], другими словами 
– это научное допущение или предположение, истинное значение которого неопределенно. 

Несмотря на очевидные различия, все три указанных подхода объединяет то, что 
гипотеза связывается с научным предположением, гносеологический статус которого 
неопределенен. А это и есть важнейший фактор, детерминирующий сходство между 
гипотезой и предсказанием. Следовательно, отсюда можно заключить, что мнения, 
высказываемые относительно возможности существования явлений в настоящем или даже 
в прошлом тоже являются своего рода предсказаниями, обладающими, в каждом случае, 
специфическими особенностями [12, с. 234 - 239]. Конкретные научные предсказания не 
являются предсказаниями о возможных открытиях в будущем явлений существующих в 
настоящем или существовавших в прошлом, а есть предсказания относительно явлений на 
основе гипотезы о возможном их существовании. 

Вместе с тем, критикуя позицию А.М.Гендина, нельзя не отметить то положительное и 
существенно новое, что вытекает из его рассуждений, а именно, то, что он, по существу, 
делает попытку развести, в некоторых отношениях, структурные и функционально - 
процессуальные особенности гипотезы и предсказания. И эта попытка заслуживает 
пристального внимания. 

Действительно, гипотеза, сама по себе, не является процедурой научного обоснования, 
хотя и включает в свою структуру подобные процедуры (определения, объяснения, 
доказательства и т.д.) [10, с. 146]. Напротив, предсказание, а также, очень близкое ему по 
важнейшим структурно - функциональным параметрам, ретросказание, непосредственно 
входят в систему обосновательных процедур научного познания. В этом проявляется их 
основное, с позиции предмета нашего исследования, отличие. 
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ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИЯ 
 

Каждый человек, в тот или иной момент своей жизни, обязательно задается вопросом о 
том отрезке времени, который связан с конечным исчезновением. Неотвратимость, 
непредсказуемость и неожиданность данного момента вызывает мощнейший поток эмоций 
и это оправданно. Тема, касающаяся отношения человека к смерти, имеет общекультурное 
значение и обсуждалась античными мыслителями. Одни считали смерть «благом», 
употребляя по отношению к ней выражение «сладкий вечный сон, а порой сравнивали ее с 
«блаженством»(Сократ). Лукрецкий Кар, в свою очередь, испытывал непреодолимое 
чувство страха к данной участи(это легко можно проследить в его сочинении « О природе 
вещей». Однако ко злу Лукрецкий Кар смерть не относит : «… исчезновение живого не 
может рассматриваться как зло…» 
 

Эвтаназия – с наличием этого понятия сразу возникает вопрос: всякая ли смерть живого 
не относится ко злу? В переводе с греческого эвтаназия определяется как «хорошая 
смерть». Разберемся: это облегчение страданий человека, умерщвление, согласованное с 
врачами. Тут же на ум приходит «Клятва Гиппократа», смысл которой заключается в 
запрете врачам применять свои профессиональные навыки и знания во зло людям. Также к 
этому стоит отнести намеренное сокращение человеческой жизни, ведь умерщвление – 
прекращение лечения?! 
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Проблемы взаимосвязи смысла жизни с осознанием ее конечности имеют давнюю и 
прочную традицию философского осмысления. Френсис Бэкон в своём сочинении «О 
достоинстве и приумножении наук», размышляет о неизлечимых болезнях, затрагивая тему 
эвтаназии. Прежде всего, он призывает врачей критически осмыслить, что следует называть 
«неизлечимыми болезнями», потому что такое диагностическое суждение прикрывает 
невежество врачей, и, к тому же, будто санкционирует безразличие и халатность. Также Ф. 
Бэкон пишет: «Я хотел бы пойти здесь немного дальше: я совершенно убеждён, что долг 
врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы 
облегчать страдания и мучения, даже в том случае, когда уже нет совершенно никакой 
надежды на спасение и можно лишь сделать саму смерть более лёгкой и спокойной, потому 
что эта эвтаназия... уже сама по себе является немалым счастьем». 

Отношение к смерти в западноевропейской культуре прошло долгий путь эволюции от 
понимания смерти как естественного продолжения жизни души в первобытной культуре до 
противопоставления жизни смерти, вытеснению смерти из ряда ценностей. Мыслители 
эпохи Просвещения сконцентрировались на противостоянии смерти жизни. Такое 
понимание смерти привело к негативному отношению к страданиям и породило попытки 
максимально облегчить переход к смерти. 

В культуре ХХ века проблема эвтаназии как тема смерти оказалась отодвинутой на 
периферию общественного сознания и общественной жизни. Официальная идеология 
запретила легализацию эвтаназии, о ней умалчивали, как будто ее нет. Однако современная 
цивилизация при всех ее достижениях не может справиться с естественным процессом 
старения и умирания, и проблемы, связанные с эвтаназией, стали актуальными. 

В настоящее время проблема отношения к смерти приобрела новые аспекты. В 
современной трактовке эвтаназия в основном отождествляется с понятием «убийство из 
милосердия», а как врачебная тактика означает сокращение руками медицинских 
работников жизни больных определённой категории. 

Среди юристов тоже можно найти сторонников активной эвтаназии. Интересны 
рассуждения Н.С. Малеина, который апеллирует к мнению знаменитого юриста и 
общественного деятеля прошлого столетия А.Ф.Кони. Они говорили о возможности 
эвтаназии исключительно при наличии некоторых «пунктов». Среди которых: 
сознательное согласие пациента, невозможность спасти пациента или же отсутствие каких - 
либо иных, всем известных препаратов, способных облегчить страдания пациента, и 
согласие с органами прокуратуры. Менее категорично высказывается Г. Литвинова. Она 
говорит о том, что эвтаназия возможна лишь при наличии правового акта, а пациент 
должен находиться исключительно в здравом сознании. 

Напрашивается вывод: самая большая опасность, связанная с эвтаназией заключается в 
ее посягательстве на святость человеческой жизни, переходит границу, обозначенную 
древним законом «не убий». И, по меньшей мере, нелогично требовать нравственной 
санкции на действия, которые направлены против основополагающего принципа самой 
нравственности. Французский писатель, философ и публицист А. Камю в середине XX 
говорил, что проблема самоубийства – главная философская проблема. Иначе говоря 
«проблема эвтаназии – по - настоящему серьезная философская проблема». 
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СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕГЕНД ЭВЕНОВ 
БЕРЕЗОВКИ И ЭВЕНОВ ОХОТСКОГО РАЙОНА 

 
Жанры эвенского фольклора, созданы в период родового строя и, может быть, даже в 

более ранний период. Отдельные фольклорные произведения этого периода дожили до 
наших дней не в первозданном виде. Они изменялись, пополнялись новыми сюжетами, 
заимствованными у соседних народностей, какие то произведения вовсе забывались. Об 
этом пишет К.А.Новикова (1913 - 1984) крупный ученый — северовед, исследователь 
диалектов, фольклора и топонимики эвенского языка. Жанры фольклора эвенского языка 
самобытны, отличаются разнообразностью тем и художественной образностью. Для языка 
фольклорных произведений характерны простота, искренность, живость и 
непосредственность. Произведения эвенского фольклора дают нам исторический и 
этнографический материал. Эвенский фольклор отражает основные виды хозяйственной 
деятельности эвенов — охоту, рыболовство и оленеводство. Большое место уделено 
животным, с которыми эвены — охотники сталкивались в своей повседневной жизни. 
Сказки и легенды в основном посвящены лисе, соболю, медведю и другому промысловому 
зверю.  

Наиболее распространёнными жанрами несказочной прозы эвенов являются мифы, 
предания и легенды. Они представлены под общим жанром «тэлэн». В них много фантазии 
и вымысла.  

Легенды отражают суеверные представления об окружающей природе. В них говорится 
о чем - то необычном и страшном. В некоторых сообщается нечто такое, что произошло в 
глубокую старину. Например, легенда «Медведь», в которой излагается распространенный 
у дальневосточных народностей миф. Миф раскрывает вопрос о том, почему медведь стал 
почитаемым животным. Есть у эвенов и легенды, связанные с представлениями о какой - 
нибудь горе, реке, камне, утесе, ключе, озере и т. п. В таких легендах даются объяснения 
различных географических названий. Например, легенда об озере Бэчэнэ, где повествуется 
об олене, который стал хромым из - за своего жадного хозяина, нагрузившем на него 
неподъемную ношу. Эвены Березовки сумели сохранить бесценную энциклопедию 
народных знаний. Великие произведения устного народного творчества передают молодом 
поколению. Практически каждая женщина и каждый мужчина старшего поколения знают, 
любят рассказывать или слушать сказки, легенды, мифы. Легенды эвенов Березовки, 
отличаются тем, что в них повествуется о прошлой жизни эвенов. О жизни с другими 
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северными народами, о вражде между ними. Например, «Ирбэт эвэсэл бинитэн» («Как 
жили раньше эвены»).  

 
Как жили раньше эвены 
Давным – давно эвены и чукчи враждовали между собой, копьями убивали друг 

друга. Чукчи уводили у эвенов оленей. В то время жили - были старик со старухой. 
У них был сын трех лет. Ребенок целыми днями играл в лесу. Однажды, чукча 
поймал его и вел за собой. Старик со старухой долго искали своего ребенка, но не 
нашли. Тогда они подумали: «Нашего сына, наверное, чукча увел», - и перестали 
искать. Однажды старик пошел по течению реки. Идет он идет и вдруг увидел 
своего ребенка. Старик, приготовив лук, подкрался и увидел, что чукча лежит рядом 
с его сыном. Тогда старик пустил стрелу в чукчу и попал. Чукча тут же умер. Тут 
ребенок, вскочив, бежал от старика. Старик очень долго бежал за своим сыном и все 
- таки догнал его. Поймав ребенка, он связал его и вел к себе домой. Дойдя до дома 
старик крикнул: - Старуха, я нашел нашего ребенка! Старуха, испугавшись, чуть не 
мерла от радости. Прошло время, сын подрос и стал говорить по - чукотский. И 
только спустя еще несколько лет ребенок стал говорить по - эвенский. Повзрослев, 
он стал охотником. Так чукчи уводили детей и оленей. 

 НЕСТЕРОВА Х.М.,  
П.Березовка, декабрь 2002 г. 
Записала Нестерова Е.В. 
 
Среди легенд Охотских эвенов, преобладают легенды, дающие объяснения различных 

географических названий, легенды о черте, злых духах, ведьмах. Какие - то имеют общие 
черты со сказкой, а какие - то и вовсе предстают перед нами как быль или исторический 
рассказ. Они дают нам пояснения распространенным эвенским запретам, например, легенда 
«Тог елран» (“Уголек костра”) 

 
Уголек костра 
Давным давно жила была женщина. Как то вечером в ее очаге появился необычный 

уголек. Он указывал на то, что скоро будут гости. Женщина затолкала уголек подальше в 
огонь, при этом обругав его. “О чем ты мне говоришь? У меня нет ничего и никого! Никто 
не придет ко мне!” Как то раз поздним вечером пришел далекий гость. Это был брат той 
женщины. Только открыл он дверь, как упал навзничь. Он захлебнулся своей кровью.  
ДАНИЛОВА А.Е., 
Хабаровский край, Охотский район, с.Арка, 
19.06.2015 г. Записала Безносова М.В. 
 
Это легенда, дает объяснение одному из главных запретов. «Никогда не ругай огонь». 

Эвены очень чутко прислушивались к огню, он всегда предупреждал о чем - то. В данной 
легенде женщина не только отмахнулась от известной приметы, но и разворошила уголь, 
который предупредил ее о приходе гостя. Огонь отомстил женщине и брат умер на пороге 
ее чума.  
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Бог и черт. 
Когда Бог создавал Землю, он сделал ее ровной, мягкой, чтоб людям удобно ходить 

было. За ним следом шел черт и ломал все сделанное Богом, рубил, пинал. И на том месте 
появлялись камни, ямы, мари и болота. Черт бросал сучья и ломал деревья, на том месте 
появились горы и сопки, скалы и впадины. Бог спросил черта: Что ты делаешь? Зачем 
портишь мои труды? Зачем все ломаешь? Как теперь людям ходить по земле? Я старался 
для них, а ты все испортил. Зачем? Для чего? Черт отвечает: Это все для того, чтоб люди 
помнили об мне. Вот споткнется человек и скажет обязательно «Вот черт!» И никто не 
забудет обо мне, будет постоянно вспоминать и говорить обо мне. А тебя человек забудет 
сразу. Сейчас и вправду только и слышно от споткнувшегося человека «Вот черт! Как я мог 
не заметить этого корня? Как я мог так нелепо упасть! Черт!» 
ДАНИЛОВА А.Е., 
Хабаровский край, Охотский район, с.Арка, 
19.06.2015 г. Записала Безносова М.В. 
  
В этой легенде дается объяснение почему рельеф так разнообразен, откуда появились 

горы и скалы, реки и озера, камни и ямы. И почему люди, когда что - нибудь не получается 
употребляют выражение «Аринка нёнян!» Легенды эвенов Березовки и легенды Охотских 
эвенов имеют как общие, так и разные черты. Общим является то, что легенды несут в себе 
какую - то информацию. Имеют, в первую очередь, воспитательный характер. Они были 
направлены на слушателя любого возраста. Отличаются они тем, что легенды Березовских 
эвенов в основном рассказывают о прошлой жизни эвенов. Имеют общие черты с 
преданиями. Повествуют о их войнах и сражениях, о взаимоотношениях не только между 
соседними народами, но и отношениях в пределах одного рода. Главные герои уничтожают 
своих врагов, которые вредят и несут урон поголовью оленей, похищают жен и убивают 
детей. Легенды охотских эвенов, в отличие от легенд Березовских эвенов имеют общий 
характер со сказками. Здесь, в основном, преобладают животные, наделенные качествами 
человека. Наибольший интерес представляет легенда о Боге и черте. Примечательно, что 
Охотские эвены имеют множество подобных легенд, Бог раздает животных разным 
народам, или делит территорию между ними, призывая жить без войн и обид, а черт следуя 
за Богом, обязательно сеет ссоры и раздор. Имеются легенды, объясняющие значения каких 
– либо запретов. Одним из примеров является легенда «Тог еллан». У эвенов существует 
множество запретов, касающиеся огня. «Их нельзя нарушать, иначе жестоко поплатишься 
за свои ошибки». Так говорят старики и передают легенды младшему поколению, приводя 
примеры нарушивших запрет и их плату за это. Легенды представляют большой интерес, и 
нам необходимо собрать и сохранить этот уникальный жанр устного творчества нашего 
народа. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОЙ 
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена характеристике наиболее типических лирических ситуаций, 

репрезентирующих типовые для русской казачьей песни фреймово - сценарные структуры. 
В качестве материала исследования выступают казачьи песни Белгородской области, 
зафиксированные в сборнике В.А. Котеля за 2010 г.  

Ключевые слова: 
Фрейм - сценарий, концепт, лирическая песня 
Несмотря на то, что русские народные песни как фольклорный жанр не часто становятся 

объектом лингвистического описания, в рамках антропоцентрической парадигмы 
современной лингвистики существует большой интерес к текстам культуры, 
характеризующим как её обрядовую, так и ценностно - смысловую стороны. Так, Е.Б. 
Артёменко отмечает, что построение устно - поэтического текста осуществляется по 
определённым текстообразующим моделям, которые служат «семантическим каркасом 
художественной микроситуации определённого типа» [1, с.12].  

Фольклорный жанр предоставляет возможность выявить зафиксированные нормативные 
модели поведения человека, обусловленные исторической, социальной средой его 
существования.  

Материалом нашего исследования стали казачьи песни Белгородской области, 
зафиксированные в сборнике В.А. Котеля за 2010 год. Сборник включает 21 песню, запись 
которых произведена в ходе экспедиционной работы.  

В нём представлена поздняя лирика, где образ казака уже опоэтизирован, сделан 
нарицательным. Здесь изображён совсем не тот казак, который защищал границы и 
совершал набеги. Этот «казак» – просто бравый парень, обычный человек, со своими 
проблемами, горестями и радостями [2, с. 14].  

В поздних лирических песнях больше говорится о любви, о расставании, о возвращении 
из похода и встречи семьи. Среди них практически нет обрядовых песен, как и самих 
обрядов, связанных с казачеством, казачьей культурой, казачьими традициями. Авторы 
сборника предполагают, что «скорее всего, это 179 песни общерусские, имеют 
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распространение практически на всей территории России, и привнесены на территорию 
Белгородчины извне» [2, с. 14].  

Лирическая песня – жанр традиционного фольклора, в котором «выражено, главным 
образом, идейно - эмоциональное отношение к событиям» [4, с.53]. Анализ 
текстообразующих моделей лирических песен, входящих в данный сборник, позволил 
охарактеризовать наиболее типические лирические ситуации, репрезентированные по типу 
фреймово - сценарной структуры.  

И.А. Тарасова понимает фрейм как «когнитивную структуру более высокого порядка, 
чем концепт, как тип взаимодействия между концептами, способ организации ментального 
пространства» [5, с.42].  

По мнению З.К. Сабитовой, концепт - фрейм имплицирует комплексную ситуацию, его 
можно сопоставить с «кадром», в рамки которого попадает всё, что типично и существенно 
для данной совокупности обстоятельств [3, с.174].  

З.К. Сабитова определяет «сценарий» как «последовательность нескольких эпизодов во 
времени и пространстве, заключающая в себя знания о сюжетном развитии событий, 
которые помогают человеку ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях» [3, 
с.175].  

В качестве ключевого концепта в казачьих песнях выступает концепт «Любовь», 
который можно представить через совокупность фреймов «Разлука», «Встреча», «Измена». 
В песнях отображены мужской и женский сценарии поведения в данных ситуациях.  

Во всех песнях, представленных в сборнике, чётко прослеживаются границы «чужое» 
пространство / «своё». Казак либо едет из своего дома на чужбину, либо наоборот 
возвращается обратно.  

В большинстве песен отображены мужской и женский сценарии поведения в ситуации 
разлуки. Песен с описанием женского поведения количественно больше, что объясняется 
сложившимися в обществе представлениями о женственности - мужественности (мужчина 
должен скрывать свои эмоции, а женщина – подчеркивать).  

Сценарий поведения женщины при разлуке с любимым в большинстве песен 
представлен следующими моментами:  

 провожает любимого, плачет (Лучше было б не ходити / лучше было б не любити / 
лучше было б нам не знаться, чем теперь расставаться // Плачет та дивчина / плачет 
Украина);  

 дарит на память о себе какую - то вещь (Кольцо казачка подарила, когда казак ехал в 
поход / она дарила, говорила, что через год буду твоя);  

 верно ждёт дома своего казака (А дома детишки, да жена молодая всё утро и 
поздно на север глядят / ждут, не дождутся с полночного края откуда мой милый казак 
прилятит // Не бросит казачка его молодая и утро, и вечер на север глядить / и ждёт 
партизана с восточного края, когда жа мой милый казак прилятить)  

Сценарий поведения мужчины при разлуке с любимой в большинстве песен представлен 
следующими моментами:  

даёт наставления ( Ах, ото й же Грыцю та й коня седлае, А дивчине тыхо руку 
простягае / Ах, отой й же Грыцю на коня сидае, А дивчине каже, нэхай дожидае)  
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В остальных случаях описан казак, едущий / скачущий на добром / вороном коне по 
чужбине. Это говорит нам о том, что главный герой - прежде всего воин, защитник, 
имеющий твёрдый характер.  

Фрейм «Встреча» вербализуется следующим сценарием: в большинстве песен «Казак 
подъезжает на добром коне к родному дому, ему на встречу выходит отец, от которого он и 
узнаёт новости о своей семье» (Едуть по дороге, родитель стоит / Здорово, папаша / 
Здорово, сынок / Расскажи, папаша, про семью мою / Семья, слава богу, прибавилася); реже 
его встречает мать и жена (Едуть по дорожке, стоить мать, жена). Это говорит нам о 
правилах и устоях семейной казачьей жизни. Авторитет родителей был непререкаемым, 
потому и узнаёт казак все новости от отца (глава семьи, опора и защита), реже - от матери.  

Фрейм «Измена» воплощается следующим сценарием: «Казак долго отсутствует в дома, 
в результате нарушается гармония в семейных / любовных отношениях».  

Об измене любимой казак узнает от третьего лица. Функцию вестника чаще всего в 
данных песнях выполняет родитель (глава семьи, охраняющий гармоничный мир). Статус 
вестника, степень его близости / родства к герою усиливает драматичность новости. Важно, 
что родитель встречается герою вне дома: на дороге или тропинке, то есть в нейтральном 
месте, поскольку границы «своего» сакрального пространства являются незыблемыми для 
всех. 

Мужской сценарий поведения в ситуации измены таков:  
 Малютку прощаю, жану никогда / Закипело сердце в казацкой груди / Засверкала 

шашка во правой руки / Свалилась головка с неверной жене. 
 Заблястела сашка у правой руки / Слятела головка с няверной жены /  Ой, боже, 

боже, что я наробил / Жану я зарезал, младенца сиротил.  
Для казака, долгое время пребывающего на чужбине, возлюбленная / жена становится 

олицетворением дома, гармоничного мира, а её измена разрушает всё, за что он и мстит.  
Таким образом, выделенные нами фреймы - сценарии позволили выявить 

доминирующие ценностные смыслы, передающиеся с помощью лирической песни от 
поколения к поколению.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы местоимения в испанских грамматиках XVI - 

XVII вв. Рассматривается деление местоимений на классы, представленное в первых 
грамматиках испанского языка. Подчеркивается, что отсутствие единства среди 
грамматистов Золотого века в вопросе о местоимении обусловлено сложной природой 
данного класса слов. 

Ключевые слова:  
испанская грамматическая традиция Золотого века, испанские грамматики XVI - XVII 

вв., части речи, местоимение, разряды местоимений.  
В истории грамматики описание местоимения отличается наибольшим числом спорных 

моментов, что обусловлено особой природой данного класса слов. Спорными являются 
вопросы, касающиеся статуса местоимений, их номинативности / неноминативности, а 
также их отношения к системе частей речи. Все эти проблемы по - своему решались в 
самом начале формирования испанской грамматической традиции. Рассмотрим, как было 
представлено местоимение в испанских грамматиках Золотого века (XVI - XVII вв.). 

По единодушному мнению историков языкознания, учение о местоимении является 
наиболее неопределенным и неоднозначным вопросом в испанских грамматиках того 
времени. Это касается таких аспектов его описания, как статус данного класса слов 
(самостоятельная часть речи или класс слов в системе имени), его классификация, характер 
описания разных разрядов местоимений и др. [7, p. 465].  

Как самостоятельная часть речи местоимение представлено в работах А. Небрихи, 
Анонима 1555 г., Анонима 1559 г., Дж. Миранды, А. Корро, Р. Персиваля, С. Удэна, Л. 
Франчозини, Х. Вильяра, Д. Энкарнасьона, А. Саласара. Давая определение местоимению, 
авторы этих грамматик указывали на его «заместительную функцию» (заместитель имени), 
что восходит к концепции известных античных грамматистов, в частности, Дионисия 
Фракийского, который определял местоимение как слово, употребляемое вместо имени, 
показывающее определенные лица [1, с. 141]. В доказательство связи двух традиций 
приведем определение местоимения, данное в грамматике Х. Вильяра: “Pronombre es el que 
ſe pone en lugar de nombre, y ſignifica cierta y determinada perſona” [9, p. 16]. Как видим, Х. 
Вильяр сочетал семантический и формальный принципы в трактовке этого класса слов.  

Однако при определении местоимения грамматисты того времени нередко 
руководствовались каким - либо одним критерием. Так, А. Небриха трактовал местоимение 
исходя из формы: “Pronombre es una delas diez partes dela oracion la cual se declina por casos i 
tiene personas determinadas” [4, p. 73]. К. Вильялон сосредоточил внимание на значении 
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данного класса слов: “Pronombre es vna diçion, o vocablo castellano que se pone en lugar del 
nõbre propio. Como estos vocablos: yo, tu, aquel” [8]. 

Однако далеко не во всех испанских грамматиках представлено определение для 
местоимения. Например, отсутствует определение для него в грамматиках Анонима 1555 г., 
Анонима 1559 г., А. Корро, что объясняется ориентиром их автором на тех, кто знал латынь 
и, соответственно, имел представление об основных грамматических терминах и 
фундаментальных положениях латинской грамматики. 

Не было единства среди грамматистов XVI - XVII вв. в вопросе о делении местоимений 
на классы. Дж.А. Пэдли связывает это с неспособностью грамматистов того времени 
увидеть, что некоторые местоимения выполняли функцию прилагательных [5, p. 212]. В 
грамматике А. Небрихи местоимения делятся на изначальные (личные) и производные 
(притяжательные). Обращение к данным предшествующей традиции позволяет усмотреть в 
этой классификации влияние александрийской грамматической школы и, в частности, 
грамматики Дионисия Фракийского.  

К двум каноническим разрядам местоимений (личные и притяжательные) Аноним 1555 
г. добавил указательные и относительные местоимения. В грамматике Г. Корреаса 
выделено два новых для испанской традиции разряда местоимений: вопросительные и 
неопределенные местоимения, а Л. Франчозини включил в номенклатуру испанских 
местоимений возвратные.  

Личные, притяжательные, указательные и относительные разряды местоимений нашли 
свое отражение во многих испанских грамматиках, при этом не может остаться 
незамеченной вариативность их состава и неоднозначность метода классификации. Один из 
примеров такой вариативности был замечен П. Свиггерсом, который писал: «Местоимения 
este, esse и el в грамматике А. Небрихи имеют статус изначальных местоимений, как было в 
работе Присциана, а в анонимных грамматиках 1555 г. и 1559 г. они квалифицируются как 
указательные местоимения» [7, с. 468]. Некоторые разночтения наблюдаются и при 
трактовке личных местоимений yo, nos, nosotros и tu, vos, vosotros: у А. Небрихи они 
названы изначальными (primitiuos), у Дж. Миранды – основными (principali), а у А. Корро и 
Г. Корреаса – указательными (demonstativos). Такие разночтения свидетельствуют о том, 
насколько глубоко происходило осмысление нового языкового материала в испанском 
лингвистическом сознании того времени. 

Привлекает к себе внимание классификация местоимений в анонимной грамматике 1559 
г. В ней местоимения разделены на пять групп: к первой относятся местоимения первого 
лица yo, nos, nosotros и производные от них mi, mio, nuestro; ко второй – местоимения 
второго лица tu, vos, vosotros и их производные tu, tuyo, huestro; к третьей – местоимения 
третьего лица se и производные su, suio; четвертую группу составили указательные 
местоимения, разделенные по трем порядкам: 1) este, aqueste, 2) esse, 3) aquel, el; пятая 
включала относительные местоимения que, el qual [3]. По поводу «непонятности» в 
описании местоимения в испанских грамматиках Золотого века М.М. Раевская пишет 
следующее: «К интерпретации местоимений той поры нужно подходить не с современных 
позиций, а с точки зрения лингвистического сознания XVI - XVII вв., которое в этом 
вопросе опиралось исключительно на латинских классиков» [2, с. 46].  

На категориальном уровне применительно к местоимениям получали свое отражение 
такие категории, как вид (especie), фигура (figura), род (genero), число (numero), лицо 
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(persona) и падеж (caso). Не может остаться незамеченным то, что в число категорий 
местоимения входил падеж, хотя падежное словоизменение было характерно лишь для 
личных местоимений. Тем не менее, в рассматриваемых нами грамматиках категория 
падежа представлена не только для личных, но и для притяжательных, указательных и 
относительных местоимений. Вот какая парадигма представлена в первой испанской 
грамматике А. Небрихи для указательных местоимений единственного числа: 

Primero caso este esta esto 
Segundo deste desta desto  
Tercero a este a esta a esto 
Cuarto a este a esta a esto 
Quinto caso no tiene [4, p.113] 
Обращает на себя внимание то, что в описании местоимения свое отражение получила 

одна из трактовок термина «склонение» (словоизменительный тип), которая по традиции 
соотносилась лишь с именами существительными. Единственной работой того времени, в 
которой получили отражение разряды местоимений, была грамматика Р. Персиваля. В ней 
представлены три типа склонения местоимений: к первому типу склонения грамматист 
отнес местоимения yo, tu, ſi, ко второму – el, aquel, eſte, mio, tuyo, ſuyo, nueſtro, vueſtro, miſmo, 
к третьему – que, quien, el qual [6]. Как видим, типы склонения местоимений представляют 
собой не что иное, как их разряды, которые в грамматике Р. Персиваля получили 
следующие названия: личные (изначальные), указательные, притяжательные (производные) 
и относительные. Подобное нововведение в данной грамматике служит ярким примером 
того, как традиционные понятия грамматики преломлялись на новом языковом материале, 
что в очередной раз опровергает позицию тех исследователей, кто обвинял авторов первых 
описаний народных языков в слепом калькировании положений латинской грамматики. 

Итак, анализ испанских грамматик Золотого века показал, учение о местоимении 
является наиболее неопределенным и неоднозначным вопросом в испанской 
грамматической традиции того времени. По - разному трактовались основные вопросы, 
связанные с определением и систематизацией местоимения как класса слов с разными по 
качеству признаками. Во многом противоречия в трактовке местоимения обусловлены 
сложной природой данного класса слов.  
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Аннотация: данная статья раскрывает структурно - семантические особенности 

фразеологизмов в современном художественном тексте на английском языке. Кроме того, 
показана роль данных фразеологизмов в тексте и обоснованы авторские изменения 
некоторых единиц. 
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Полный анализ художественного текста невозможен без анализа фразеологических 

единиц в нём. Они помогают создать более яркие образы персонажей и более чётко 
характеризуют действия, происходящие в книге. Особый интерес представляют 
фразеологические единицы в произведениях современных авторов ввиду их малой 
изученности. [1, с. 188],[2, с. 174] 

За основу для нашего исследования мы возьмём классификацию фразеологизмов, 
предложенную профессором ЮУрГГПУ (ЧГПУ) А. М. Чепасовой, согласно которой 
выделяются предметные, призначные, процессуальные, качественно - обстоятельственные, 
количественные, релятивные (предлоги), связующие (союзы), частицы и модальные 
фразеологизмы. [3, с.165] 

Нами было проанализировано 103 фразеологических единицы в романе на английском 
языке “Miss Peregrine’s home for peculiar children”, автор – Ransom Riggs. В данном романе 
рассказывается о группе детей со сверхъестественными способностями: одни невидимы, 
другие управляют стихиями, например, огнём, а третьи видят пустоты. Это существа, 
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стремящиеся обладать силой необычных детей, убивая их. Кроме того, у детей есть ещё 
одна необычная способность: они живут во временной петле, каждый день проживая одну 
и ту же дату – 3 сентября 1940 года. Такие петли должны защитить детей от пустот. 
Главный герой – мальчик Джейк как раз и может видеть этих существ. Знакомство с 
группой странных детей и их наставницей Мисс Перегрин навсегда меняет его жизнь. А 
вскоре он остаётся единственным, кто может защитить их. 

Согласно вышеуказанной классификации в романе преобладают процессуальные 
фразеологизмы (67 фразеологизмов, 65 % ), далее идут качественно - обстоятельственные 
(14 фразеологизмов, 14 % ), предметные (12 фразеологизмов, 12 % ) и призначные (9 
фразеологизмов, 9 % ). Фразеологические единицы других классов в данном романе не 
выявлены. 

Среди процессуальных фразеологизмов преобладают те, которые обозначают 
деятельность одушевлённых субъектов (14 фразеологизмов, 21 % от общего числа 
процессуальных фразеологизмов). Например, to make a living – зарабатывать на жизнь 
(“Used to be the way most peculiars made a living,” she said.) Или to throw sand in the wheels / 
machine – ставить палки в колёса (…some tiny problem would crop up and throw sand in the 
gears, and instead of dealing with it he’d let it completely overwhelm him.) Интересно заметить, 
что автор меняет лексическую единицу в составе ФЕ: вместо слов wheel (колесо) или 
machine (машина) он использует слово gear (механизм). Возможно, это сделано для того, 
чтобы показать речевые различия современных детей и детей, живущих в середине 20 - го 
века. 

В меньшем количестве представлены фразеологизмы, обозначающие психическое или 
моральное состояние человека и его отношение к другим персонажам или событиям (14 и 
13 фразеологизмов соответственно, 21 и 19 % ). Например, to keep one’s hair on – сохранять 
хладнокровие (Oh, keep your hair on.), to get a handle on something – понять что - либо (So 
do you feel like you’re starting to get a better handle on who your grandpa was?) В данный 
фразеологизм автор вставляет элемент better. Это нужно для раскрытия образа персонажа, 
чтобы показать, что главный герой уже что - то понял о прошлом своего деда, а теперь ему 
предстоит понять его мотивы ещё лучше. Пример фразеологизма, обозначающего 
отношение к персонажам: to stick to somebody like burr / a leech / wax – пристать, как 
банный лист (Emma stuck to me like glue.) В данном фразеологизме автор также заменяет 
слова burr, leech, wax (колючка, пиявка, воск) на glue (клей). Как было сказано выше, это 
могло быть сделано для демонстрации различий в менталитете у детей из разных 
поколений.  

Меньше всего в тексте представлены фразеологизмы, обозначающие физическое 
состояние персонажей (12 фразеологизмов, 18 % ). Например, to take a breath – вдыхать (I 
shuddered involuntary and took a deep breath.) Автор снова уточняет данный фразеологизм 
словом deep (глубокий), чтобы яснее показать физическое состояние героя.  

На втором месте в тексте представлены качественно - обстоятельственные ФЕ. 
Например, back and forth – со всех сторон, снова и снова (Most, however, slip back and forth 
only occasionally, by accident.) В тексте данный фразеологизм встречается 7 раз. Или with 
one’s tail between one’s legs – трусливо (We expected them to return within a week, tails 
between their legs…). 
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На третьем месте находятся предметные фразеологизмы. Например, breathing space / 
spell / time – передышка (The best thing he could do is to give you a little breathing room.) В 
данном примере мы снова наблюдаем замену слов space, spell, time (пространство, 
промежуток времени, период) на room (место). 

На четвёртом месте стоят призначные ФЕ. Например, fly - by - night – ненадёжный, 
подозрительный (Those jars were something you might expect to find in the basement of a fly - by 
- night medical school, not a house full of children.) Или spick and span – элегантный, 
щегольской, с иголочки (Miss Peregrine tried to keep everyone interested… in keeping the house 
spic and span). [4, с. 5 - 380] 

Учитывая всё вышесказанное, делаем вывод, что в тексте преобладают процессуальные 
ФЕ, обозначающие деятельность одушевлённых субъектов и психическое или моральное 
состояние персонажей, а также качественно - обстоятельственные фразеологизмы. Выбор 
ФЕ объясняется спецификой жанра – фэнтезийный роман для подростков и young adult – 
молодых взрослых. Жанр обязывает насыщать повествование событиями, но одни лишь 
события не интересны читателям. Они хотят видеть мотивацию персонажей и их 
переживания.  
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личные местоимения. 
Настоящее исследование посвящено описанию лексического выражения совместности 

действия в якутском языке. Под совместностью действия понимается действие, 
совершаемое множественным (двумя или более) участником, в равной или разной степени 
выполнения действия, выражаемое в речи коммуникативной конструкцией. 

В качестве лексических средств выражения совместности действия в якутском языке 
можно выделить: 1) Глаголы, подразумевающие множественного участника (несущие в 
себе коннотацию выполнения действия несколькими лицами); 2) дополнительную 
предикацию; 3) послелоги; 4) союзы; 5) наречия; 6) личные местоимения. 

1. Глаголы, подразумевающие множественного участника. Оказывается, есть класс 
предикатов, который с наибольшей вероятностью сочетается с произвольной КК. Это 
предикаты движения и позиции (предикаты, передающие такие смыслы, как приходить, 
уходить, ходить, возвращаться, сидеть, стоять, лежать и др.). К ним также примыкают такие 
глаголы, как жить и оставаться [1, с. 10]. 

А также предикаты, которые в силу своей семантики изначально несут в себе 
коннотацию действия, совершаемого не одним участником события: көмөлөс (помогать), 
түмүс (собираться), билис (знакомиться), доҕордос (дружить). Все эти действия в силу 
специфики не могут выполняться только одним участником, а подразумевают выполнение 
действия совместно или при помощи другого участника.  

а) Майя ийэтигэр ас астыырга көмөлөhөр. – Майя помогает маме готовить еду. (Майя 
совместно с мамой готовит еду);  

б) Маша Петялыын доҕордоhор. – Маша дружит с Петей. 
2. Дополнительная предикация. Данный способ подразумевает ввод 

сопровождающего участника дополнительно к основному участнику действия при помощи 
дополнительного предиката илдьэ (брать с собой). Кини оҕотун илдьэ барар. – Он идет с 
ребенком. (Он идет, взяв ребенка с собой). 

3. В якутском языке имеются послелоги, выражающие комитативные отношения, то 
есть обозначающие совместность, соучастие, соседство, сопровождение: кытта (с, вместе 
с), кытары (с), сэргэ (наряду с), тэҥинэн, тэҥэ (наряду с этим) [2, с. 430].  

Например: Кинини кытта иирсимэ. – С ним ты не ссорься. 
4. Союзы. Еще одним средством выражения совместности действия и 

множественности участников являются союзы, которые соединяют однородные члены 
предложения, однородные придаточные предложения и части сложносочиненного 
предложения [2, с. 472]. Это в первую очередь соединительные союзы: уонна (и), итиэннэ 
(и), буоланнар (и), икки (и), өссө (еще); перечислительные союзы: эмиэ (также).  
Конференцияҕа университет преподавателлэриттэн ураты өссө оскуола учуталлара 

кыттыыны ылаллар. – Помимо преподавателей университета, в конференции еще 
принимают участие учителя школ.  
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5. Также имеются наречия, которые употребляются с глаголами со значением 
взаимности действия: утарыта (друг с другом, друг против друга): утарыта көрсүстүлэр 
– они встретились друг с другом; хардарыта (взаимно): хардарыта эҕэрдэлэстилэр – они 
поздравили друг друга.  

6. Личные местоимения. Двойственно - собирательные личные местоимения: биһикки, 
эһикки, которые являются производной формой, образованной путем сочетания 
местоимений 1 - го и 2 - го лица мн.ч. и числительного икки (два), служат для выражения 
совместности двух лиц (говорящего лица со вторым или третьим лицом) [2, с. 190]. Они 
употребляются в сочетании с местоимениями 2 - го и 3 - го лица и с существительными: эн 
биһикки (мы с тобой), кини биһикки (я с ним), кини эһикки (ты с ним), оҕом биһикки (я с 
ребенком), аҕаҥ биһикки (мы с твоим отцом) и т.д. 

Таким образом, в рамках данной статьи были выявлены и описаны лексические средства, 
с помощью которых в якутском языке выражается совместность действия. Все эти 
лексические средства естественно участвуют в выражении значения совместности 
действия, взаимодействуя с морфологическими средствами (которые будут нами изучены в 
дальнейшем) в рамках коммуникативной конструкции. 
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информационная война.  
 
Значимый вклад в изучение русских сатирических изданий внес Н.А. Добролюбов. 
Н.А. Добролюбов обращался к опыту сатириков прошлого времени, потому что был 

недоволен состоянием современной ему сатиры, тем более что появилась 
приспособленческая «обличительная» литература. Он это высказал в статье «Русская 
сатира в век Екатерины» (1859).  

Н.А. Добролюбов ставил перед своими читателями вопрос о том, чего же на самом деле 
добилась сатира, и после внимательного анализа исторических источников в сопоставлении 
с материалами изданий XVIII века приходит к выводу, что результаты деятельности 
тогдашних сатириков были ничтожны. «Ничего в обществе они не исправили, ни на что 
серьезно не повлияли, и произошло это потому, что сатира не затрагивала коренных 
вопросов народной жизни, а порицала только то, что было уже отвергнуто 
правительственными установлениями.  

Никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались 
грозным обличением против того, отчего происходят и развиваются общие народные 
недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И 
вышло то, что сатира наша, хотя, по - видимому, и говорила о деле, но в сущности 
постоянно оставалась пустым звуком» [1, с. 76].  

А ведь роль сатирика действительно была велика, ведь сатирик является «отправной 
точкой», дающей начало тому, что впоследствии может изменить мировоззрение. И 
зарождение сатирического произведения как и его последующее направление в большей 
степени зависит от автора. Если рассматривать происхождение сатиры с позиции автора, то 
исследователь А.М. Макарян дает краткую по своей формулировке и емкую по своему 
содержанию трактовку: «Сатира возникает из критического отношения писателя к 
действительности в ее целостности или отдельным ее сторонам». Исходя из данных 
позиций, можно судить о том, что автор тесно связан с сатирической «почвой». И он не 
только наблюдает за тем, что растет на ней, но и умело использует в своем творчестве то, 
что ему эта «почва» дала [2, с. 408].  

И если Н.А. Добролюбов демонстрировал новиковские издания, как пример 
обличительной сатиры, то журнал Д.И. Фонвизина «Друг честных людей, или Стародум» - 
это издание, где сатира, по мнению его создателя через обличительство, может стать чем - 
то большим, чем просто обличительная сатира.  

«Итак, российские писатели! какое обширное поле предстоит вашим дарованиям! Если 
какая робкая душа, обитающая в тело знатного вельможи, устремится на вас, от страха, 
чтоб не терпеть унижения от ваших обличений, если какой - нибудь бессовестный 
лихоимец дерзнет, подкапываясь под законы, простирать хищную руку на грабеж отечества 
и своих сограждан, то перо ваше может ясно обличать их пред троном, пред отечеством, 
пред светом. Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются ныне россияне, 
поставляет человека с дарованием, так сказать, стражем общего блага. В том государстве, 
где писатели наслаждаются дарованною нам свободою, имеют они долг возвысить громкий 
глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с 
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пером в руках может быть иногда полезным советователем государю, а иногда и 
спасителем сограждан своих и отечества» [1, с. 52]. 

Так, мы можем судить о том, что сатирические издания могли быть на стороне общества, 
отстаивать его интересы, говорить за него. Но это не говорит о том, что данные издания 
были только связаны с социумом.  

«Если прессе и выпадало играть активную роль, то только потому, что она становилась 
агентом тех или иных общественных сил или политических движений» [3, с. 140]. 

При этом не будем забывать о «исправляющей» функции сатирических изданий: через 
высмеивание и разоблачение в своих текстах, которые сегодня можно уверенно называть 
медиатекстами, они стремились исправить отрицательные человеческие нравы. «Они 
являются не только средством хранения и передачи информации, но и средством 
«трансформации ценностей» [4, с. 107]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные сатирические издания XVIII 
века только нащупывали свой путь, определялись с тем, чему должны были быть 
посвящены. Сатирики лишь обличали существующие недостатки современной им 
действительности, но при этом они не прилагали творческих усилий, чтобы выйти за рамки 
своих возможностей, не просто обличать, а направлять сознание людей. 

Исследования о развитии отечественных сатирических изданий XIX века так же 
содержат в себе новые открытия и новые направления анализа. 

Так, объектом исследования данного периода может послужить журнал «Сын 
отечества», который не являлся исключительно сатирическим изданием. Лишь одно 
обстоятельство повлияло на то, что данный журнал стал на определенное время 
сатирическим – это война 1812 года, о чем говорит Б.Д. Дацюк, что «со времени войны 
1812 года карикатура начинает широко входить в боевой арсенал русской журналистики. 
Карикатуры печатал «Сын отечества» [5, с. 28]. 

Исследователи, изучавшие русские сатирические издания XIX века, больше всего 
внимания уделяли общей эволюции сатирических изданий. Среди них выделим И.Г. 
Ямполького, который разделил журналы по качеству и направлению, М.К. Лемке, 
уделившего внимание в «Очерках по истории русской цензуры и журналистики XIX 
столетия» сатирическим изданиям.  

Основное свое внимание И.Г. Ямпольский уделяет политическому направлению 
сатирических изданий. Так, «Весельчак», «Гудок» и «Будильник» он относит к 
демократической печати. «Заноза» отражала умеренно - либеральное направление. «Оса» 
имела консервативный, «почвеннический» оттенок.  

Обзор научных исследований является свидетельством того факта, что прогрессивность 
исследований сатирических изданий была достаточно интенсивной. В итоге, к 
отечественным сатирическим изданиям научный интерес пропал, несмотря на 
существующую сегодня потребность в продолжении таких исследований для русской 
журналистики, так как описание общей исторической концепции развития отечественных 
СМИ будет недостаточным, если в нем будет отсутствовать хотя бы одно звено, не говоря о 
том, что в период информационных войн сатира может являться эффективной технологией.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме содержательной динамики 

фразеологического признака - эмотива. Интерпретация семантики избранного 
фразеологизма является основой квалификационного анализа содержания избранного 
знака, который аргументирует идею амальгамации смыслов признаковой характеристики 
денотатов. 
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 Языковой способ выражения эмоциональности является на современном этапе развития 
науки об эмоциях междисциплинарной проблемой для ряда лингвистических наук, 
представляющих аспекты коммуникативной лингвистики или теории речевой 
деятельности. К исследованию эмоций обращались и обращаются с разных позиций, так, 
например, изучается соотношение эмоционального компонента с предметно - логической 
частью значения единицы; исследуется соотношение эмоциональности и других 
лингвистических категорий. Эмотивная лексика и фразеология, безусловно, является 
доминирующим средством отображения эмоций в языке, участвует в создании так 
называемой языковой картины мира чувств. Эмоции человека, тип его эмоционального 
поведения, эмоциональных оценок и переживаний связаны неизбежно, совершенно 
объективно с субъективной (частной) реакцией лица на какие - либо раздражители 
(«толчки» [6]), идущие из окружающей его реальности и его внутреннего мира; 
представленная эмоциональность лица, его состояние эмоционального переживания 
«накрывается сетью» языковой системы, в которой языковые знаки фразеологического 
представления как знаки вторичной сигнификации, особенно экспрессивно и семантически 
специфично репрезентируя это состояние субъекта, способствуют углублению развития 
антропоцентрической идеи. Эмоциональное состояние человека есть состояние, которое 
классифицируется как «высший продукт развития человека, важнейшее условие развития 
лица как личности» [5, с. 795]; выражение эмоционального состояния речеязыковой 
системой составляет часть национального культурного слоя истории русского народа. 

 Как показал материал собранной авторской картотеки, первый подкласс составляют 
фразеологизмы признака, номинирующие негативное эмоциональное состояние лица, 
второй подкласс образуют единицы, называющие позитивное эмоциональное состояние 
лица. «Установлено, что эмоциональное состояние человека прямо влияет на характер 
отбираемых им для общения языковых средств. В состоянии эмоциональной 
напряжённости, например, возрастает частотность употребления языковых единиц с чётко 
выраженной положительной или отрицательной эмоциональной оценочностью, а также 
устойчивых и воспроизводимых» [1, с. 169]. Фразеологизм признака эмоционального 
положительного состояния лица в (каком - либо) экстазе (в экстазе (каком - либо) оказался 
частотным по материалу картотеки. Анализируемая единица выражает семантику 
высочайшей степени положительной эмоциональности, передаваемую следующими 
квалификаторами: «положительно потрясённый, поражённый, взволнованный 
(характеристика эмоционального состояния) + положительно неадекватный 
(характеристика психического состояния – следствие) + обессиленный (элемент 
характеристики физического состояния – следствие)». Приведенная единица служит для 
называния условно «прямой» характеристики эмоционального положительного 
состояния лица или живого существа с присоединением характеристики положительного 
психического состояния. Причина указанного состояния раскрывается в контексте всем 
описанием ситуации, а также, довольно часто, номинацией эмоций другого человека. 
Содержание анализируемого фразеологизма расширено, усложнено за счёт введения в 
семантику наречий меры степени – чрезвычайно, очень, крайне. Сравните, Всегда 
завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре 
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гимназист – читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в 
трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе 
волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «… 
так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе [8, с. 13]. 

 Фразеологизм в (каком - либо) экстазе (в экстазе (каком - либо)1, по наблюдению, 
способен номинировать содержание, которое представляет собой амальгаму трёх 
семантических смыслов. «В художественном тексте эмоции наблюдаются не прямо, а через 
специфические языковые знаки, которые материальны, наблюдаемы и служат для 
манифестаций эмоций» [7, с. 15]. При выявлении амальгамации смыслов первым 
открытым, «прозрачным», смыслом в семантике этой единицы оказался смысл, 
выражающий характеристику эмоционального положительного состояния человека, 
которое поддерживается всем эмоциональным положительным фоном дискурсивного 
фрагмента; второй смысл в семантике рассматриваемого фразеологизма есть номинация 
психического состояния лица, связанного и обусловленного эмотивностью; третий слой в 
иерархии содержательных смыслов фразеологической единицы редуцированной структуры 
– в экстазе – является смысл, характеризующий физическое состояние субъекта. Таким 
образом, семантический объём представленного фразеологического знака интерпретируем 
с помощью следующих квалификаторов: «чрезвычайно, в высшей степени возбуждённый + 
радующийся (эмоциональное положительное состояние) + неуправляемый из - за 
чрезмерного положительного волнения, радости (психическое состояние) + 
характеризующийся приливом физических сил (физическое состояние)». 
Прокомментируем: Как могло случиться, что в детстве я увидела цветной фильм, 
возможно, изображали сцену из «Ромео и Джульетты». Мне было 12. По лестнице 
взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо 
красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение №2. Фильм 
был в красках (вероятно, раскрашенный вручную, как позднее флаг в «Броненосце 
«Потёмкине». – Д.Щ.). Мне 12 лет. Я в экстазе, хорошо помню моё волнение. Схватила 
копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью 
разбиваю. Я в неистовстве – мне надо совершить что - то большое, необычное [8, с. 17]. 

 По наблюдению, указанный фразеологизм проявляет отношения омонимии как вида 
семантических отношений «… внутренне не связанных (немотивированных) значений, 
выражаемых формально сходными знаками… и различающихся в тексте благодаря разным 
контекстуальным окружениям» [2, с. 592]. Фразеологизм в экстазе 2 номинирует 
характеристику - оценку процесса, семантика его квалифицируется следующим образом: 
«стремительно, возбужденно, отчаянно»: Я надела эту замечательную теплую и удобную 
(в ней можно было валяться на снегу) одежду, а потом в экстазе стала бегать и 
кружиться по пруду. Валенки меня сводили с ума! Как было хорошо и приятно ногам! И 
тут же я угодила ногой в незаметную маленькую полынью. Нога в валенке провалилась 
безнадежно. Я вынужденно сидела на льду, протянув свободный валенок, и кричала почему 
- то «ура, товарищи!» [3, с. 20]. 

 Фразеологические признаковые знаки демонстрируют в текстах семантически сложный 
содержательный объём, который есть соединение выявляемых скрытых и явных смыслов. 
Фразеологизмы признака, номинирующие положительное эмоциональное состояние 
лица и выражающие в языке дифференциальную характеристику, обладают такой 
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семантикой, которая реально позволяет представить уникальность состояния лица, то есть 
передать эмоциональное состояние адресата или адресанта, любого коммуниканта 
абсолютизированным содержанием, поддержанным сегментом дискурса, ибо 
«дискурсивный подход к тексту, предполагающий комплексный анализ, основанный на 
принципе диалектического единства его формы и содержания, на взаимообусловленности 
основных текстовых категорий позволяет определить и особенности языковой личности…» 
[4, с. 78], и оценочность, выраженную другими персонажами текстового пространства 
произведения, и восприятие интерпретатором как состояния лица, так и общего 
эмоционального фона текстового фрагмента, в котором находится анализируемый 
фразеологизм признака - эмотив. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ПОЛНОМОЧИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ (конституционная юстиция) - деятельность 
судебных органов, состоящая в рассмотрении дел, предметом которых являются 
конституционно - правовые вопросы, связанные с обеспечением соблюдения конституции 
государственными органами, прежде всего парламентом, и в принятии по ним решений, 
влекущих правовые последствия. Современное К.п. не сводится к проверке 
конституционности нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенство 
конституции, защиту конституционных прав и свобод, соблюдение принципа разделения 
властей. К.п. - одна из основных форм конституционного контроля; осуществляется 
конституционными судами, верховными или любыми общими судами. В РФ к органам К.п. 
помимо Конституционного Суда РФ относятся также конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ. Важнейшим критерием перемен, происходящих в России, было и остается 
состояние судебной власти. Не случайно одним из первых шагов в обновлении основ 
российской государственности стала судебная реформа. Концепция судебной реформы 
была утверждена Верховным Советом РСФСР еще в 1991 году. Как сказано в ней, одна из 
главных задач реформы состоит в утверждении судебной власти в государственном 
механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от 
властей законодательной и исполнительной. 

Для России в современных условиях судебная власть крайне важна. Но важна она не 
только своим существованием, а действительностью и применимостью в реальной жизни 
нашего общества. К сожалению, все еще традиционно слабым местом остается в России 
судебная власть. Прокламированные Конституцией принципы судоустройства и 
судопроизводства реализуются с трудом. И в данном случае ощущается противодействие и 
давление со стороны других ветвей власти. 

«Конституционный суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства». Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации определяются Конституцией Российской  

Согласно статье 125 Конституции Российской Федерации «Конституционный Суд 
Российской Федерации состоит из 19 судей», назначаемых на должность Советом 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Если провести сравнительный анализ полномочий Конституционного Суда РФ по 
законодательству 1991 г. и его полномочий по Федеральному закону 1994 г. можно сделать 
вывод, что сузилась сфера контроля Конституционного Суда за актами исполнительной 
власти. Изъята, содержавшаяся в ст.165 Конституции РФ (ред. 21.04.92) норма о 
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разрешении Конституционным Судом РФ дел о конституционности не только актов 
Президента, правительства и т.д., но наряду с ними и актов «федеральных органов 
исполнительной власти», что давало основания говорить об ориентации судебного 
конституционного контроля и на акты министерств, ведомств, и т.д. В то же время это 
ограничение сферы юрисдикции Конституционного Суда может быть оценено как 
«работающее» не только на его политизацию, но, прежде всего - его разгрузку с целью 
эффективной работы по иным основным направлениям. Во - вторых, конституционный 
контроль актов федеральных органов ограничен актами высших звеньев законодательной и 
исполнительной ветвей власти и актов главы государства. В отличие от унитарных 
европейских стран сфера юрисдикции Конституционного Суда РФ не распространяется на 
акты местного самоуправления. В том числе и в проекте Закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ «соответствующие вопросы отнесены к 
общему судебному порядку (ст.46.2 проекта). Акты субъектов федерации требуют особого 
анализа. Говоря о перечне актов, хотелось бы обратить внимание на нерешенность вопроса 
о федеральных конституционных законах - новой разновидности законов в РФ, впервые 
предусмотренной Конституцией 1993 г. Являются ли они объектами охраны 
Конституционным Судом либо объектами проверки в Конституционном Суде, т.е. 
конституционно - контрольной экспертизы? Как известно, по своей юридической силе 
(процедуре принятия) они весьма близки, но полностью не совпадают с законами об 
изменении и дополнении Конституции. Затрагивая тему о перечне актов, хотелось бы 
остановиться и на проблеме предварительного конституционного контроля. Специфика 
России не просто в сдержанном, но и в отрицательном отношении к проектам нормативных 
актов. В новом Законе о Конституционном Суде проекты актов не упоминаются в перечне 
подлежащих проверке в Конституционном Суде. А в прежнем законе 1991 г. содержался 
прямой запрет на такое полномочие. В ст.32.6 говорилось, что Конституционный суд не 
вправе осуществлять предварительный контроль и рецензирование проектов договоров и 
нормативных актов, высказывать суждения о конституционности неподписанных 
договоров, не принятых нормативных актов и т.д. Это одно из немногих своеобразий, 
которые должны быть учтены как корректирующие к общему выводу о предельно 
широком круге актов, могущих стать объектами проверок в Конституционном Суде РФ. 

Закон о Конституционном Суде РФ более ясно и детально урегулировал вопросы, 
касающиеся дел о конституционности законов по жалобам на нарушения конституционных 
прав и свобод граждан. Данное полномочие суда имеет важнейшее значение в деле 
правовой защиты личности. Положения предыдущего акта, касающиеся 
конституционности правоприменительной практики, связанной с деятельностью суда по 
охране конституционных прав и свобод граждан были весьма сложны. Значительно 
упрощена ныне и процедура возбуждения такого рода дел. Жалобы на нарушения 
конституционных прав и свобод граждан могут быть индивидуальными или 
коллективными. Они допускаются при двух условиях: если закон затрагивает 
конституционные права и свободы граждан: если закон применен или подлежит 
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде, или 
ином органе, применяющем такой Закон. Налицо преодоление ранее существовавшего 
положения, когда гражданин, чьи права нарушены, перед обращением в Конституционный 
Суд должен был пройти множество инстанций. Важное значение имеют и 
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предусмотренные последствия принятия жалобы к рассмотрению. Прежде всего, 
Конституционный Суд уведомляет об этом рассматривающий дело суд или иной орган, в 
котором применен или подлежит применению обжалуемый закон. Это не обязывает 
приостановить производство по делу, но вместе с тем суд или иной орган, 
рассматривающие дело, вправе приостановить производство до принятия решения 
Конституционным Судом. Установлено, что, если последний признает закон, примененный 
в конкретном деле, не соответствующим Конституции РФ, дело во всяком случае подлежит 
пересмотру компетентным органом в обычном порядке. Изменены полномочия 
Конституционного Суда, связанные с процедурой отрешения Президента от должности. 
Теперь Конституционный Суд дает лишь заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президенту в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления, а не о наличии оснований для отрешения от должности, как 
это было ранее. Такие действия Конституционный Суд принимает по запросу Совета 
Федерации. Если Суд принимает решение о несоблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президенту РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, то предусмотренное Конституцией рассмотрение обвинения 
прекращается. Во всех остальных случаях окончательное решение об отрешении 
Президента РФ от должности принимает Совет Федерации. Конституционный Суд РФ 
согласно новому законодательству утратил ряд полномочий, имевшихся у него ранее. Из 
компетенции этого органа исключено рассмотрение дел о конституционности партий, 
общественных объединений, действий и решений всех высших должностных лиц РФ и ее 
субъектов, о даче заключений о наличии оснований для их отречения от должности. Теперь 
нет у Конституционного Суда и права давать заключения о наличии у соответствующих 
должностных лиц стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять связанные 
с их деятельностью полномочия. По - новому решен ряд вопросов, связанных с субъектами, 
которые вправе возбуждать дела в Конституционном Суде. Ранее действовавшее 
законодательство предоставляло Суду право рассмотрения вопросов по собственной 
инициативе. Такая практика имеет место и в некоторых зарубежных государствах, новое 
законодательство не предоставляет Конституционному Суду права рассмотрения вопросов 
по собственной инициативе. 

Таким образом, обеспечивается принцип объективности и беспристрастности в 
деятельности этого органа. Ранее с запросами в Конституционный Суд РФ о проверке 
конституционности мог обратиться любой депутат парламента, теперь - пятая часть состава 
каждой из палат парламента. Право возбуждения дел в Конституционном Суде 
общественными организациями ограничивается в настоящее время лишь возможностью 
подачи жалоб на нарушения конституционных прав и свобод граждан. Все это призвано 
предотвратить перенесение политических вопросов и дебатов в зал Конституционного 
Суда. Проведенный анализ свидетельствует о том, что новое законодательство расширило 
полномочия Конституционного Суда путем предоставления ему новых прав. Речь идет о 
проверке конституционности законов по запросам судов и праве толкования Конституции 
Российской Федерации. В арсенале Конституционного Суда РФ две формы толкования 
конституционных норм. 
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Аннотация 
В статье рассматривается институт свидетельских показаний в процессуальной науке и 

правоприменительной практике. Анализируются отдельные актуальные вопросы понятия 
«показания свидетеля», полученных в ходе налогового контроля, порядок их получения и 
фиксации, в сравнении с аналогичными процедурами в иных отраслях права. Затронуты 
отдельные аспекты доказывания в административном праве, применительно к исследуемой 
теме. Кратко рассмотрен вопрос «унификации» доказательств. 
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правоприменительной практике.  
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Термины «свидетель», «свидетельские показания» употребляется в уголовно - 
процессуальном, гражданско - процессуальном, административном, налоговом и ином 
законодательстве. Законодатель использует один и тот же термин в различных отраслях 
права, но вкладывает в него разный смысл. Вероятно, это как раз тот случай, когда 
следовало бы говорить, о единстве форм и содержания норм права. 

Так, в уголовном процессе, свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие - 
либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, 
и которое вызвано для дачи показаний. Причем Уголовно - процессуальный кодекс РФ 
достаточно четко определяет, что показания свидетеля – это сведения, сообщенные им 
только на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или 
в суде (ст. 79 УПК РФ). Уголовно - процессуальным кодексом РФ установлен порядок 
вызова на допрос и общие правила проведения допроса (ст. 188, 189 УПК РФ). Свидетель 
вызывается на допрос повесткой, которая вручается ему под расписку, либо передается с 
помощью средств связи. В случае временного отсутствия свидетеля, следователь вправе 
вручить повестку совершеннолетнему члену его семьи, либо передать администрации по 
месту его работы, либо иным лицам, которые обязаны передать повестку. В выборе тактики 
проведения допроса следователь абсолютно свободен, за исключением запрета задавать 
наводящие вопросы. Непосредственно перед началом допроса следователь удостоверяется 
в личности свидетеля, знакомит его с правами, обязанностями, а также разъясняет порядок 
производства данного следственного действия. Показания свидетеля заносятся в протокол 
допроса свидетеля и в дальнейшем могут использоваться в качестве доказательств по 
уголовному делу. 1 

В гражданско - процессуальном праве свидетелем признается лицо, которому могут быть 
известны какие - либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 
разрешения дела. Примечательно, что свидетель должен указать источник своей 
осведомленности, в противном случае такие сведения не будут являться доказательством 
по делу (ч.1 ст. 69 ГПК РФ, ч. 2 ст. 55 ГПК РФ). В ст. 177 Гражданско - процессуального 
кодекса РФ определен порядок проведения допроса свидетеля, согласно которому 
свидетели (в подготовительной части судебного заседания) приглашаются поочередно и 
допрашиваются отдельно. Председательствующий уточняет отношение свидетеля к лицам, 
участвующим в деле, наличие между ними родственных и иных личных отношений. 
Допрашиваемому предлагается изложить все лично известные ему факты об 
обстоятельствах дела в форме свободного рассказа, причем он не должен отклонятся от 
существа разрешаемого судом дела. Формой фиксации свидетельских показаний в 
гражданском процессе является протокол судебного заседания или протокол совершенного 
вне судебного заседания отдельного процессуального действия (ст. 229 ГПК РФ). 

В административном праве свидетель – это лицо, которому могут быть известны 
обстоятельства дела, подлежащие установлению. Показания свидетелей представляют 
собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные им в устной или письменной 
форме. В КоАП РФ не предусмотрен такой документ как «протокол допроса свидетеля», но 
в ст. 26.3 КоАП РФ говорится, что показания свидетелей отражаются в протоколе об 
административном правонарушении, протоколе о применении меры обеспечения 

                                                            
1 В данной статье не затрагиваются аспекты, связанные с показаниями несовершеннолетних лиц. 
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производства по делу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения 
дела об административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и 
приобщаются к делу. 

 В соответствии со ст. 26.2 КоАП показания свидетеля являются доказательством по делу 
об административном правонарушении. 

Не углубляясь в теорию доказательств, хотелось бы отметить, что нормы главы 26 КоАП 
РФ весьма лаконично раскрывают общий порядок использования доказательств по делам 
об административных правонарушениях.  

Что касается показаний свидетеля, то для использования их в качестве доказательств 
должны, они должны соответствовать следующим критериям: 

 - могут быть получены только в процессе производства по делу об административном 
правонарушении путем совершения процессуального действия; 

 - как уже было отмечено ранее, показания устанавливаются протоколом об 
административном правонарушении, протоколом о применении меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, протоколом рассмотрения 
дела об административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и 
приобщаются к делу; 

 - фактические данные, содержащиеся в протоколе, должны быть закреплены в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом. 

Завершая анализ понятий «свидетель» и «свидетельские показания», обратимся к 
Кодексу административного судопроизводства в Российской Федерации. Так, в ч. 1 ст. 51 
КАС РФ сказано, что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие - 
либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 
разрешения административного дела, и которое вызвано в суд для дачи показаний. 
Сообщения, данные свидетелем суду в устной форме об известных ему обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела 
называются свидетельскими показаниями. Данные показания по предложению суда могут 
быть изложены в письменной форме, которые в последствии приобщаются к материалам 
дела.  

Кратко рассмотрев понятия «свидетель», «свидетельские показания» и др. в различных 
процессуальных отраслях права, перейдем непосредственно к обозрению аналогичных 
понятий и процедур в налоговом праве. 

В ходе проведения налогового контроля, законодатель наделил налоговый орган 
компетенциями по осуществлению ряда мероприятий, направленных на сбор информации 
и фиксации фактов, свидетельствующих о совершенном правонарушении или 
преступлении налогоплательщика (ст. 90 - 98 НК РФ), среди которых особое место 
занимает вызов лица для дачи показаний в качестве свидетеля.  

В нормах Налогового кодекса РФ лишь опосредованно говорится о свидетеле и о 
свидетельских показаниях. Так, в соответствии со ст. 90 НК РФ в качестве свидетеля для 
дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо (за исключением лиц, 
которые в силу малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не 
способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления 
налогового контроля, а также лица, которые получили информацию, необходимую для 
проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных 
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обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне этих лиц), 
которому могут быть известны какие - либо обстоятельства, имеющие значение для 
осуществления налогового контроля. В отличие от процессуальных кодексов (например, 
ГПК РФ) Налоговым кодексом РФ не установлена обязанность свидетеля указывать 
источник своей осведомленности.  

Должностное лицо налогового органа разъясняет свидетелю его права и обязанности, в 
соответствии с которыми свидетель обязан давать показания по делу и предупреждается за 
отказ или уклонение от дачи показаний, либо за дачу заведомо ложных показаний. Здесь 
хотелось бы остановиться на таком немаловажном моменте, как отсутствие в Налоговом 
кодексе РФ указаний на то, что должен ли свидетель, опрашиваемый в порядке ст. 90 НК 
РФ, быть предупрежден о его конституционных правах, предусмотренных ст. 51 
Конституции РФ и нужно ли делать об этом пометки в протоколе. По данному поводу есть 
две диаметрально противоположенные позиции судов. Согласно первой позиции, протокол 
допроса свидетеля, в котором отсутствует пометка о разъяснении свидетелю его 
конституционных прав, не является надлежащим доказательством [1,2,3]. Вторая позиция 
сводится к тому, что независимо от наличия отметки о разъяснении свидетелю его 
конституционных прав протокол допроса является доказательством, поскольку налоговое 
законодательство не предусматривает обязанность по разъяснению свидетелю положений 
ст. 51 Конституции РФ [4,5]. 

Законодателем предусмотрена ответственность свидетеля за неявку либо уклонение от 
явки без уважительных причин, за неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а 
равно за дачу заведомо ложных показаний, по ст. 128 НК РФ. За названные выше действия 
(бездействия) в УПК РФ и ГПК РФ предусмотрена уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ, но при этом у свидетелей сохраняется 
конституционное право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, которое 
разъясняется должностными лицами, проводящими допрос. Вероятнее всего, следует 
закрепить на законодательном уровне в Налоговом кодексе РФ обязанность должностного 
лица ознакомить свидетеля с его конституционными правами, сделав при этом пометку в 
соответствующем процессуальном документе. 

Примечательно, что в ч. 2 ст. 90 НК РФ используется формулировка «не могут 
допрашиваться в качестве свидетеля», то есть фактически, должностное лицо налогового 
органа проводит такое процессуальное действие как допрос свидетеля, хотя прямых 
указаний на проведение такого процессуального действия со стороны налогового органа в 
законе нет.  

Более того, Федеральной налоговой службой Российской Федерации разработаны 
рекомендации по проведению мероприятий налогового контроля [6], связанных с 
налоговыми проверками, в которых регламентирован порядок проведения допроса 
свидетеля. Возникает вопрос, какое же все - таки процессуальное действие проводится? 
Внешне указанные мероприятия отдаленно напоминают процедуру допроса свидетеля, 
предусмотренную УПК РФ. Это подтверждается, в частности, тем, что свидетель 
вызывается для дачи показаний по месту нахождения (в помещение) налогового органа 
повесткой, как уже было отмечено ранее, перед дачей показаний должностное лицо 
налогового органа разъясняет ему права и обязанности, предупреждает об ответственности 
за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем 
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делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля. 
Примечательно, что показания свидетеля заносятся в «протокол допроса свидетеля», форма 
которого утверждена в приложении N 3 к приказу ФНС России от 31.05.2007 N ММ - 3 - 06 
/ 338 «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах». Сомнительным видится заносить показания свидетеля в «протокол допроса 
свидетеля», не производив такого процессуального действия как «допрос свидетеля». 

Из анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что результаты допросов 
являются доказательствами по делам о правонарушениях, в области налогов и сборов [7]. 
Но при этом следует иметь ввиду, что Налоговый кодекс РФ не содержит понятия 
«доказательство» и прямых указаний на требования, предъявляемые к доказательствам. 
Хотя косвенно в абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ законодатель указывает, что не допускается 
использование доказательств, полученных с нарушением Налогового кодекса РФ, а как 
следствие дальнейшее их использование в суде (ч.3 ст. 64 АПК РФ). Таким образом, для 
признания сведений, полученных от свидетелей, доказательствами необходимо, чтобы они 
были получены уполномоченным на то субъектом, в установленном законе порядке, 
занесены в установленную форму (протокол). Резюмируя все вышесказанное, можно 
утверждать о необходимости внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс 
РФ.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 36 Налогового кодекса РФ при проведении 
выездных налоговых проверок, налоговые органы вправе привлекать по запросу органы 
внутренних дел. В случае выявления определенных НК РФ обстоятельств, которые 
требуют совершения действий налоговыми органами, следственные органы или органы 
внутренних обязаны в течении десяти дней со дня выявления указанных обстоятельств 
направить материалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним решения. 

Что касается использования свидетельских показаний, полученных в рамках проведения 
налогового контроля, в качестве доказательств по уголовному делу, думается, что их 
возможно приобщать к уголовному делу в качестве «иных документов», в соответствии со 
ст. 74 УПК РФ (по аналогии с ч.1 ст. 89 АПК РФ. Согласно данной норме иные документы 
и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела). Но такая 
практика вряд ли окажется востребованной, поскольку такие показания, возможно и могут 
иметь доказательственное значение, но по форме, свойствам и способу получения носят 
сомнительный доказательственный характер. В таком случае следователю скорее всего 
придется допрашивать свидетеля в рамках возбужденного уголовного дела и оформлять 
протокол допроса свидетеля, который в дальнейшем может использоваться в качестве 
доказательств по делу.  

В заключении хотелось бы отметить, что законодателю следовало бы определиться с 
тем, что такое «показания свидетеля» и какое процессуальное действие необходимо 
проводить для их получения в рамках налогового контроля, а также будут ли такие 
сведения иметь юридическую силу. Если исходить из того, что налоговое право является 
подотраслью административного права в производстве которого не предусмотрено такое 
процессуальное действие как «допрос свидетеля», то сомнительным видится проведение 
допроса в рамках налогового контроля. Целесообразней было бы должностному лицу 
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налогового органа брать объяснение со свидетеля, нежели проводить допрос. Основания, 
порядок, место для получения объяснений и способ надлежащего оформления 
соответствующим субъектом, целесообразней было бы прописать в Налоговом кодексе РФ. 
При этом, стоит учитывать природу свидетельских показаний в рамках административного 
процесса, которые не нуждаются в переоформлении после вынесения решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении. Следует отметить очень важный 
момент, на который указывают авторитетные ученые, что «в производстве по делам об 
административных правонарушениях документы, полученные по правилам уголовного 
судопроизводства, признаются соответствующими критерию допустимости и учитываются 
в процессе доказывания по делу об административном правонарушении, независимо от 
того, судебным ли органом рассматривается дело об административном правонарушении 
либо должностным лицом органа исполнительной власти» [8, с. 162]. Возможно весьма 
уместно было бы использовать такую логику и в рамках налогового контроля, тогда можно 
избежать порой излишнего дублирования.  

Завершая свои рассуждения, хотелось бы отметить, что учеными давно были замечены 
«существенные различия в подходах законодателя к доказательствам (средствам 
доказывания) в различных видах российских судопроизводств» [9]. В.А. Новицкий 
справедливо утверждает, что «доказательственное право России неоднородно в видах 
доказательств», что является не совсем логичным в рамках одной правовой системы. В этой 
связи хочется согласиться с мнением А.Г. Калугина и Н.Н. Цуканова, которые утверждают 
о целесообразности «максимально возможной унификации процедур собирания и 
представления доказательственной информации» [10, с. 162 ]. Авторы обращают внимание 
на необходимость проведения унификации с учетом соблюдения и обеспечения 
процессуальных гарантий конституционных прав и свобод личности, которые на 
сегодняшний день наиболее полно представлены в уголовно - процессуальном порядке 
производства следственных действий [11, с. 163]. Верной видится мысль о том, что 
«унификация доказательств способна исключить ряд коллизий, как следствия такой 
раздробленности в подходе законодателя к доказательствам» [12, с. 163]. 

Хотелось бы, чтобы данные суждения нашли свое отражение в творчестве законодателя, 
в том числе при решении вопроса о процедуре «допроса свидетеля» в рамках налогового 
контроля и дальнейшее использование полученной информации в качестве доказательств, а 
также развить научную мысль в данном направлении.  
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ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ 

В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

Аннотация: 
В статье исследованы положения уголовно - процессуального законодательства, 

регулирующие использование видеоконференц - связи в уголовном судопроизводстве. 
Автором разработаны и предлагаются правила применения видеоконференц - связи в 
досудебном производстве по уголовным делам. 
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Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39 - ФЗ [5] в УПК РФ введены дополнения, 

предусматривающие возможность использования видеоконференц - связи.  
А.Г. Волеводз определяет видеоконференц - связь в уголовном процессе как 

«технологию, позволяющую осуществлять аудиовизуальное взаимодействие нескольких 
участников уголовного процесса в режиме реального времени» [1, с. 71]. 

Положения закона, представляющие право суду, применять современные 
телекоммуникационные средства (видео - конференц - связь), следует расценивать как 
существенный шаг в обеспечении прав участников уголовного судопроизводства. Об этом 
пишут и многие ученые [3, 6, 7, 8]. 

Представляется, что применение видеоконференцсвязи существенно улучшает 
оперативность судопроизводства – то, что ранее выполнялось в течение нескольких 
месяцев, сократилось до нескольких недель, даже дней и часов. Многократно снижаются 
финансовые расходы, связанные с доставкой осужденных в залы суда. Повышается 
уровень безопасности участников процесса.  

Следует отметить, что для досудебного производства действующий уголовно - 
процессуальный закон вовсе не устанавливает процедуры применения видео - конференц - 
связи, хотя с учетом полезности можно сделать вывод о возможности и целесообразности 
применения этого технического средства. 

С.А. Новиков справедливо отмечает, следователи и дознаватели нашей страны не менее 
остро нуждаются в возможности дистанционного получения показаний допрашиваемых 
лиц [4, с. 3].  

На наш взгляд, существует острая необходимость применения видеоконференцсвязи не 
только в ходе судебного разбирательства, но и в досудебном производстве по уголовному 
делу, к примеру, при производстве допроса, очной ставки, при предъявлении для опознания 
на стадии предварительного расследования. Возможности видео - конференц - связи можно 
использовать для производства также ознакомления с постановлением о назначении 
судебной экспертизы, заключением эксперта 

В то же время применение высокотехнологичных средств в уголовном 
судопроизводстве, не разрешило всех его проблем, неразрешенность целого ряда вопросов 
и в первую очередь правового характера, вызывает среди ученых и юристов - практиков 
дискуссию [2].  

Так, В.А. Семенцов отмечает ряд вопросов, которые могут возникать в практике 
применения видеоконференцсвязи «при проведении судебных заседаний, требующие 
самостоятельного научного исследования процессуальных и организационных аспектов: 1) 
входит ли судья, располагающийся по месту нахождения допрашиваемого лица, в состав 
суда, рассматривающего дело, и вправе ли участники процесса заявить ему отвод; 2) где 
должен находиться адвокат: в зале судебного заседания или по месту нахождения 
осужденного; 3) об участии переводчика и праве заявить ему отвод; 4) об особенностях 
протоколирования при удаленном участии свидетеля, потерпевшего, осужденного в 
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процессе; 5) о допустимости использования технологии дистанционного допроса эксперта 
или специалиста, и др.» [7, с. 102]. 

Постановка комплекса приведенных выше вопросов, касающихся судебного 
разбирательства, может быть адаптирована к условиям досудебного производства и следует 
задаться подобными вопросами, но применительно к процедурам следственных действий.  

Например: 
1) каким должен быть статус следователя, вызывающего и допрашивающего свидетеля 

по месту его нахождения с применением видеоконференц - связи? 
2) где должен находиться защитник либо представитель допрашиваемого лица во время 

проведения сеанса видеоконференц - связи: по месту производства предварительного 
расследования, либо по месту нахождения самого допрашиваемого лица? Должна ли 
влиять на определение этого места воля допрашиваемого? 

3) каков порядок участия переводчика во время проведения сеанса видеоконференц - 
связи в случае если лицо не владеет или недостаточно владеющим языком, на котором 
ведется производство по уголовному делу, и вправе ли это лицо заявить отвод 
переводчику? 

4) каковы особенности ведения протокола следственного действия во время проведения 
сеанса видеоконференц - связи? 

5) как возможно осуществить сеанс видео - конференц - связи в случаях значительной 
отдаленности, исчисляемой в часовых поясах, не нарушая при этом прав участников 
данного следственного действия? 

Прежде всего, выскажемся относительно пределов применения видео - конференц - 
связи при производстве следственных действий. По нашему мнению, в данном случае 
можно и нужно учитывать несколько факторов: – технический потенциал и полезность 
средств видео - коммуникации для результатов следственных действий; – процессуальная 
целесообразность и возможность применения этих технических средств в условиях 
конкретных следственных действий; – желание, воля участников следственного действия. 

На основании совокупности этих факторов считаем, что применение видео - конференц - 
связи допустимо при производстве: 

– допроса, очной ставки, предъявлении для опознания; 
– при иных процессуальных действиях: ознакомлении с отдельными процессуальными 

документами; 
– рассмотрении судом ходатайств следователя, дознавателя о применении мер 

пресечения, иных мер принуждения (например, отстранение от должности), продления 
сроков содержания под стражей. 

При производстве следственных действий необходимо установить ряд специальных 
правил, уточняющих их процедуру в случае применения видео - конференц - связи. 

Так вопрос о полномочия следователя, вызывающего и допрашивающего свидетеля по 
месту его нахождения с применением видео - конференц - связи необходимо отметить, что 
здесь вполне применим правовой режим исполнения поручения. Согласно ч. 1 ст. 152 УПК 
РФ «Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей статьей. В случае необходимости производства следственных или розыскных 
действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить 
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производство этих действий следователю или органу дознания, дознаватель вправе 
произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу 
дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток». При 
необходимости получения результатов, в частности, допроса, очной ставки в ускоренном и 
щадящем режиме (без переездов в другую местность, несения ощутимых материальных и 
физических, нервных затрат и т.д.) следователь направляет отдельное поручение, в котором 
указывает не только какое именно следственное действие должно быть произведено, но и в 
каком режиме. Тем самым, делегируя полномочия по получению доказательств в он - лайн 
режиме другому следователю. 

При этом должны учитываться технические возможности органа предварительного 
расследования. При отсутствии такой возможности следователь, получивший отдельное 
поручение, сообщает об этом следователю - инициатору и в протоколе следственного 
действия, производимого в обычном режиме, отмечает данное обстоятельство. 

Возникает ряд иных вопросов, носящих на первый взгляд, организационный характер, 
хотя по сути оказывающих влияние на процедуру следственного действия. Так, вызов на 
допрос, который планируется в режиме он - лайн, полагаем должен сопровождаться 
указанием на его (допроса) производство в этом режиме. Допрашиваемое лицо, должно 
представлять в каком именно действии оно будет принимать решение и каков его личный 
потенциал в нем. Разъяснение прав должно содержать, в том числе, указание на 
невозможность отказаться от участия в допросе, проводимого в режиме видеоконференц - 
связи, возможность заявления ходатайств, в том числе адресованных лицам, находящимся в 
ином месте либо обжалование законности их действия, бездействия связанных с 
производством указанного следственного действия. 

Дополнительным регулированием следует сопроводить участие защитника и 
представителя при производстве допроса в режиме видеоконференц - связи. Во время 
проведения сеанса видеоконференц - связи считаем, что лицо, оказывающее 
квалифицированную юридическую помощь допрашиваемому должно находиться 
непосредственно рядом с представляемым им лицом, то есть не по месту производства 
предварительного расследования, а по месту нахождения самого допрашиваемого лица. 
Соответственно должны быть подтверждены его полномочия. 

При проведении сеанса видео - конференц - связи право лица на участие переводчика 
никак не должно и не может быть ограничено. Переводчик, также как и защитник или 
представитель, должен находится, полагаем, по месту нахождения самого допрашиваемого 
лица. 

По вопросу о протоколировании показаний при удаленном участии свидетеля, 
потерпевшего следует согласиться с В.А. Семенцовым, что применение технических 
средств при производстве следственных действий не должно быть связано с «неоправданно 
усложненными процессуальными правилами» [7, с. 104]. В этом нет совершенно никакой 
необходимости, поскольку видеоконференц - связь предполагает передачу информации в 
полном объеме и одного протокола вполне достаточно. Между тем, в целях соблюдения 
законности при проведении сеанса видеоконференц - связи и обеспечения достоверности 
получаемых сведений с использованием коммуникационных технологий представляется 
необходимым со стороны следователя, ведущего производство по уголовному делу с 
момента начала видеоконференц - связи до ее окончания, закрепить обязанность 
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видеозаписи, предупредив об этом участников следственного действия. Что касается 
протоколирования, то его осуществление, по нашему мнению, должно осуществляться 
следователем, непосредственно допрашивающим участника следственного действия. 
Вопросы, которые были поставлены следователем, находящимся в удаленном доступе, 
подлежат буквальному закреплении в протоколе. Полагаем, что в протокол должны быть 
внесены и вопросы, которые могут быть поставлены и следователем, действующим по 
отдельному поручению. Весь остальной порядок производства допроса подлежит 
сохранению в полном объеме. 

Кроме того, целесообразно закрепление обязанности следователя, вызывающего и 
допрашивающего свидетеля по месту его нахождения с применением видеоконференц - 
связи требования, предусмотренные ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Если у следователя возникают 
сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать 
показания. 

В отношении осуществления сеанса видеоконференц - связи в случаях значительной 
отдаленности, исчисляемой в часовых поясах, следует руководствоваться положением, 
закрепленным в ч. 3 ст. 164 УПК РФ о том, что «Производство следственного действия в 
ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства». Это 
правило должно распространяться на фактическое место производства допроса, а не по 
месту трансляции. 

Для того, чтобы нормативно закрепить все указанные предложения считаем 
целесообразным дополнить УПК РФ новой статьей 164.3 следующего содержания: «164.3 
Общие правила производства следственных действий путем использования систем 
видеоконференц - связи 

1. Следователь, уполномочен направить отдельное поручение о проведении допроса 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, осужденного по месту их 
жительства, иного местонахождения, путем использования систем видеоконференц - связи. 

2. При отсутствии технической возможности провести сеанс видео - конференц - связи, 
следователь, действующий на основании отдельного поручения, указывает на данное 
обстоятельство в протоколе допроса. 

3. Допрос в режиме видеоконференц - связи проводится по общим правилам, 
установленным статьей 189 настоящего Кодекса с особенностями, предусмотренными 
частью 4 настоящей статьи. 

4. До начала допроса следователь по месту нахождения допрашиваемого удостоверяет 
его личность, разъясняет его права, составляет протокол допроса. При необходимости 
участие защитника либо представителя допрашиваемого лица, либо переводчика 
обеспечивается следователем, действующим по отдельному поручению». 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются критерии эффективности органов внутренних 
дел, при осуществлении своей деятельности которые стремятся обеспечивать 
общественное доверие к себе и поддержку граждан. 

Ключевые слова: функции, задачи полиции, административная деятельность полиции, 
общественный порядок. 

Вопрос об определении сущности и понятия форм административной деятельности 
полиции (полиции) в течение всего периода существования органов внутренних дел 
остается важным и актуальным. Что же такое форма административной деятельности 
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полиции и в чем ее сущность? Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к ряду 
иных категорий и понятий. По толковому словарю: «форма - это внешний вид какого - либо 
содержания, неотделяемый от него и служащий его выражением»[4]. Иными словами, 
форма - это некое внешнее выражение какого - либо предмета, в данном случае действий, 
результатов административной деятельности полиции. 

Что касается значения самой административной деятельности полиции, то на 
сегодняшний день сформировалось определение, которое можно назвать устоявшимся и 
общепринятым. Так, административная деятельность органов внутренних дел (полиции) 
это «исполнительно - распорядительная (управленческая) деятельность по организации 
работы подразделений и служб органов внутренних дел и практическому осуществлению 
административно - правовыми способами и средствами возложенных функций по охране 
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и борьбе с 
преступностью». Мы и будем придерживаться такого понимания далее. 

Согласно традиционной точке зрения административная деятельность органов 
внутренних дел, наряду с оперативно - розыскной (или, что одно и то же, сыскной) и 
уголовнопроцессуальной (дознавательской, следственной) деятельностью, представляет 
собой самостоятельную функцию данных органов. Притом необходимо разграничивать 
данные виды деятельности ОВД. К примеру, одним из основных отличий выступает 
«высокий уровень дискреционности нормативных правовых актов, регулирующих 
административную деятельность полиции». 

По мнению Ю.П. Соловей это предопределяется тем, что ситуации, с которыми имеют 
дело ее сотрудники, относятся, пожалуй, к числу наиболее неопределенных и быстро 
меняющихся, а поэтому требуют от них значительной самостоятельности в оценках и 
действиях. Безусловно, дискреционные полномочия в уголовном процессе также имеют 
место быть[5]. 

В целом функции полиции можно классифицировать по нескольким основаниям. В 
зависимости от цели, на которые они направлены, функции можно разделить на 
внутриорганизационные и внешние. Внутриорганизационные предназначены для 
обеспечения четкого и слаженного функционирования всех служб и подразделений, их 
личного состава (сотрудников полиции), а также эффективное использование других сил и 
средств. А внешние направлены на практическое решение задач стоящих перед ОВД вовне, 
выходящих за пределы внутриорганизационной деятельности. Также функции полиции по 
характеру управленческих задач можно подразделить на общие, специальные и 
обеспечивающие. 

К общим функциям административной деятельности полиции относятся: 
прогнозирование; планирование; организация; регулирование; учет; контроль. К 
обеспечивающим относятся: кадровое, финансовое, материально - техническое, 
психологическое, медицинское и иное обеспечение административной деятельности. 

А специальные (основные) функции указаны в части 1 статьи 2 ФЗ «О полиции»[1]. В 
соответствии с ним полиция свою деятельность осуществляет по следующим 
направлениям: 

 - обеспечение защиты личности, общества, государства от противоправных 
посягательств; 
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 - осуществление предупреждения и пресечения, выявления и раскрытия преступлений, 
производство дознания по уголовным делам, розыск лиц; 

 - предупреждение и пресечение административных правонарушений, производство по 
делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний; 

 - обеспечение правопорядка в общественных местах и безопасности дорожного 
движения; 

 - контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия и в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

 - осуществление экспертно - криминалистической деятельности и охраны имущества и 
объектов, в том числе на договорной основе; 

 - обеспечение государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного процесса, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, а также иных защищаемых лиц. 

Функции полиции - это направления ее деятельности, то есть то, чем занимается вся 
система Министерства внутренних дел в лице дознавателей, оперативных сотрудников, 
участковых уполномоченных полиции, разного рода инспекторов и иных сотрудников всех 
подразделений и служб ОВД. И для осуществления функций, возложенных 
законодательством, необходимо выполнять определенные действия в определенных сферах 
деятельности и принимать по ним решения, достигать конкретного результата, иной раз 
путем принуждения. Учитывая то большое количество функций полиции, существует и 
достаточное разнообразие действий, направленных на их осуществление, и разнообразие 
решений, принимаемых по ним. Итак, разнообразие действий, направленных на 
осуществление функций полиции, способы их выполнения и результат, их внешнее 
выражение и будет являться формой административной деятельности полиции. 

Проведенное (по официальным оценкам) и продолжающееся (по мнению большинства 
общественных экспертов) реформирование органов внутренних дел одной из задач имело 
установление тесного взаимодействия полиции с формирующимися в стране институтами 
гражданского общества и гражданами с целью обеспечения правопорядка. 

Полиция при осуществлении своей деятельности должна стремиться обеспечивать 
общественное доверие к себе и поддержку граждан. В этой связи МВД России проводит 
постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности полиции, а также 
мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества «путем: 

1)привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной 
политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и противодействия преступности; 

2)участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив общественных 
объединений и граждан по наиболее актуальным вопросам деятельности полиции; 

3)проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам деятельности полиции; 

4)обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в средствах массовой 
информации; 

5)осуществления общественного контроля за деятельностью полиции» [1]. 
Перечисленные задачи взяты из содержания ч. 7 ст. 9 Федерального закона «о полиции». 

В связи с их существованием критериями эффективности деятельности органов 
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внутренних дел становятся не только количественные характеристики, но и качественные к 
последним профессор С. В. Егорышев относит «уровень удовлетворенности населения 
работой органов внутренних дел в целом, отдельных подразделений и сотрудников, меру 
доверия к ним, степень готовности граждан оказывать поддержку и содействие им в работе 
и некоторые другие» [2]. 

В конце прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦиоМ) 
представил результаты опроса россиян на предмет оценки деятельности сотрудников 
полиции, проведенного 12 - 13 октября 2016 г. Было опрошено 1600 человек в 130 
населенных пунктах 42 областей, краев и республик России. Результаты показали, что 
судить о работе сотрудников органов внутренних дел по личному опыту сегодня могут чуть 
более четверти россиян: о том, что им приходилось иметь дело со стражами порядка, 
сообщают 26 % опрошенных (в частности, у 11 % впечатления остались положительные, у 
15 % - отрицательные). «Что касается мнения остальных респондентов, то здесь 
наблюдается баланс положительных и отрицательных оценок. В среднем, россияне 
оценивают работу полиции на три балла из пяти возможных (3,01 балла). 

Кроме того, результаты указывают на необходимость организации деятельности 
полицейских подразделений с ориентацией на общественность. ориентация на 
общественность - это не только активные действия полицейских, но и участие граждан в 
охране общественного порядка и общественной безопасности. Правовую основу для этого 
составляют, прежде всего, Конституция Российской Федерации и Федеральный закон [3] . 

Сегодня законодательно определены принципы и основные формы участия граждан в 
охране общественного порядка, поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и 
деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, целью 
которых является участие в охране общественного порядка, порядок и особенности 
создания и деятельности народных дружин, а также правовой статус народных 
дружинников. Осталось создать организационную основу деятельности полиции с 
ориентацией на общественность.  

Во всех странах наиболее реальную и значительную угрозу обществу создают 
нарушения установленных законом норм и правил поведения. 

Демократическое государство призвано обеспечивать общественный порядок, 
предполагающий общественную безопасность, создавая благоприятные социально - 
политические условия для существования и развития своих граждан, а также деятельности 
всех государственных и частных предприятий, учреждений и организаций. 

Мировой опыт правоохранительной деятельности показывает, что каждая страна в 
зависимости от совокупности социально - политических, экономических, территориальных, 
криминологических факторов, исторических, национальных и иных местных традиций 
создала свою систему охраны общественного порядка. Существующие между 
государствами различия предопределяются лишь степенью осознания обществом причин 
возникновения правонарушений как особого социального явления, а также качеством 
работы государства и общества по устранению негативных социальных проявлений. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ - КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Актуальность вопросов взаимодействия сугубо гражданской компоненты системы 
местного самоуправления и структур, отвечающих за правопорядок прослеживается на 
протяжении всей истории человечества с момента образования первых государств. 

Наиболее актуальными вопросами в процессе взаимодействия гражданских и силовых 
структур в Республике Башкортостан на уровне муниципалитетов являются: проблемы с 
распределением федеральных, региональных и муниципальных полномочий; проблемы 
взаимной коррумпированности структур; вероятности возникновения конфликта 
интересов; проблемы нормативно - правового регламентирования взаимодействия органов 
местного самоуправления с правоохранительными органами; отсутствие на уровне 
муниципального управления соответствующих структур, отвечающих за комплексную и 
системную профилактику правонарушений и взаимодействие с органами защиты 
правопорядка. 

Фактически, на сегодняшний день, изначальный конституционный посыл, изложенный в 
статье 132 не имеет реализации. Формирование местных сил защиты правопорядка, 
местной милиции на уровне муниципальных образований заблокировано. То есть 
диссонанс возникает уже на уровне Конституции и федеральных законов, когда к числу 
вопросов местного значения относится охрана общественного порядка муниципальной 
милицией, но не смотря на положения Конституции РФ и Федерального закона РФ от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", муниципальной милиции не существует в 
принципе и нет никаких подвижек к ее созданию. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З - ФЗ «О полиции» снизил значимость 
института участковых, который был главным связующим звеном в системе профилактики 
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правонарушений между непосредственно гражданскими органами местной власти и 
органами внутренних дел. Фактически «новая» полиция стала инструментом, 
привлекаемый местными властями для обеспечения правопорядка на массовых акциях 
местного значения, значительно снизив профилактические функции. 

Иные полномочия органов местного самоуправления, такие, как участие в работе по 
профилактике правонарушений, правовое просвещение, руководство деятельностью 
народных дружин, общественных пунктов охраны порядка, иных формирований 
правоохранительной направленности, вообще не закреплены в федеральном 
законодательстве. 

В статье 2 закона Республики Башкортостан «О профилактике правонарушений в 
Республике Башкортостан» дается следующее определение: "Деятельность по 
профилактике правонарушений организуется органами государственной власти 
Республики Башкортостан и органами местного самоуправления и основывается на 
принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, 
гласности, гуманности, экономической и социальной целесообразности, индивидуализации 
и дифференциации мер профилактического воздействия, государственной поддержки 
деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан по 
профилактике правонарушений" - 1, с. 15. 

На сегодняшний день вопросы профилактики правонарушений в Республике 
Башкортостан как де - факто так и де - юре, в соответствии с законом «О профилактике 
правонарушений в Республики Башкортостан», распределены между множеством 
структур, министерств, ведомств и т.д.  

Субъектами профилактики правонарушений являются органы государственной власти 
Республики Башкортостан, органы местного самоуправления, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления образованием и 
образовательные учреждения, органы управления культурой и учреждения культуры, 
органы управления физической культурой, спортом, туризмом и учреждения физической 
культуры, спорта и туризма, органы и учреждения по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением и учреждения здравоохранения, органы управления социальной защитой 
населения и учреждения социальной защиты, органы службы занятости, центры 
профилактики правонарушений, другие органы и учреждения системы профилактики 
правонарушений, организации, а также граждане. 

В результате разделения полномочий по профилактике правонарушений среди 
указанных субъектов государственного и муниципального управления отсутствует 
системный подход и снижается эффективность профилактики правонарушений, нет 
единых контролирующих и ответственных органов. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и правоохранительных органов в 
Республике Башкортостан осуществляется в следующих формах: 

1 Организации работы комиссий по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью. 

2 Организации деятельности наблюдательного совета (комиссии) по социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

3 С помощью работы «Социально - реабилитационного центра для лиц в состоянии 
алкогольного опьянения» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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4 Организации профилактической деятельности по противодействию экстремизму. 
5 Организации доведения до населения информации, разъясняющей правила поведения 

по снижению риска стать жертвой преступлений. 
6 Рекомендации (примерная программа) по разработке муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью», с помощью разработки и 
реализации муниципальных программ «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью» (муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 
муниципальном районе)».  

Баликоевой Л.М. определены основные формы деятельности органов местного 
самоуправления по профилактике правонарушений, к которым отнесены:  

 - разработка и исполнение комплексных программ профилактики правонарушений при 
условии их обеспечения финансовыми средствами,  

 - руководство деятельностью народных дружин, общественных пунктов охраны 
порядка,  

 - создание и функционирование межведомственных комиссий по профилактике 
правонарушений и другие формы, не получившие еще должного распространения - 4, с. 
11. 

В настоящее время деятельность органов местного самоуправления по профилактике 
правонарушений оговаривается на законодательном уровне лишь в некоторых субъектах 
Российской Федерации. 

Рассмотрим опыт взаимодействия органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений на примере 
Республики Башкортостан, Липецкой и Пензенской области. 

В статье 11 закона Республики Башкортостан «О профилактике правонарушений в 
Республике Башкортостан» полномочия государственной власти и местного 
самоуправления не обозначены полностью: «Органы местного самоуправления 
осуществляют профилактику правонарушений в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными законодательством». А в статье 18 Закона Липецкой области 15 декабря 
2015 года № 478 «О профилактике правонарушений в Липецкой области», оговариваются 
следующие формы участия органов местного самоуправления в деятельности по 
профилактике правонарушений. Органы местного самоуправления в целях профилактики 
правонарушений в пределах предоставленных полномочий: 

1) осуществляют взаимодействие с органами государственной власти и иными 
государственными органами, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации и гражданами по вопросам 
профилактики правонарушений; 

2) вносят в органы государственной власти и иные государственные органы 
предложения о мерах по предупреждению правонарушений, устранению причин и 
условий, способствующих их совершению; 

3) участвуют в реализации государственной политики в обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 
ноября 2011 года № 324 - ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации"; 
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4) участвуют в осуществлении иных мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в пределах предоставленных полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

В соответствии с Законом Пензенской области: «О профилактике правонарушений в 
Пензенской области», сформирована и совершенствуется многоуровневая система 
профилактики преступлений и иных правонарушений с максимальным использованием 
возможностей органов государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных структур, институтов гражданского общества и населения. 

Для оперативного выполнения задач межведомственного взаимодействия и 
координации, обеспечения единого организационного и методологического подхода к 
решению проблем предупреждения правонарушений, создано Управление общественной 
безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. 

В целях обеспечения планомерного взаимодействия различных ведомств, органов власти 
и правоохранительных структур при Правительстве Пензенской области создан 
коллегиальный совещательный орган - межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений. 

Для повышения эффективности профилактики правонарушений необходимы 
следующие меры оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов в Республике Башкортостан; 

1 В целях обеспечения планомерного взаимодействия различных ведомств, органов 
власти и правоохранительных структур при Правительстве Республики Башкортостан 
создание коллегиального совещательного органа - межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений, задачами которой являются: 

 - подготовка в установленном порядке предложений по проектам федеральных и 
республиканских нормативных актов по вопросам профилактики правонарушений; 

 - осуществление контроля за исполнением основных мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, в том числе за ходом реализации республиканских 
целевых программ по данному направлению деятельности; 

 - подготовка предложений и рекомендаций исполнительным органам государственной 
власти, органам местного самоуправления Республики Башкортостан по реализации их 
полномочий в сфере профилактики правонарушений; 

 - изучение работы по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан с внесением предложений по ее совершенствованию; 

 - подготовка информационно - аналитических и методических материалов по 
предупреждению правонарушений, 

 - внесение предложений по совершенствованию профилактической работы и 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

В состав вышеназванной комиссии должны войти как представители исполнительных 
органов государственной власти, так и правоохранительных органов, общественности. 

2 В администрациях муниципальных районов и городских округов введение должности 
помощников глав администраций по профилактике правонарушений. 

В обязанности указанных лиц будет входить: 
 - анализ криминогенной ситуации в муниципальных образованиях; 
 - координация деятельности субъектов профилактики правонарушений муниципальных 

образований по предупреждению и пресечению правонарушений, обеспечению 
общественного порядка; 
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 - организация межведомственного взаимодействия по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; 

 - вовлечение максимального количества предприятий, организаций и институтов 
гражданского общества в деятельность по профилактике правонарушений; 

 - внесение предложений в законодательные органы по совершенствованию 
нормативной и правовой основы деятельности субъектов профилактики правонарушений. 

3 Создание в муниципальных образованиях муниципальной милиции. 
В Республике Башкортостан на текущий момент сложилась парадоксальная ситуация, 

при которых часть функций в сфере профилактики правонарушений на местном уровне 
оказалась возложена на частные охранные предприятия, не будучи закреплённой 
законодательно. 

Отдельно стоит отметить, необоснованные надежды, на внедрение современных 
технических средств, таких как, камеры видеонаблюдения, разнообразные датчики и т.д. в 
вопросе профилактики правонарушений. 

Как отмечает в своей работе Баликоева Л.М., муниципальная милиция в дальнейшем 
может быть сформирована на базе существующих объединений по охране общественного 
порядка - народных дружин и общественных пунктов охраны порядка.  

Частные охранные предприятия и вневедомственная охрана не может и не должна 
подменять собой муниципальную милицию, ее основными функциями должны быть 
охрана общественного порядка и профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования, в республики данная функции фактически подменена 
частными охранными фирмами, большинство из которых находятся в теснейшей связи с 
муниципальными властями. 

Деятельность органов местного самоуправления по профилактике правонарушений, в 
том числе по разработке и исполнению комплексных программ профилактики 
правонарушений, должна осуществляться в пределах обеспечения финансовыми 
средствами и при надлежащем обеспечении кадрами квалифицированных муниципальных 
служащих, в том числе занимающих должности заместителей глав муниципальных 
образований по профилактике правонарушений. 

Взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления, 
всемерное использование потенциала органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений позволит умножить результат усилий в этой сфере. Для этого 
муниципальная власть должна быть наделена объективно необходимым объемом 
полномочий. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Правовая система федеративного государства предполагает необходимость точного 
определения объема компетенции законодателя, а также создание эффективного механизма 
взаимодействия норм, издаваемых в совпадающей сфере на федеральном и региональном 
уровнях. 

Согласно п. «К» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации административное, 
административно - процессуальное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Таким образом, закреплен 
приоритет федеральных норм в регулировании вопросов, связанных с установлением ад-
министративной ответственности и производством по делам об административных право-
нарушениях. 

Законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях, 
исходя из предписаний Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 г. № 145 - ФЗ, регламентирует вхождение в состав 
законодательства об административных правонарушениях законов субъектов РФ об 
административных правонарушениях, принятых в соответствии с КоАП РФ (ст. 1.1). 

 14 октября 2009 года Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) З N 338 - IV принят Кодекс Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс) от 14.10.2009 № 726 - З № 337 - IV, 
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которым предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя 
граждан (статья 3.5). 

 Изначально в соответствии с данным Кодексом в полномочия органов внутренних дел 
входили обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях 
по ряду статей.  

 В настоящее время полномочия органов внутренних дел (полиции) по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом, 
претерпели кардинальные изменения. В пункте 7 части 2 статьи 15.2 Кодекса указано, что 
должностные лица органов внутренних дел - составляют протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 3.5 (Нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время), но лишь в том случае если передача полномочий по составлению 
протоколов предусмотрена соглашением между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) - 
которое в настоящее время не принято. 

Необходимость передачи полномочий по применению органами внутренних дел 
законодательства субъектов Российской Федерации была обусловлена рядом факторов. 

Во - первых, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ 
«О полиции» полиция в своей деятельности по вопросам охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности руководствуется не только федеральным 
законодательством, но также и законами субъектов Российской Федерации. И кто, как не 
полиция, должен пресекать любые проявления нарушений общественного порядка, 
реализуя свое предназначение? 

Во - вторых, финансирование деятельности полиции с 1 января 2012 г. осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (ст. 54 Федерального закона № З - 
ФЗ). В случае передачи территориальным органам МВД России части полномочий по 
применению законодательства субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях должен быть урегулирован механизм перечисления ассигнований 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по Соглашениям 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
внутренних дел (МВД России). 

В - третьих, Соглашения между МВД России и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по применению законодательства субъектов в 
рассматриваемой сфере с большинством субъектов Российской Федерации не заключены. 
И, как следствие, протоколы должностными лицами органов внутренних дел по 
законодательству субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности не составляются. 

Так, должностными лицами органов внутренних дел не могут быть оформлены 
(составлены протоколы) такие распространенные виды противоправных действий, как 
нарушение тишины и покоя граждан, либо беспривязное содержание собак, либо выгул 
собак без короткого поводка или намордника в общественных местах или появление в 
состоянии опьянения с собакой в общественных местах; приставание к гражданам с целью 
гадания, попрошайничества и многие другие действия (бездействие), за которые законами 



83

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность и которые должны пресекаться именно сотрудниками 
полиции. 

 На сегодняшний день, при поступлении сообщения о нарушении тишины и покоя 
граждан сотрудниками полиции производится сбор административного материала, 
установление виновного лица, назначение экспертиз и т.д. В дальнейшем при 
подтверждении вины лица в нарушении тишины и покоя граждан дело об 
административном правонарушении направляется по подведомственности в 
административную комиссию, в соответствии с ч. 1 ст. 15.2 Кодекса, для составления 
протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 3.5 Кодекса. 

 Зачастую нарушение тишины и ночного покоя в основной своей массе, допускается 
лицами злоупотребляющими алкогольными напитками, в связи с чем деятельность органов 
внутренних дел в данном направлении носит важную профилактическую роль по 
предупреждению более тяжких административных правонарушений предусмотренных 
КоАП РФ, таких как "Мелкое хулиганство (статья 20.1)", "Уничтожение и повреждение 
чужого имущества (статья 7.27)", "Побои (статья 6.1.1) и т.д., а так же по предупреждению 
и пресечению преступлений превентивной направленности предусмотренных статьями 
116, 115, 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В заключение хочется добавить, что законодательство субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях реализуется органами внутренних дел с помощью 
основной формы используемой в данном процессе, а именно применения соответствующих 
административно - правовых норм.  

Правоприменительная административно - правовая деятельность органов внутренних 
дел включает в себя ряд последовательных стадий, сопряженных с установлением и 
анализом фактических обстоятельств дела, выбором административно - правовой нормы, 
проверкой ее юридической силы и вынесением индивидуального правового акта в 
отношении правонарушителя. 

Но с учетом правовых реалий в данное время в административно - правовую 
компетенцию сотрудников органов внутренних дел Республики Саха (Якутия) входит 
исключительно выявление и документирование административных правонарушений 
предусмотренных частью 1 статьи 3.5 Кодекса. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ  
 

Современные представления об этиологии воспалительных заболеваний пародонта 
основаны на его мультифакториальности, поскольку причиной их возникновения могут 
служить изменения микробиоценоза, местные иммунологические нарушения, 
наследственные факторы и другие влияния. В результате ухудшения кровоснабжения 
пародонта замедляются процессы метаболизма, возникает гипоксия тканей, что ведет к 
прогрессированию нарушений условий их функционирования. Ухудшение состояния 
микроциркуляции тканей пародонта является важным звеном в патогенезе воспалительных 
заболеваний пародонта. [1,c.3; 2, с. 288]. Цель исследования - изучение функциональных 
изменений в тканях пародонта у детей в возрасте 6 – 15 лет. Нами было оценено состояние 
кровотока тканей пародонта посредством лазерной допплеровской флоуметрии 
посредством лазерного анализатора капиллярного кровотока «ЛАКК–01», производства 
НПП «Лазма» г. Москва. Все пациенты были ранжированы на 3 группы: 1 – с интактным 
пародонтом (42 человек), 2 – с хроническим генерализованным катаральным гингивитом 
(44 человек), 3 – хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести (38 
человек). Каждая группа была поделена на две подгруппы: 1 подгруппа – дети в возрасте от 
6 до 12 лет, 2 подгруппа – дети в возрасте от 12 до 15 лет. При проведении лазерной 
допплеровской флоуметрии тканей пародонта у детей с интактным пародонтом основной 
показатель – уровень капиллярного кровотока по параметру М составил 20,630,66 перф. 
ед. При этом в первой подгруппе (дети с 6 до 12 лет) этот показатель был значительно выше 
и составил 23,250,77 перф. ед. Во второй подгруппе – уровень капиллярного кровотока 
был в пределах нормальных значений и соответствовал 18,010,54 перф. ед. При наличии у 
детей хронического катарального гингивита показатели лазерной допплеровской 
флоуметрии были изменены у детей как в первой, так и во второй подгруппе. Общим для 
обоих подгрупп было следующее: в независимости от исходных значений показатели, 
характеризующие микроциркуляторный процессы имели две ярко выраженные тенденции 
– или они имели тенденцию к стойкому снижению или были резко завышены. Таким 
образом, выявлено два типа микроциркуляторных расстройств: 1 тип – снижение 
вазоматорной активности и 2 тип – усиление вазоматорной активности. 1 тип 
микроциркуляторных расстройств был зафиксирован нами в 28,89 % случаев, что 
свидетельствовало о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого 
кровотока в условиях хронического катарального гингивита, относительно показателей, 
характерных для интактного пародонта в исследуемых подгруппах. Уровень капиллярного 
кровотока по параметру М снижался до 16,252,12 перф. ед. в первой подгруппе и до 
13,011,54 перф. ед. во второй подгруппе. 2 тип микроциркуляторных расстройств был 
зафиксирован нами в 71,11 % случаев, что свидетельствовало об усилении вазомоторной 
активности микрососудов и компенсаторном приспособлении кровотока к локальным 
метаболическим потребностям в условиях хронического катарального гингивита, 
относительно показателей, характерных для интактного пародонта в исследуемых 
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подгруппах. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал 24,151,8 перф. ед. 
в первой подгруппе и 22,642,14 перф. ед. – во второй подгруппе. При наличии у детей 
хронического пародонтита показатели лазерной допплеровской флоуметрии были 
изменены у детей, как в первой, так и во второй подгруппе. В подавляющем большинстве 
случаев в обоих подгруппах в независимости от исходных значений показатели, 
характеризующие микроциркуляторный процессы имели стойкое снижение значений, что 
свидетельствовало о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого 
кровотока, и соответственно могло быть отнесено к функциональным проявлениям 
хронического пародонтита. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал 
15,641,91 перф. ед. в первой подгруппе и 13,222,28 перф. ед. – во второй подгруппе. 
Таким образом, проведенные функциональные исследования позволили нам сделать 
интересные выводы: У детей с интактным пародонтом в возрасте 6 – 12 лет определено 
усиление кровотока в условиях физиологических процессов смены зубов (уровень 
капиллярного кровотока 23,250,77 перф. ед.). У детей в возрасте 6 – 15 лет при наличии 
хронического катарального гингивита и пародонтита определено соответственно усиление 
(уровень капиллярного кровотока 23,401,97 перф. ед.) и снижение (уровень капиллярного 
кровотока 14,432,1 перф. ед.) вазомоторной активности микрососудов и тканевого 
кровотока, что соответственно было отнесено к функциональным проявлениям патологии. 
Пациентов со сниженной вазомоторной активностью в условиях хронического 
катарального гингивита (уровень капиллярного кровотока 14,631,83 перф. ед.) следует 
относить к группе риска возникновения хронического пародонтита.  
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Данные литературы свидетельствуют о том, что лечение заболеваний пародонта у 
детей не всегда эффективно. Это связано с тем, что лечебные мероприятия строятся 
без учета современных представлений об этиологии и патогенезе заболеваний 
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пародонта, которые связывают с ведущей ролью специфической 
пародонтопатогенной микрофлоры зубной бляшки и участием в этом процессе 
неспецифического, специфического иммунитетов и медиаторов воспаления [1, 
c.216; 5, c.580; 6, c.617, c.37]. При лечении воспалительных заболеваний пародонта 
широко используются разнообразные антибактериальные лекарственные средства 
(метронидазол, антибиотики (азитромицин), антисептики (хлоргексидин, перекись 
водорода). Однако, при их выраженном терапевтическом эффекте они не лишены 
побочного действия, имеют противопоказания и ограничения к применению. Для 
снятия острого воспалительного процесса очень часто используются антибиотики и 
противовоспалительные средства [2, c.146; 3, c.17; 6, c.61] – это разнообразные 
антибактериальные лекарственные средства (метронидазол, диоксидин, 
антибиотики (азитромицин, эритромицин, грамицидин)), антисептические 
препараты (хлоргексидин, перекись водорода, риванол, фурацилин) [4, c.8]. В 
последние годы, в связи с нарастанием устойчивости микрофлоры к антибиотикам и 
антисептикам, изменением иммунной реактивности пациентов, большой частотой 
аллергических реакций, все большее внимание привлекают к себе фитотерапия [8, 
c.46]. Все выше сказанное определяет необходимость разработки комплексных 
подходов к лечению воспалительных заболеваний пародонта, в том числе с 
применением лекарственных растительных средств. 

Цель - изучение противовоспалительной и ранозаживляющей активности 
стоматологического геля. Материал и методы исследования. Экспериментальная 

часть работы была проведена в рамках разработки новой лекарственной формы на 
основе фитокомплекса в виде стоматологического геля, содержащего в качестве 
действующего вещества сангвитритрин и масляный экстракт из цветков календулы 
и травы тысячелистника. Эксперимент был проведен на белых беспородных крысах 
– самцах, в возрасте 6 мес., массой тела 250 – 300 гр. Для создания травматической 
модели определяли ранозаживляющую активность (площадь ран в % ) на 1, 7, 14 и 
21 сутки, а также день полного заживления. О противовоспалительной активности 
исследуемых соединений судили по уменьшению прироста объёма лапы, 
выраженного в процентах к исходному объёму по сравнению с группой контроля. 
Результаты исследования. В результате доклинического изучения 
стоматологического геля, содержащего сангвитритрин и масляный экстракт из 
цветков календулы и травы тысячелистника, при известном соотношении отдельных 
компонентов установлено, что он обладает противовоспалительной активностью – 
индекс воспаления стоматологического геля составил 36,141,32 (р10,05). Кроме 
того нами было оценено влияние отдельных компонентов на заживление ран, с 
оценкой суточного изменения площади заживления ран и фиксации времени 
полного их заживления. При этом установлено, что масляный экстракт из цветков 
календулы и травы тысячелистника и стоматологический гель, содержащий 
сангвитритрин и масляный экстракт из цветков календулы и травы тысячелистника, 
обладают выраженной ранозаживляющей активностью (полное заживление 
наступало на 18 и 14 сутки, соответственно). Площадь заживления ран на 7 сутки 
исследования была минимальной у стоматологического геля и составила 38,5±1 % . 
В результате проведенных экспериментальных исследований было установлено, что 
заявляемый оригинальный состав гелевой основы обеспечивал высокую 
прилипаемость к слизистым поверхностям, надежную фиксацию лекарственного 
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средства и способствовал лучшему распределению сангвиритрина и масляного 
растительного экстракта, тонкому, ровному и сплошному мазку. А введение в состав 
лекарственного средства сангвиритрина в количестве 0,5 % в сочетании с масляным 
экстрактом из цветков календулы и травы тысячелистника в количестве 5 % , 
повышал антимикробное и регенерирующее действие на ткани, оказывал местный 
эффект пролонгации лечебного действия, обеспечивая противовоспалительное, 
репаративное, кровоостанавливающее и трофическое действия лекарственной 
формы. Изучение ранозаживляющей активности проводилось на модели 
плоскостных кожных ран. Установлено, что по отношению к препарату сравнения – 
облепиховому маслу, масляный экстракт из цветков календулы и травы 
тысячелистника и стоматологического геля, содержащего сангвитритрин и 
масляный экстракт из цветков календулы и травы тысячелистника, обладали 
выраженной ранозаживляющей активностью, так как у животных этих групп 
заживление наблюдалось в более ранние сроки. Таким образом, представленные 
результаты дают возможность рекомендовать использование стоматологического 
геля, содержащего сангвитритрин и масляный экстракт из цветков календулы и 
травы тысячелистника, качестве перспективной лекарственной формы для 
применения в стоматологической практике, в том числе и при лечении 
воспалительных заболеваний пародонта у детей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 

 
Поскольку в состав растений входят биологически активные вещества, такие как 

витамины, фитогормоны, фитонциды, алкалоиды, хлорофиллы, микроэлементы, эфирные и 
жирные масла, они оказывают влияние на обменные процессы, повышают защитные 
свойства, нормализуют гомеостаз фитотерапия высокоэффективна, безвредна, редко 
вызывает побочные эффекты и аллергические реакции. Препараты лекарственных растений 
оказывают противовоспалительное, болеутоляющее, иммуномодулирующее, 
кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие [5,c.282; 6,c.23; 8, c.190]. Проблемой 
является поиск оптимальных лекарственных средств, обладающих 
противовоспалительным действием, ранозаживляющей, антибактериальной и 
антимикробной активностью. Успех лечения зависит не только от правильного выбора 
действующего компонента, но и от лекарственной формы, пути его введения. 

Арсенал лекарственных форм, используемых в современной стоматологической 
практике, достаточно широк. В практике лечения гингивита и пародонтита как при 
хроническом течении заболевания, так и при обострении процесса часто используют гели, в 
состав которых вводятся фитопрепараты [7,c.66]. Из фитопрепаратов заслуживает особого 
внимания в стоматологии Сангвиритрин – современный фармакологический препарат, 
обладающий антибактериальными, противопаразитарными и противомикробными 
характеристиками [1,c.75; 2,c.19; 3,c.144; 4,c.57]. Создание новых лекарственных форм, 
обладающих противовоспалительным действием, ранозаживляющей, антибактериальной 
активностью для применения в стоматологии имеет большое значение.  

Целью исследования явилось изучение эффективности стоматологического геля для 
лечения воспалительных заболеваний пародонта у детей. При этом выбор препарата явился 
патогенетически обоснованным и перспективным в прогностическом аспекте. Была 
проведена рандомизация групп пациентов, с формированием двух групп – первой 
(основной) и второй (сравнения). Первую (основную) составили 30 человек (хронический 
катаральный гингивит и хронический пародонтит), которым было проведено комплексное 
пародонтологическое лечение при диагнозе гингивит» и при диагнозе пародонтит», с 
использованием стоматологического геля, содержащего сангвитритрин и масляный 
экстракт из цветков календулы и травы тысячелистника. В группе сравнения использовали 
традиционный фармакологический препарат – 0,3 % раствор хлоргексидин. Результаты 
лечения показали, что у пациентов 1 группы (основная) уже через 2 – 3 сеанса отмечалось 
исчезновение болей и галитоза и кровоточивости при проведении индивидуальной 
гигиены. Было отмечено снижение отечности и серозного экcсудата. У пациентов при 
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диагнозе катаральный гингивит в 100 % случаев мы наблюдали положительный 
клинический эффект, с полной ликвидацией воспалительных явлений. У пациентов при 
диагнозе пародонтит воспалительные явления исчезали и / или уменьшались несколько 
позже, к концу проводимого лечения, полное купирование воспаления отмечалось у 89 % 
пациентов. У пациентов группы сравнения положительные изменения появились лишь к 
концу проводимого лечения. У пациентов при диагнозе катаральный гингивит также в 100 
% случаев мы наблюдали положительный кинический эффект, с полной ликвидацией 
воспалительных явлений. У пациентов при диагнозе пародонтит воспалительные явления 
исчезали и / или уменьшались несколько позже, к концу проводимого лечения, полное 
купирование воспаления отмечалось у 83 % пациентов. При проведении клинического 
этапа исследования нами были оценены пародонтальные индексы – КПИ, РМА, GI, PBI, 
характеризующие уровень воспаления у пациентов исследуемых групп при наличии 
хронического катарального гингивита и хронического пародонтита. Индексная оценка 
состояния тканей пародонта по завершению курсового лечения в обеих исследованных 
группах выявила статистически значимые различия, имела положительную динамику и 
стремилась к варианту нормы (р<0,05) (Таблица1). 

 
Таблица 1 

Индексная оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта 
 Хронический катаральный 

гингивит 
Хронический пародонтит 

Основная 
(1) группа 

Сравнения (2) 
группа 

Основная (1) 
группа 

Сравнения (2) 
группа 

КПИ (балл) 0,2±0,09 1,2±0,13 1,4±0,12 1,51±0,5 
РМА ( % ) 1,5±0,08 6,3±1,8 15,3±2,6 19,1±1,4 
GI (0, I, II, III) 0,5±0,02 0,9±0,7 1,1±0,6 1,3±0,3 
PBI (балл) 0,02±0,01 0,12±0,08 0,34 ± 0,08 0,78 ± 0,06 

 
Таким образом, можно констатировать, что использование препарата основной группы 

исследования – стоматологический гель, содержащий сангвиритрин и масляный экстракт 
из цветков календулы и травы тысячелистника, оказывает выраженный 
противовоспалительный эффект.  
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Аннотация 
Представлены динамика функциональной подготовленности иностранных студентов, 
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Введение: В последнее десятилетие в вузах Российской Федерации отмечается 

увеличение доли иностранных студентов, прибывших для обучения из различных стран 
мира. Не является исключением и Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, в котором обучается около 1300 иностранных студентов, 
прибывших на обучение преимущественно из стран Азиатско - Тихоокеанского региона [2, 
с. 19]. Оптимизация обучения иностранных студентов, помимо решения социальных, 
культурных и педагогических задач, предусматривает изучение вопросов их адаптации к 
обучению и возможности её коррекции [2, с. 19]. В частности, для индивидуализации 
занятиий по физической культуре важная роль отводится изучению функциональных 
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характеристик у иностранных студентов, что позволяет снизить риск возможных 
негативных последствий при выполнении физических нагрузок.  

Цель: изучить динамику функциональных показателей у иностранных студенток, 
обучающихся в техническом вузе Иркутской области. 

Материал и методы: Всего обследовано 162 студентки, в том числе, 69 студенток, 
прибывших из стран Юго - Восточной Азии и 93 – из Центральной Азии. Функциональное 
обследование включало в себя: динамометрию силы мышц кистей обеих рук, дыхательные 
пробы Штанге и Генче и пробу с 20 приседаниями за 30 сек. Обследование проведено 2 
раза в течение года (октябрь и май - июнь). Были использованы параметрические методы 
обработки материала (вычисление коэффициента достоверности Фишера – Стьюдента). 
Различия считались достоверными при уровне значимости Р<0,05.  

Результаты исследования: В пробе «20 приседаний за 30 секунд» до нагрузки у 
студенток из стран Юго - Восточной и Центральной Азии ЧСС не отличалась между собой 
и составляла 14,7 ударов за 10 с. После физической нагрузки в виде 20 приседаний за 30 с 
установлено увеличение показателя. При этом у девушек из Юго - Восточной Азии ЧСС 
составила 20,6±0,5 уд за 10 сек, Центральной Азии 20,3± 0,5 уд.за 10 сек. (Р>0,05). 
Признаком адаптации сердечно - сосудистой системы организма к физической нагрузке в 
процессе занятий физической культурой служит уменьшение времени восстановления ЧСС 
после физической нагрузки с пробой «20 приседаний» к концу эксперимента. У 
иностранных студенток подобной зависимости отмечено не было. 

Важным показателем, характеризующим физическое развитие человека, является 
динамометрия кистей рук. До начала работы наибольшие значения показателей силы 
кистей рук зарегистрированы у девушек из стран Центральной Азии (28,8±2,5 кг левой 
руки и 29,9±3,0 кг - правой.). Эти значения достоверно (Р<0,05) превышают таковые у 
девушек из стран Юго - Восточной Азии (24,4±0,8 и 25,3±0,7). В конце учебного года не 
установлено достоверного прироста силы мышц кистей рук у девушек ни в одной из 
наблюдаемых групп.  

Результат показателя в тесте с задержкой дыхания (проба Штанге) в начале учебного 
года у девушек из стран Юго - Восточной Азии составил 34,5±2,3 сек, Центральной Азии - 
37,8±3,1 сек. В пробе Генче в начале наблюдения у студенток достоверного различия не 
установлено (23,5 ± 0,8 и 25,1±2,3 сек.) .В процессе занятий студенток физической 
культурой в вузе к концу наблюдения установлена положительная динамика результатов в 
двух тестах задержки дыхания (пробы Генче и Штанге). 

Выводы: 
1. К концу учебного года у студенток из стран Центральной и Юго - Восточной Азии не 

установлено повышения уровня адаптации сердечно - сосудистой системы к физическим 
нагрузкам. 

2. У девушек из стран Центральной Азии значения показателей динамометрии кистей 
рук достоверно выше, чем у представительниц стран Юго - Восточной Азии. Не отмечено 
достоверного увеличения силы мышц кистей рук к концу учебного года. 

3. В процессе занятий студенток физической культурой в вузе установлена 
положительная динамика результатов в тестах задержки дыхания (пробы Генче и Штанге) 
к концу наблюдения (Р<0,05). 
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4. С учетом выявленных особенностей динамики функциональных показателей 
необходима коррекция их физического воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ С 
ПАТОЛОГИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
«Здоровье - это бесценный клад не только каждого человека, но и всего общества в 

целом». Здоровье позволяет каждому качественно выполнять работу, успешно решать 
основные задачи, справляться с жизненными трудностями и даже со значительными 
перегрузками. Хорошее здоровье, рационально сохраняемое и укрепляемое самим 
человеком, обеспечивает продолжительную и активную жизнь. Это самая важная и самая 
главная потребность для человека, которая определяет его способность к умственному и 
физическому труду, обеспечивая гармоничное развитие и саморазвитие личности.  

«Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности и 
морали». Он должен быть рационально организованным, трудовым, закаливающим, 
защищать от неблагоприятных воздействий внешней среды и позволить нам как можно 
дольше сохранить психическое и физическое здоровье. [1] 

В последние годы особенно повысилась тенденция к вниманию о здоровом образе жизни 
студентов, что связано с озабоченностью общества по поводу вопроса о здоровье 
специалистов, выпускаемых высшей школой, увеличения заболеваемости в ходе 
профессиональной подготовки, сопутствующим снижением работоспособности. 
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Необходимо четко осознавать, что не существует здорового образа жизни как некой 
особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом.  

В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у студента 
как часть общекультурного развития, проявляющаяся в единстве особенностей поведения, 
способности построить себя как личность в соответствии с собственными представлениями 
о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни. Важно 
отметить тот факт, что именно младший дошкольный возраст является решающим 
периодом жизни человека в формировании отношения к физической активности как 
существенному элементу здорового образа жизни. При этом недопустимо следование 
жестко регламентированной программе физического воспитания, единой для всех 
дошкольников без учета их индивидуальных особенностей, так как это ограничивает 
возможности педагога и резко снижает результаты формирования и укрепления здоровья. 
[2]  

Таким образом, основы здоровья закладываются в младшем дошкольном возрасте, и 
именно в этом возрасте происходит становление двигательных способностей, формируется 
интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, волевые и 
поведенческие качества. [2] 

В ВУЗы наряду со здоровыми студентами поступают так же лица, имеющие различные 
отклонения в состоянии здоровья. При проведении медицинского обследования они, как 
правило, зачисляются в специальные медицинские группы. [3] 

Среди студентов ежегодно на тысячу человек регистрируется более полутора тысячи 
заболеваний, чуть больше половины из которых (51,6 % ) составляют хронические. 
Наибольшую часть этих заболеваний составляют заболевания, связанные с патологией 
опорно - двигательного аппарата (ОДА). [7] 

Физическое воспитание студентов с нарушениями и заболеваниями ОДА 
осуществляется в различных формах урочных и неурочных занятий на протяжении всего 
периода обучения в ВУЗе. 

Урочные занятия проводятся по учебному расписанию в форме теоретических и 
практических занятий, предусмотренных учебным планом. Иногда под контролем 
преподавателя возможно проведение и индивидуальных занятий. [8] 

Практический раздел состоит из методико - практического и учебно - тренировочного 
подразделов.  

На методико - практических занятиях преподносится материал по оценке уровня 
функционального и физического состояния организма, применению средств физической 
культуры в процессе оздоровления, методике по подбору упражнений, составлению и 
проведению комплексов общеукрепляющих упражнений, комплексов корригирующих 
упражнений, применению массажа и самомассажа с учетом имеющегося заболевания.[8] 

Учебно - тренировочные занятия направлены на повышение уровня функциональных и 
двигательных способностей с учетом тяжести и особенностей протекания имеющегося 
заболевания, овладение умением использовать средства физической реабилитации с учетом 
конкретного заболевания, приобретение и закрепление профессионально - прикладных 
навыков и умений, которые соответствуют специфике высшего учебного заведения. 

Индивидуальные занятия имеют цель оказания помощи студентам в усвоении 
теоретического материала, их дополнительного педагогического тестирования и 
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выполнения упражнений, направленных на коррекцию физического состояния 
организма.[12] 

Неурочные занятия организуются в форме самостоятельных занятий, физических 
упражнений в режиме учебного дня, массовых физкультурно - оздоровительных 
мероприятий, проводимых в вузе, на факультетах и др. 

При заболеваниях опорно - двигательного аппарата основной упор нужно делать на 
упражнения, направленные на укрепление костной, мышечной ткани, суставов. 

 Непременным условием является установление прямого контакта преподавателя с 
медицинским персоналом, прежде всего получение от медперсонала сведений об 
отклонениях в состоянии здоровья конкретного студента специальной медицинской 
группы и соответствующих рекомендаций по применению доступных для него физических 
упражнений. Это не исключает, а, наоборот, усиливает необходимость более тесного 
контакта преподавателей с медицинскими работниками, является соблюдением основного 
условия процесса физического воспитания по отношению ко всем студентам.[7] 

Введение данной практики свидетельствует о гуманном отношении и усилении заботы о 
здоровье всех без исключения обучающихся, на что нацелено физическое воспитание в 
целом и занятия физической культуры в частности. Занятия по физической культуре со 
студентами этой группы должны проводиться по специально разработанной программе в 
условиях обычного режима вуза. 

Основной целью воспитательной и педагогической работы при нарушениях опорно - 
двигательного аппарата является оказание студентам медицинской, психологической, 
педагогической и социальной помощи, обеспечение максимально полной и социальной 
адаптации, общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного 
отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Эффективность лечебно - 
педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязностью, 
преемственностью в работе различных звеньев. Лечебно - педагогическая работа должна 
носить комплексный характер. Важное условие комплексного воздействия – 
согласованность действий специалистов различного профиля. 

Эффективность занятий возможна лишь при активном отношении студентов к занятиям. 
Объяснение преподавателем перспективы ускорения восстановления нарушенных функций 
под влиянием физических упражнений повышает интерес студентов к занятиям. 

При проведении занятий со студентами, имеющими изменения (заболевания) опорно - 
двигательного аппарата, важны профилактические мероприятия, направленные в первую 
очередь на придание студенту правильной осанки и на нормализацию функции ОДА, 
профилактика контрактур. 

Так, при нарушениях осанки мышцы ослаблены, физическая работоспособность 
понижена. Таким образом, различные нарушения осанки хотя и представляют собой 
функциональные расстройства ОДА человека и не являются в полном смысле слова 
заболеваниями, однако, сопровождаясь нарушениями функции как нервной системы, так и 
других ряда внутренних органов делают организм более подверженным большому 
количеству заболеваний, в первую очередь заболеваниям позвоночного столба.  

Физическое воспитание студентов с дефектами осанки должно быть направлено на 
решение следующих общих задач: повышение эмоционального состояния, нормализацию 
основных нервных процессов, улучшение деятельности сердечно - сосудистой и 
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дыхательной систем, укрепление дыхательной мускулатуры, совершенствование 
физического развития, активизацию общих и местных (в мышцах туловища) обменных 
процессов. 

Динамические упражнения необходимо чередовать с упражнениями в статических 
напряжениях, включать релаксирующие и дыхательные упражнения; сами исходные 
положения необходимо точно так же чередовать; упражнения, которые направленны на 
укрепление мышечного корсета, необходимо сочетать с упражнениями, способствующими 
исправлению имеющихся дефектов осанки.[12] 

К числу функциональных нарушений ОДА относятся также и уплощения свода стопы, 
плоскостопие и полая стопа, связанные с нарушением формирования свода стопы. 

В методике занятий со студентами необходимо предусмотреть включение упражнений, 
являющихся корригирующими для сводов стопы. То есть следует обращать внимание на 
правильную постановку стоп при ходьбе и различных стойках. Так, нужно учитывать, что 
ходьба с развернутыми носками, на внутренней стороне стопы способствует 
прогрессированию заболевания. 

Важным преимуществом симметричных корригирующих упражнений является 
относительная простота методики их проведения и подбора, которая не требует учета 
сложных биомеханических условий работы деформированного опорно - двигательного 
аппарата при сколиозе. 

В зависимости от функционального состояния, тренированности и течения заболевания 
нагрузки вначале должны быть малой интенсивности, затем - средней. Преподаватель 
должен соблюдать указания врача, поставившего диагноз, и рекомендуемые средства 
физической культуры, дозировку, частоту и продолжительность занятий, а также 
производить учет противопоказаний к применению тех или иных средств физической 
культуры. 

При проведении занятий со студентами важен постоянный врачебный контроль. 
Студентам необходимо регулярно заполнять дневник самоконтроля, в котором отражаются 
такие количественные показатели, как ЧСС, масса тела, нагрузки, основные результаты 
выполнения планируемых упражнений, выполнение различных тестов и так далее, а 
преподаватель по объективным и субъективным показателям должен контролировать их 
самочувствие и переносимость физических нагрузок.  

Итак, изучив основные особенности проведения занятий по физической культуре для 
студентов с патологиями ОДА можно сделать вывод, что максимальный оздоровительный 
эффект наблюдается только при использовании физических упражнений, которые были 
рационально сбалансированы по направленности, мощности и объему в соответствии с 
индивидуальными возможностями и личными качествами занимающихся. В связи с этим 
оценка основных функциональных возможностей и физической подготовленности 
организма — важное и неотъемлемое условие рационального дозирования физических 
нагрузок в ходе тренировочного процесса. 
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Аннотация 
Легкие играют не последнюю роль в поддержании гемостатического равновесия. 

Ухудшение социально - экономической и экологической обстановки приводят к развитию 
хронических заболеваний легких, и, как следствие, нарушению их респираторной и 
метаболических функций, в том числе к изменению метаболизма компонентов системы 
гемостаза. Целью исследования стало изучение метаболизма компонентов различных 
звеньев гемостаза в микрососудах легких в норме и в условиях действия природного газа. 
Экспериментальное исследование было проведено на 48 белых беспородных крысах 
самцах в условиях действия природного газа в течение 4 месяцев. Изучались параметры 
гемостаза в крови, взятой из аорты и правого предсердия. Было показано, что легкие 
принимают активное участие в метаболизме компонентов плазменного и тромбоцитарного 
звеньев гемостаза, удаляют избыток фибриногена и сдвигают коагуляционный потенциал в 
сторону его уменьшения. При хроническом действии природного газа Астраханского 
месторождения изменяются все параметры гемостаза в сторону увеличения коагуляции. 
Таким образом, действие антропогенных факторов, в частности, природного газа, в течение 
четырех месяцев в малой концентрации приводит к усилению коагуляции и 
тромбообразованию. 

Ключевые слова: плазменное звено гемостаза, тромбоцитарное звено гемостаза, 
природный газ, легкие, эксперимент. 

 
Важность системы гемостаза для жизнедеятельности организма определяется тем, что 

она, во - первых, препятствует выходу компонентов крови из сосудистого русла за его 
пределы, а, во - вторых, препятствует избыточному тромбообразованию, и, тем самым, 
способствует обеспечению нормального кровоснабжения органов, сохранению 
необходимого объема циркулирующей крови и поддержанию ее основных характеристик 
[1, с. 118]. Основными компонентами гемостатической системы являются стенка сосуда, 
кровяные пластинки и плазменные ферментные системы: свертывающая, эндогенных 
антикоагулянтов, фибринолитическая, калликреин - кининовая, комплемента [2, с. 8]. 
Актуальность проблемы изучения регуляции свертывания крови в современной медицине 
обусловлена широким распространением таких осложнений, как тромбозы и геморрагии.  

Среди структур нашего организма, легкие играют не последнюю роль в поддержании 
гемостатического равновесия. Ухудшение социально - экономической и экологической 
обстановки приводят к развитию хронических заболеваний легких, и, как следствие, 
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нарушению их респираторной и метаболических функций. Поражение легких обусловлено 
той ролью, которую они играют, являясь фильтром на границе малого и большого круга 
кровообращения а также нарушением их метаболических функций. Изменяется синтез, 
депонирование и активация биологически активных веществ в легких, нарушается 
активность ферментных систем легочной ткани, происходит секвестрация в легочном 
микроциркуляторном русле лейкоцитов и тромбоцитов с высвобождением и активацией 
лизосомальных ферментов, нарушением активности ретикуло - эндотелиальной системы 
(РЭС) и детоксикационной функции легочной ткани [3, с. 58]. Все вышеперечисленное 
ведет к изменению компонентов системы гемостаза и перечисленным ранее осложнениям. 

Цель исследования. Изучить особенности метаболизма компонентов плазменного и 
тромбоцитарного звеньев гемостаза в процессе циркуляции крови в микрососудах легких в 
норме и в условиях хронической ингаляции сероводородсодержащего газа. 

Для оценки степени участия легких и их ферментных систем в процессах гемостаза нами 
была исследована кровь, взятая из аорты, т.е., прошедшая малый круг кровообращения и из 
правого желудочка, т.е. после циркуляции по большому кругу. Для удобства описания, 
кровь, взятую из правого предсердия, мы будем называть кровью из правого отдела, а 
взятую из аорты - из левого отдела. Исследования были проведены на 48 белых 
беспородных крысах самцах в условиях действия природного газа Астраханского 
месторождения в концентрации 3 мг / м3. Эксперимент проводился в течение 4 месяцев 
пять дней в неделю четыре часа в день. 

В контрольной группе животных в крови правого отдела количество тромбоцитов 
составило 780 ± 17×109 / л, индуцированная агрегация тромбоцитов (адгезивно - 
агрегационная функция тромбоцитов) – 23,0 ± 0,1 сек. При изучении коагуляционного 
механизма гемостаза были получены следующие данные: АЧТВ составило 15,0 ± 0,5 сек, 
протромбиновое время, характеризующее первую и вторую фазы плазменного гемостаза, - 
17,2 ± 0,5 сек. Концентрация фибриногена в плазме была равна 1,7 ± 0,2 г / л, тромбиновое 
время составило – 26,7 ± 0,3 сек. Содержание растворимых фибрин - мономерных 
комплексов составило 3,2 ± 0,01 мг / дл. При исследовании крови из левого отдела 
количество тромбоцитов в периферической крови составило 788 ± 19,3×109 / л, 
индуцированная агрегация тромбоцитов – 21,2 ± 0,6 сек. АЧТВ стало равно 15,4 ± 0,4 сек, 
протромбиновое время – 17,8 ± 0,6 сек, тромбиновое время – 27,2 ± 0,8 сек, концентрация 
фибриногена в плазме была равна 1,56 ± 0,08 г / л, содержание растворимых фибрин - 
мономерных комплексов – 3,0 ± 0,08 мг / дл. Таким образом, изложенные выше данные 
позволяют заключить, что после циркуляции крови по малому кругу кровообращения, 
ферментные системы легких вызывают статистически недостоверные изменения 
параметров системы гемостаза. Тенденция к увеличению количества тромбоцитов, скорее 
всего, связана с депонирующей функцией микроциркуляторного русла легких. Что касается 
остальных показателей, то действие ферментных систем вызывает сдвиг в гемостазе в 
антикоагулянтную сторону. 

Через 30 суток хронического воздействия сероводородсодержащим газом количество 
тромбоцитов в периферической крови в правом отделе составило 816 ± 22×109 / л, 
индуцированная агрегация тромбоцитов – 24,3 ± 0,9 сек. При изучении крови, взятой из 
левого отдела количество тромбоцитов составило 827 ± 20,4×109 / л, индуцированная 
агрегация тромбоцитов – 23,8 ± 0,7 сек (рис. 4). В правом отделе АЧТВ стало равно 13,2 ± 
0,5 сек, протромбиновое время – 15,7 ± 0,8 сек, тромбиновое время – 23,3 ± 1,3 сек, 
концентрация фибриногена в плазме была равна 1,89 ± 0,24 г / л, содержание растворимых 
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фибрин - мономерных комплексов – 3,8 ± 0,06 мг / дл. После 30 суток воздействия 
сероводородсодержащим газом в левом отделе, т.е. после циркуляции в легких, были 
отмечены следующие изменения. При определении АЧТВ оно составило 13,5 ± 0,8 сек. 
При изучении протромбинового времени было определено значение 16,2 ± 0,8 сек. 
Примерно подобные изменения регистрировались и по отношению к другим изучаемым 
показателям. Тромбиновое время составило – 24,1 ± 1,2 сек. Концентрация фибриногена 
была равна 1,84 ± 0,09 г / л. И последний параметр - содержание растворимых фибрин - 
мономерных комплексов, их количество достигло 3,6 ± 0,1 мг / дл соответственно. 

Через 60 суток хронического воздействия сероводородсодержащим газом количество 
тромбоцитов в периферической крови правого отдела составило 824 ± 29×109 / л, 
индуцированная агрегация тромбоцитов – 24,8 ± 1,1 сек. АЧТВ стало равно 11,8 ± 0,6 сек, 
протромбиновое время – 14,3 ± 0,3 сек, тромбиновое время – 21,6 ± 0,9 сек, концентрация 
фибриногена в плазме была равна 1,96 ± 0,27 г / л, содержание растворимых фибрин - 
мономерных комплексов – 4,4 ± 0,1 мг / дл. После прохождения крови через малый круг 
кровообращения были отмечены следующие изменения. При определении АЧТВ на 10 
минуте оно достигло значения 12,2 ± 0,75 сек. При изучении протромбинового времени 
было определено значение 14,5 ± 0,5 сек. Примерно подобные изменения регистрировались 
и по отношению к другим изучаемым показателям. Тромбиновое время составило – 22,0 ± 
1,0 сек, концентрация фибриногена была равна 1,92 ± 0,1 г / л. Адгезивно - агрегационная 
функция тромбоцитов составила 24,6 ± 1,4 сек, их количество - 826 ± 23,3×109 / л. И 
последний параметр - содержание растворимых фибрин - мономерных комплексов, их 
количество достигло 4,2 ± 0,16 мг / дл. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что к концу второго месяца эксперимента адаптивные возможно 
ферментных систем легких истощаются и их метаболическая функция по регуляци 
системы гемостаза снижается. 

Через 90 суток хронического воздействия сероводородсодержащим газом в правом 
желудочке количество тромбоцитов в периферической крови составило 805 ± 19×109 / л, 
индуцированная агрегация тромбоцитов – 25,7 ± 1,3 сек (рис. 4). АЧТВ стало равно 10,4 ± 
0,5 сек, протромбиновое время – 12,6 ± 0,7 сек, тромбиновое время – 18,1 ± 1,0 сек, 
концентрация фибриногена в плазме была равна 2,1 ± 0,22 г / л, содержание растворимых 
фибрин - мономерных комплексов – 5,3 ± 0,11 мг / дл. После циркуляции крови через 
микроциркуляторное русло легких были отмечены следующие изменения. При 
определении АЧТВ оно составило 10,6 ± 0,6 сек. При изучении протромбинового времени 
было определено значение 12,3 ± 0,4 сек. Примерно подобные изменения регистрировались 
и по отношению к другим изучаемым показателям. Тромбиновое время составило 17,6 ± 
0,8 сек соответственно. Концентрация фибриногена была равна 2,14 ± 0,13 г / л. Адгезивно - 
агрегационная функция тромбоцитов составила 26,9 ± 1,7 сек, их количество - 787 ± 
17,3×109 / л И последний параметр - содержание растворимых фибрин - мономерных 
комплексов, их количество 5,2 ± 0,09 мг / дл соответственно.  

Через 120 суток хронического воздействия сероводородсодержащим газом количество 
тромбоцитов в периферической крови в правом отделе составило 753 ± 18,4×109 / л, 
индуцированная агрегация тромбоцитов – 28,3 ± 1,7 сек. АЧТВ стало равно 9,3 ± 0,4 сек 
(табл. 3), протромбиновое время – 11,8 ± 0,6 сек, тромбиновое время – 16,4 ± 0,7 сек, 
концентрация фибриногена в плазме была равна 2,28 ± 0,3 г / л, содержание растворимых 
фибрин - мономерных комплексов – 5,9 ± 0,08 мг / дл.  

После 120 суток воздействия сероводородсодержащим газом в крови, взятой из аорты, 
отмечены следующие изменения. При определении АЧТВ оно составило 8,7 ± 0,8 сек 
соответственно. При изучении протромбинового времени было определено 11,3 ± 0,5 сек. 
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Тромбиновое время 15,5 ± 0,6 сек соответственно. Концентрация фибриногена была равна 
2,3 ± 0,22 г / л. Адгезивно - агрегационная функция тромбоцитов составила 31,4 ± 1,8 сек, их 
количество - 758 ± 19,6×109 / л. И последний параметр - содержание растворимых фибрин - 
мономерных комплексов - их количество достигло 5,8 ± 0,12 мг / дл соответственно. Таким 
образом, результаты нашего исследования показали, что легкие принимают 
непосредственное участие в регуляции системы гемостаза. В проходящей через 
микрососуды легких крови коагуляционный потенциал смещается в сторону 
гипокоагуляции. При действии природного газа Астраханского месторождения 
Коагуляционный потенциал смещается в сторону гиперкоагуляции, зависящей от срока 
эксперимента. 
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ И ГНАТОДИНАМОМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ 
АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ 

КОНСТРУКЦИЯМ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 
 

Аннотация. 
В результате проведенного исследования, основанного на анализе результатов 

гнатодинамометрии и электромиографии, у 64 лиц при завершенном лечении включенных 
дефектов с опорой на внутрикостные имплантаты было выявлено, что в 41 случае (64 % ) в 
течение полугода после завершения протезирования происходит смена доминирующей 
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стороны жевания и возвращение к ее исходно имевшейся асимметрии. Это ведет к 
перегрузке установленных протезов, что должно учитываться при планировании 
индивидуального комплекса адаптации пациента к стоматологическим ортопедическим 
конструкциям. 

Ключевые слова: 
дентальные имплантаты, жевательная эффективность, адаптация, 

гнатодинамометрия, электромиография. 
 
Актуальность исследования. 
Положительные результаты дентальной имплантации обобщены в нескольких крупных 

ретроспективных исследованиях, в которых ее эффективность (95 - 96 % ) основывалась на 
оценке остеоинтеграции, целостности установленной конструкции и опросникам качества 
жизни [10, с. 323 - 330; 11, с. 204 - 215; 13, с.73 - 80]. Конечной целью дентальной 
имплантации является обеспечение адекватной стабильной функции всей зубочелюстной 
системы. Актуальным является вопрос, в какой степени в процесс адаптации вовлекается ее 
мышечный комплекс. Ряд клиницистов настаивает на необходимости исследования 
жевательного аппарата [1, с. 18 - 20; 2, с. 10 - 13; 3, с.38; 6, с.41 - 43].  

Согласно гипотезе нашего исследования после проведенного лечения с опорой на 
дентальные имплантаты в данном участке появляются новые жевательные нагрузки, 
распространяющиеся непосредственно в костную ткань, минуя рефлекторные зоны 
пародонта [12, с. 61 - 71], что непосредственно оказывает влияние на организацию функции 
жевания, которую необходимо учитывать в планировании индивидуального комплекса 
адаптации пациента.  

Цель исследования - оценка электромиографии и гнатодинамометрии в прогнозе 
адаптации пациента к стоматологическим ортопедическим конструкциям с опорой на 
дентальные имплантаты.  

Материалы и методы исследования. 
Клиническая группа состояла из 64 пациентов: 28 мужчин и 36 женщин, в возрасте от 20 

до 69 лет с дефектами зубных рядов на обеих челюстях, восстановленными несъемными 
протезами с опорой на внутрикостные имплантаты. Лечение пациентов проводилось в 
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) при частичном 
отсутствии зубов, утвержденными Советом Стоматологической ассоциации России.  

Пациентам одномоментно установлены 2 - 5 внутрикостных титановых имплантатов: 
ADIN Dental implant systems (10 пациентам - 26 имплантатов), Alpha - Bio (54 пациентам - 
118 имплантатов). Аппаратное исследование жевательной функции проводилось до начала 
лечения, спустя три месяца и полгода с момента установки абатментов, для установления 
преимущественной (функционально доминирующей) стороны до исследования 
проводилась проба на начало жевания [7, с. 294; 8, с. 18 - 23; 9, с. 228 - 240].  

Сила жевательного давления оценивалась гнатодинамометром «Визир Э - 1000» между 
первыми молярами (в Н) [5, с. 14 - 19]. Поверхностную интерференционную 
электромиографию (ЭМГ) жевательных мышц производили на «НМА - 4 - 01 Нейромиан».  

В группе сравнения (с ортогнатическим прикусом и полными зубными рядами до 
вторых моляров включительно) были те же показатели у 52 человек: 24 мужчин и 28 
женщин в возрасте от 22 до 54 лет. 
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Статистический анализ проводили с помощью программного пакета Statistica 8.0: 
вычисляли среднюю арифметическую (М) и стандартную ошибку средней арифметической 
(m). После проверки нормальности распределения выборок, достоверность различий 
оценивали по критерию Стьюдента (t).  

Результаты и обсуждение. 
В группе сравнения по полученным результатам распределение функционально 

доминирующей стороны жевания было близко к популяционному [4, с.12 - 14], т.е. 2:1 с 
преобладанием правой стороны к единичным случаям смешанного типа.  

В клинической группе лица с дефектами зубных рядов слева демонстрировали 
вынужденную смену доминирующей стороны жевания на правую, при наличии дефектов 
справа – преобладание левой доминирующей стороны жевания или (в пяти случаях) 
появления смешанного типа. После завершения лечения у 41 (64 % ) пациентов 
клинической группы было выявлено изменение доминирующей стороны жевания, 
расцененное как возвращение к ранее существовавшему динамическому стереотипу 
жевания. Спустя 3 месяца у этих пациентов наблюдалась смена доминирующей стороны 
жевания с примерным равенством показателей гнатодинамометрии и электромиографии 
жевательных мышц. В клинической группе нами были выделены две подгруппы: первая – 
со сменой преимущественной стороны жевания в процессе лечения; вторая – без ее смены. 

Исходя из приведенных данных, сила жевательного давления в первой клинической 
подгруппе после лечения возрастала на функционально доминирующей и не 
доминирующей сторонах, чего не наблюдалось во второй подгруппе, где сохранялась 
сформированная доминирующая сторона жевания и свойственное ей превышение силы 
жевательного давления на 20 - 25 % . 

По результатам кривой ЭМГ в обеих подгруппах после лечения регистрировалась 
симметричная активность мышц, четкая смена фаз биоэлектрической активности и 
периодов покоя, отсутствие биопотенциалов во время расслабления жевательной 
мускулатуры. Однако, в первой подгруппе была более высокая амплитуда 
электромиограммы, в особенности на доминирующей стороне жевания (более, чем на 
треть), было увеличено среднее усилие сокращения: на 46 - 49 % на функционально 
доминирующей стороне, на 31 - 51 % - на не доминирующей стороне, что обосновывалось 
отражением перестройки жевательной мускулатуры в период смены доминирующей 
стороны жевания. У второй клинической подгруппы прирост величин электромиографии 
был не столь интенсивен. 

Заключение. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что в 64 % случаев у лиц с 

односторонними включенными дефектами на одной из челюстей при проведенном 
ортопедическом лечении с опорой на внутрикостные имплантаты в течение полугода с 
момента завершения лечения происходила смена функционально доминирующей стороны 
жевания, расцененная как возвращение к исходно имевшейся асимметрии жевания, что 
ведет к увеличению нагрузки на жевательную мускулатуру и на установленные зубные 
протезы. Именно поэтому вышеперечисленные факты необходимо учитывать при 
планировании индивидуального комплекса адаптации пациента к стоматологическим 
ортопедическим конструкциям, а сочетание электромиографии и гнатодинамометрии 
использовать для мониторинга такой адаптации.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Международная классификация функционирования и оценка функционирования 
позволяет измерить влияние клинических показателей развития стоматологического 
заболевания и разрушения тканей на функцию пациента. Поиск и обоснование методов 
количественного измерения функционирования и ограничения жизнедеятельности у 
больных с заболеваниями пародонта станет центральным концептом предстоящего 
научного исследования. 

International classification of functioning and assessment of functioning allows us to measure 
the influence of clinical indicators of dental disease and destruction of tissue on the function of the 
patient. Search and justification of methods of quantitative measurement of functioning and 
disability in patients with periodontal disease will become a Central concept of the upcoming 
research. 

 
Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и 

здоровья, оценка состояния пациента, категории функционирования, методы, инструмент, 
практические результаты, количественное измерение. 

International classification of functioning, disability and health, assessment of the patient, 
category of operation, methods, tools, deliverables, quantitative measurement. 

 
В настоящее время появляется все больше отечественных работ, описывающих 

состояние здоровья индивида при помощи международной классификации 
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [1,2,3]. Однако, 
большинство российских работ демонстрируют практическое применение классификации 
для нужд реабилитации при последствиях неврологических заболеваний. В тоже время 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) завялено, что МКФ является 
объективным инструментом оценки состояния здоровья индивида и может применяться 
при определении результативности, как одной их характеристик качества медицинской 
помощи. Для продвижения классификации ВОЗ разработаны специальные web - 
приложения, одно содержит полную версию классификации, второе – короткие версии 
МКФ по заболеваниям и состояния. В рамках данных коротких версий врач 
(исследователь) может самостоятельно создать профиль функционирования пациента на 
любом этапе оказания медицинской помощи. Однако, число версий ограниченно: имеются 
короткие версии для патологий скелетно - мышечной системы, сердечно - легочной 
системы, нервной системы и ряда отдельных состояний, например, рака груди, вертиго, 
потеря слуха, расстройство сна и прочее. Также минусом данного браузера является 
наличие только англоязычной версии, что, на наш взгляд, тормозит применение МКФ в 
России. 
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Однако, заинтересовать в классификации российских ученых для оценки новых 
технологий лечений и качества медицинской помощи так высока, что появляются работы, 
разрабатывающие короткие версии для иных заболеваний и состояний. Например, в работе, 
выполненной в МГМСУ, выделены категории функционирования, которые позволяют 
оценить состояния пациента до и после лечения при оказании стоматологической 
ортопедической помощи. Автор обосновывает процесс создания перечня категорий и 
приводит доказательства практической эффективности используемых инструментов МКФ 
[4,5]. 

Действительно, МКФ и оценка функционирования как раз тот инструмент, который 
позволяет не просто констатировать клинические показатели развития 
стоматологическогозаболевания и разрушения тканей, а объективно измерить их влияние 
на функции пациента.Кроме того, так как целью лечения является восстановление 
здоровья, то есть состояния при котором отсутствует расстройство функцийорганизма, то 
МКФ действенен в суждении о достижении результатов лечения. 

Вместе с тем, данная работа и иные, представляющие практические результаты оценки 
лечения с помощью МКФ, не приводят примеры методов количественного измерения 
функций организма. В самой классификации так же не приводятся методы 
количественного измерения функционирования и ограничений жизнедеятельности. ВОЗ 
дает рекомендации о необходимости использования одних и тех же методов до и после 
оцениваемых мероприятий, например, оказания медицинской помощи. Также ВОЗ 
настаивает на применении доказанных методик, например, индекс мобильности Ривермид, 
шкала FIM (FunctionalIndependenceMeasure) (выявление функциональной независимости), 
тест Спилбергера - Ханина (оценка реактивной тревожности).  

Традиционно в стоматологии функции зубочелюстной системы (жевания, кусания, 
выраженность зубной боли, обработка пищи во рту, артикуляции, беглости речи и т.п.) 
оцениваются объективно с помощью различных методов, в том числе методов 
функциональной диагностики. Однако, работы сопоставляющие собственную шкалу 
метода с общим определителем величины и выраженности нарушения МКФ, а также 
исследования, обосновывающие приемлемость тех или иных существующих методов у 
пациентов определенной стоматологической патологии, до сих пор отсутствуют. 

В этой связи поиск и обоснование методов количественного измерения 
функционирования и ограничения жизнедеятельности у больных с пародонтозом станет 
центральным концептом предстоящего научного исследования. 
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Аннотация 
Статья посвящена оценке гендерных характеристик студентов Иркутского 

национального исследовательского технического университета. Выявлены половые 
отклонения от нормы как в группе девушек, так и юношей.  

Ключевые слова: 
Вуз, студенты, маскулинность, андрогинность, фемининность. 
 
Актуальность. Гендер – означает совокупность социальных и культурных норм, 

которые общество предписывает выполнять людям с учетом их биологического пола [6]. В 
отличие от биологического пола, который определяется при рождении, гендер представляет 
социальный пол. Он определяется социально - историческими и этнокультурными 
условиями по аналогии с социальным классом, национальностью, возрастом и др. [6].  

В Иркутской области гендерные особенности среди студентов вуза изучались 
отдельными авторами [2, 5 ] с использованием индекса Дж.Таннера, в том числе изучалась 
взаимосвязь пола с двигательными характеристика у юношей [1, 3 ] и девушек [4]. По - 
прежнему представляет научно - практический интерес изучение гендерных особенностей 
у студенческой молодежи Прибайкалья с использованием других методов. 

Цель - оценить гендерные особенности студентов технического вуза Иркутской области 
с использованием шкал маскулинности и фемининности. 

Материал и методы исследования. Работа проведена среди студентов Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в сентябре 2017 
года. Всего было проанкетировано 50 студентов (25 девушек, 25 юношей), в возрасте от 17 
лет до 22 лет. В работе использовался вопросник Сандры Бэм, направленный на изучение 
характеристик маскулинности и фемининности. Они характеризуются: 
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а) совокупность телесных, психических и поведенческих признаков, отличающих 
среднестатического мужчину от женщины; б) нормативные представления и установки, 
какими должны быть мужчины и женщины. 

Каждому испытуемому предлагалось пройти тест, в котором нужно выбрать те качества 
человека, которые присущи только ему. Результаты ответов испытуемого сравнивались с 
ключом, и за каждое совпадение начислялся 1 балл. Вычислялся основной индекс IS, по 
величине которого тестируемого относили к одной из 5 категорий: 

1) IS меньше –2,025: ярко выраженная маскулинность.  
2) IS меньше – 1: маскулинность;  
3) IS от –1 до +1: андрогинность;  
4) IS больше +1: фемининность;  
5) IS больше +2,025: ярко выраженная фемининность.  
Результаты исследования. Распределение студентов ИРНИТУ по гендерным 

характеристикам, представлено в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Распределение студентов по гендерным характеристикам 

Значения  Маскулинность 
(«М») 

Андрогинность 
(«A») 

Фемининность 
(«F») 

Абс. 3 42 5 
 %  6,0 84,0 10,0 

Средний балл 
индекса IS  1,161 0,138 1,896 

 
Из данных в табл.1 видно, что наиболее часто среди студентов ИРНИТУ встречается 

«Андрогинность» (84,0 % ), реже регистрируются «маскулинность» (6,0 % ) и 
«фемининность» (10,0 % ).  

Как видно из табл.2, среди юношей маскулинностью обладают всего лишь 8,0 % , а 
среди девушек в 20,0 % случаев встречается фемининность. 

 
Таблица 2 – Распределение гендерных особенностей среди девушек и юношей 

Значения Юноши Девушки 
«М» «А» «F» «М» «А» «F» 

Абс. 2 23 0 1 19 5 
 %  8,0 92,0 0,0 4,0 76,0 20,0 

Средний балл 
индекса IS 1,102 0,092 0,0 1,277 0,342 1,137 

 
«Андрогинность» среди юношей встречаются чаще, чем среди девушек (92,0 % и 76,0 %, 

соответственно). Однако среди девушек регистрируются маскулинность (4,0 % ), что, 
возможно, характерно для технического вуза.  

Выводы:  
1.Среди студентов технического вуза, «маскулинность» встречаются в 6,0 % , 

«андрогинность» в 84,0 % , «фемининность» в 10,0 % . 
2.Установлены отличия в гендерных особенностях юношей и девушек. Среди юношей 

«андрогинность» встречается чаще (92,0 % ), чем среди девушек. У девушек встречается 
«маскулинность» (4,0 % ). 
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И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

 
SECTORS ENGAGED IN PUBLIC HEALTH CARE AND PROVISION  

OF GUARANTEES OF GENDER EQUALITY 
 
Аннотация 
Цель работы – исследование влияния секторов, заинтересованных в охране здоровья 

населения, на обеспечение гендерной справедливости. Материалы и методы. Проведено 
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анонимное анкетирование 136 врачей - организаторов. Результаты. С учётом 
составляющих информативного критерия оценки успешности охраны здоровья населения 
«Обеспечение гендерной справедливости» определена сравнительная значимость 
воздействия на него 23 заинтересованных секторов государства и общества. Определены 
секторы, значимость воздействия которых наибольшая, что должно быть учтено при 
формировании соответствующих профилактических программ. Заключение. Полученные 
результаты позволят более гибко, с учетом гендерных особенностей осуществлять охрану 
здоровья населения.  

Ключевые слова: гендерная справедливость, здоровье, население, заинтересованные 
секторы. 

 
Abstract. The aim of the work has been to investigate the influence of the sectors engaged in 

public health care on provision of guarantees of gender equality. Materials and methods. There has 
been carried out an anonymous questioning of 136 physicians - health care organizers. Results. 
Regarding the constituents of the informative criterion of evaluation of the effectiveness of public 
health care "Provision of guarantees of gender equality", there has been established the comparative 
significance of the influence of 23 state and social sectors engaged in public health care on this 
criterion. There have been determined the sectors of the most significant influence, which should be 
considered in the process of formation of corresponding prophylactic programs. Conclusion. The 
obtained results will make it possible to carry out the activities in the sphere of public health care 
more suppler, with regard to gender peculiarities. 

Key words: gender equality, health, population, engaged sectors 
 
Введение. В последние годы получили широкое распространение исторические, 

философские, филологические, экономические, социологические и психологические 
гендерные исследования. К сожалению, это пока не в полной мере относится к гендерным 
исследованиям в области охраны здоровья населения [1, с. 55]. Так, хотя обеспечение 
гендерной справедливости и признано одним из информативных критериев оценки 
успешности этого процесса, однако направления оптимизации его уровня не обоснованы. 
Такие направления находятся в прямой зависимости от секторов государства и общества, 
заинтересованных в охране здоровья населения. 

Цель работы заключается в исследовании влияния секторов, заинтересованных в охране 
здоровья населения, на обеспечение гендерной справедливости.  

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 136 врачей, проходивших 
усовершенствование на факультете повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Критериями отбора послужили опыт профессиональной деятельности (не менее 
10 лет) и компетентность, которая определялась методом самооценки (коэффициент 
компетентности - среднее значение уровня теоретических знаний, практических навыков и 
способности к прогнозированию - составлял более четырёх баллов по привычной 5 - 
балльной шкале). 

Значимость влияния заинтересованных секторов на соответствующий информативный 
показатель оценивалась по 10 - балльной шкале: более 7 - и - 10 баллов – имеет 
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существенное значение; более 4 - х - 7 баллов – важное значение; более 1 - го - 4 балла – 
имеет значение; 0 - 1 балл – не имеет значения. 

Статистический анализ полученных материалов осуществлялся с помощью 
программного пакета Statistica. Формат представления данных М±m. 

Результаты. При оценке значимости возможного воздействия заинтересованных в 
охране здоровья населения секторов учитывались следующие составляющие 
рассматриваемого информативного показателя: 

 - разработка и реализация принципов гендерной политики; 
 - учёт гендерных вопросов в основной деятельности заинтересованных секторов; 
 - деятельность заинтересованных секторов в отношении обеспечения сексуального и 

репродуктивного здоровья с позиций гендерного подхода. 
Результаты оценки значимости возможного воздействия 23 заинтересованных в охране 

здоровья населения секторов государства и общества на информативный показатель 
«Обеспечение гендерной справедливости» оценки успешности этого процесса 
представлены на рис.1. 

 

  
Рис. 1 Характеристика значимости воздействия заинтересованных секторов на 

информативный показатель «Обеспечение гендерной справедливости» 
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3. Средства массовой информации и печати 
4. Здравоохранение 
5. Сфера образования 
6. Сфера молодежной политики, физической подготовки, спорта и туризма 
7. Общественные организации 
8. Органы внутренних дел и прокуратура 
9. Военный комиссариат 
10. Сфера социального развития 
11. Сфера охраны окружающей среды и природопользования 
12. Сфера финансов 
13. Сфера обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
14. Промышленность и энергетика 
15. Сельское хозяйство 
16. Сфера торговли 
17. Лесное хозяйство 
18. Охотничье хозяйство и рыболовство 
19. Транспорт 
20. Дорожное хозяйство 
21. Ветеринария 
22. Сфера культуры 
23. Строительство и жилищно - коммунальное хозяйство 
 
Из данных, представленных на рисунке, следует, что значимость возможного 

воздействия заинтересованных в охране здоровья 23 секторов государства и общества на 
информативный показатель «Обеспечение гендерной справедливости» оценки успешности 
этого процесса различается. По - видимому, при формировании соответствующих 
профилактических программ в первую очередь должны быть учтены и задействованы 
секторы, значимость воздействия которых наибольшая («имеют существенное» 
значение», > 7 баллов). 

К таким секторам относятся (представлены по мере убывания приоритета – от 8,6 до 7,8 
балла): 

 средства массовой информации и печати; 
 администрация территории (аппарат главы администрации); 
 сфера образования;  
 депутаты думы территории. 
Достаточно значимо может быть влияние и таких секторов как: сфера молодежной 

политики, физической подготовки, спорта и туризма (6,8±0,05 балла); здравоохранение 
(6,4±0,04); общественные организации (6,1±0,05). 

Заключение. Полученные результаты позволят более гибко, с учетом гендерных 
особенностей осуществлять охрану здоровья населения.  
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С - ОБРАЗНЫЕ КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ ВТОРЫХ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ 

 
Аннотация 
С - образные корневые канал – один из вариантов строения корневых каналов, 

который представляет значительные трудности для эндодонтической обработки. 
Изучение особенностей морфологии корневых каналов отдельных групп зубов 
позволяет практикующим врачам - стоматологам повысить качество диагностики и 
эндодонтического лечения в сложных клинических случаях. Изучение 
компьютерных томограмм позволило провести статистический анализ 
встречаемости С - каналов и особенностей их морфологии. 

Ключевые слова: 
С - образные каналы, эндодонтическое лечение, конусно - лучевая компьютерная 

томография.  
С - образный корневой канал – один из вариантов строения корневых каналов, 

который может встречаться как на нижней, так и на верхней челюсти, но наиболее 
часто – у вторых моляров нижней челюсти. Как правило, такое строение канала 
обусловлено слиянием корней зуба. У таких зубов дно пульпарной камеры 
располагается достаточно глубоко. Корни моляров нижней челюсти с С - образным 
корневым каналом зачастую имеют коническую или прямоугольную форму [1, с. 3; 
3, с. 45]. 

 Трудность лечения таких зубов заключается в том, что, как правило, C - образные 
каналы имеют большое количество поперечных анастомозов, боковых канальцев и 
верхушечных дельт. Все эти факторы затрудняют обработку и обтурацию корневого 
канала. Сложная анатомия С - образных каналов не только осложняет процесс 
лечения, но может стать причиной развития эндодонтических осложнений [2, с. 10; 
4, с.25]. 

Целью данного исследования являлось определение распространенности С - 
образных каналов в нижнечелюстных молярах по данным конусно - лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ). 
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Для достижения указанной цели мы просмотрели 1800 томограмм, сделанных по 
причинам, не связанным с настоящим исследованием. Все изображения были 
получены на компьютерном томографе Gendex CB - 500 (KAVO, Германия). Из них 
было выбрано 340, которые походили под следующие критерии: 
высококачественное КЛКТ изображения, КЛКТ нижних вторых моляров. Возраст 
пациентов составлял от 20 до 40 лет. Мужчин - 97, женщин – 243.  

 У 56 пациентов С - образные каналы были обнаружены в 59 вторых 
нижнечелюстных молярах. У 1 (0.3 % ) пациента наблюдали С - образные каналы в 
обоих первых нижнечелюстных тавродонтных молярах, имеющих пирамидальную 
форму с одним корнем и одним верхушечным отверстием. 

У 35 пациентов (10.3 % ) определены С - образные каналы во вторых 
нижнечелюстных молярах. Из них билатеральные С - образные каналы обнаружены 
у 24 (68.5 % ) пациентов, унилатеральные – у 11 (31.5 % ). Борозда у 
нижнечелюстных вторых молярах может открываться как щечно, так и язычно 
(чаще). 

При исследовании типов С - образных каналов обнаружили, что наиболее часто 
встречался I тип каналов во вторых молярах в 42 (71.2 % ) из 59 зубов и наименее 
часто III тип: в 8 зубах (13.5 % ). Во втором нижнечелюстном моляре типы каналов 
на протяжении корня часто переходят один в другой. 

Детальное исследование корневой системы зубов имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение при эндодонтическом лечении зубов. Во время лечения 
в каждом конкретном случае врач сталкивается с уникальной и строго 
индивидуальной формой корневых каналов. Обычные рентгенограммы, которые 
уже более века помогают врачам в эндодонтическом лечении, к сожалению, 
являются двухмерными. Потребуется еще некоторое время, пока они будут 
заменены трехмерными магнитно - резонансными томограммами, которые помимо 
прочего будут способны отразить патофизиологическое состояние пульпы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
В данной статье представлены материалы социологического исследования - 

анкетирования студентов старших курсов Иркутского национального исследовательского 
технического университета с целью изучения отношения студентов к двигательной 
активности. На основе проведенного исследования было выявлено, что более половины 
респондентов не выполняют физические нагрузки, 1 / 4 - регулярно выполняют физические 
упражнения и более 60 % обучающихся могли бы регулярно заниматься спортом, но в силу 
неопределенных обстоятельств не делают этого. 

Ключевые слова: 
Студенты, двигательная активность, регулярность, мотивация, ЗОЖ. 
В век высоких технологий: современные смартфоны, компьютеры и любая другая 

техника постепенно вытеснили на второй план двигательную активность человека [2]. 
Вместе с тем известно, что занятия физической культурой и спортом являются главной 
составляющей нормального функционирования организма человека, что обеспечивает ему 
высокий уровень здоровья [1,3]. В значительной мере благоприятное состояние организма 
людей зависит от регулярности занятий физической культурой и спортом и соблюдения 
здорового образа жизни [4]. Поэтому остаются актуальными исследования, посвященные 
изучению вопросов отношения студентов к занятиям, связанных с физической 
активностью. 

Проведено анкетирование 108 студентов третьего курса Иркутского национального 
исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Возраст обследованных 
составил 18 - 21 год. Анкета включала 24 вопроса, которые по своему значению 
тождественны, но заданы в различных интерпретациях. Для повышения достоверности 
ответов опрашиваемых, анкетирование проводилось анонимно.  

По результатам ответа на вопрос об оценке собственной регулярности физической 
активности (табл. 1) было выяснено, что: 31,48 % обучающихся еще не осознали уровень 
регулярности своей физической активности, 26,85 % - слегка обеспокоены отсутствием 
физических нагрузок. Только 10,19 % полностью не удовлетворены своим пассивным 
образом жизни. Таким образом, более 60 % студентов не занимаются регулярно спортом и 
не беспокоятся этим фактом. 
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Таблица 1. Результаты ответов обучающихся  
на вопрос о регулярности физической активности 

Вопрос: «Насколько я беспокоюсь, что я не занимаюсь 
физическими упражнениями регулярно?» 
Варианты ответа: в %  
Полностью не уверен 15,74 
Не уверен 15,74 
Еще не решил 31,48 
Уверен 26,85 
Полностью уверен 10,19 

 
Следующий вопрос должен был подтвердить в определенной степени первый на основе 

выявления регулярной физической активности студентов ИРНИТУ и планировании 
занятий в будущем (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты ответов обучающихся на вопрос  

о регулярности физической активности и планировании занятия в дальнейшем 
Вопрос: «Я занимаюсь физическими упражнениями 
длительное время регулярно и планирую продолжать» 
Варианты ответа: в %  
Полностью не уверен 11,11 
Не уверен 23,15 
Еще не решил 24,07 
Уверен 24,07 
Полностью уверен 17,6 

 
Предположение отчасти подтвердилось: 17,6 % респондентов указывают, что регулярно 

выполняют физические упражнения и настроены в дальнейшем продолжать регулярные 
занятия спортом. И опять же, порядка 60 % опрошенных, как и в первом вопросе, не 
проявляют физической активности, их это никак не тревожит.  

Возможно, у истоков данного положения лежит как раз - таки технический прогресс, 
отчасти легкодоступность табачных изделий, спиртных напитков и иных психотропных 
веществ, отсутствие по каким - либо причинам времени, затрачиваемого на физическую 
активность, желания. При исследовании энтузиазма среди студентов к регулярным 
занятиям спортом, выполнению физических упражнений были получены следующие 
данные (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты ответов обучающихся  

на вопрос о желании заниматься физическими упражнениями 
Вопрос: «Я мог бы заниматься физическими упражнениями, 
но я не планирую это» 
Варианты ответа: в %  
Полностью не уверен 45,37 
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Не уверен 19,44 
Еще не решил 23,15 
Уверен 7,41 
Полностью уверен 4,63 

 
Из данных в табл.3, видно, что порядка 64 % студентов ИРНИТУ могли бы регулярно 

заниматься физическими упражнениями, но в силу обстоятельств, в том числе и не 
зависящих от них самих, этого не выполняют. Это связано с недостатком времени для 
занятий физическими упражнениями, вредными привычками, что сейчас крайне часто 
распространено среди студенческой молодежи, а также отсутствием мотивации молодых 
людей, квалифицированного персонала спортивных сооружений, преподавателей 
физической культуры, которые могли бы вызвать интерес у студента, возможно, с 
использованием инновационных форматов проведения занятий. 

Выводы: 
1. Более половины студентов старших курсов технического вуза не выполняют 

физические нагрузки. Причиной является отсутствие мотивации у молодых людей, 
примеров для подражания, снижение нравственности в целом. 

2. Порядка 17 % студентов включили регулярные занятия физическими упражнениями 
в свой плотный ежедневный график. Это даёт им гарантии крепкого здоровья, правильного 
функционирования организма, конечно, в совокупности с соблюденим ЗОЖ. 

3. Около 64 % обучающихся могли бы регулярно заниматься спортом, но в силу 
неопределенных обстоятельств, студенты не ведут ЗОЖ, включающий в себя регулярные 
физические нагрузки. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА  

 
Изучение качества жизни – общепринятый в международной практике 

высокоинформативный, чувствительный и экономически обоснованный метод оценки 
состояния здоровья населения. Критерий качества жизни является одним из основных 
критериев оценки эффективности оказания медицинской помощи и в медицине широко 
используется с конца 1980 - х годов как составная часть понятия здоровья [1,с.112 ; 2,с.308 ; 
3,с.33 ; 4,с.20; 5,с.263]. Чаще используются критерии качества жизни на основе 
стоматологического опросника Оral Health Imрact Рrоfile (ОHIР - 14). OHIP - 14 является 
наиболее часто используемым опросником качества жизни в стоматологии. 

Цель исследования явилось изучение качества жизни пациентов, находящихся на 
ортодонтическом лечении с травматическими повреждениями. До и после лечения 
проводилась оценка стоматологического качества жизни с использованием опросника 
OHIP - 14. Все пациенты с травмой слизистой оболочки рта при ортодонтическом лечении 
прошли тестирование с помощью валидизированной русскоязычной версии опросника 
OHIP - 14 - RU до лечения и после. При проведении анкетирования пациентам было 
предложено 3 блока вопросов: 1 - й блок вопросов о влиянии травмы слизистой оболочки 
рта в повседневной жизни на ее качество, 2 - й блок вопросов о влиянии травмы слизистой 
оболочки рта на пережевывание пищи, 3 - й блок вопросов о влиянии травмы слизистой 
оболочки рта на способность общаться. Анализ полученных нами ответов показывает 
прямую зависимость влияния состояния стоматологического здоровья пациентов с 
травматическими повреждениями слизистой оболочки рта при ортодонтическом лечении 
на качество их жизни по индексу OHIP - 14RU. У данных лиц по сравнению с пациентами 
контрольной группы отмечалось снижение уровня качества жизни соответственно в 2,68 
раза. При проведении анкетирования установлено, что качество жизни пациентов с 
травматическими повреждениями слизистой оболочки рта при ортодонтическом лечении 
зависит от их пола. Установлено, что лица мужского пола чаще, чем лица женского пола, 
испытывают затруднения при произношении слов из - за проблем со слизистой оболочкой 
рта. Мужчины чаще, чем женщины, испытывают болевые ощущения в полости рта. Таким 
образом, мужчины более болезненно, чем женщины, относятся к проблемам, возникающим 
в полости рта при травматических повреждениях слизистой оболочки рта. Примерно 
одинаковое количество пациентов как мужского, так и женского пола считают, что их 
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жизнь становится менее интересной из - за проблем с травматическими повреждениями 
слизистой оболочки рта при ортодонтическом лечении.  

Применение анкетирования с целью определения уровня качества жизни информативно 
как при эпидемиологических исследованиях, так и в практике врача – ортодонта. Оценка 
уровня качества жизни пациентов с помощью опросника OHIP - 14 позволяет определить 
приоритетные проблемы, улучшить взаимодействие врач - пациент, оценить реакцию на 
проводимое лечение. Анкетирование, проведенное среди ортодонтических пациентов, 
выявило, что травматические поражения слизистой оболочки рта является отягчающим 
фактором, ведущим к существенному снижению качества жизни. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕФРОПАТИИ И ГЕПАТОПАТИИ У КОШЕК С 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ГИПЕРГЛИКЕМИИ 

 
Аннотация. Гипергликемия у кошек встречается в сочетании с нефропатией в 29,8 – 

66,7 % случаев, с гепатопатией – в 5,5 до 16,7 % случаев. Степень распространённости этих 
патологий зависит от степени гипергликемии. Наиболее предрасположены к патологиям 
почек и печени кошки с очень высокой степенью гипергликемии. 

Ключевые слова: кошки, глюкоза, креатинин, билирубин, нефропатия, гепатопатия.  
В рутинном биохимическом исследовании крови кошек контроль уровня глюкозы имеет 

важную диагностическую ценность, так как сахарный диабет – одна из наиболее 
распространённых эндокринных патологий у этого вида животных [1, 2]. Нередко 
гипергликемия сопровождает различные заболевания, в том числе патологии почек и 
печени. Общеизвестно, что важнейшими биохимическими маркерами функции почек и 
печени являются креатинин и билирубин, соответственно.  

Нами была поставлена задача: выявить встречаемость поражения почек и печени у 
кошек с различной степенью гипергликемии. 

Для решения поставленной задачи мы провели статистическую обработку результатов 
биохимического исследования крови от 196 кошек с повышенным уровнем глюкозы. С 
этой целью мы определили четыре степени гипергликемии, в связи с чем сформировали 4 
группы животных: 

 1 группа – слабая степень гипергликемии (9,0 – 11,9 ммоль / л) 
 2 группа – умеренная степень гипергликемии (12,0 – 15,9 ммоль / л) 
 3 группа высокая степень гипергликемии (16,0 – 24,9 ммоль / л) 
 4 группа – очень высокая степень гипергликемии (25,0 – 36,0 ммоль / л) 
Был проведён подсчёт животных в каждой группе с увеличенными показателями 

креатинина (свыше 150 мкмоль / л) и билирубина (свыше 5,0 мкмоль / л). Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Распределение кошек  
по степени гипергликемии 

Группы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Итого 

Количество 
животных 

112 
(57,1 % ) 

37 
(18,8 % ) 

35 
(17,8 % ) 

12 
(6,3 % ) 196 
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Как видно из результатов, представленных в таблице 1, наиболее частая встречаемость 
характерна для слабой гипергликемии, встречаемость умеренной и высокой степени 
приблизительно одинаковая (17,8–18,8 % ). Повышение уровня глюкозы свыше 25,0 ммоль 
/ л определено только для 6,3 % гипергликемичных кошек, 

 
Таблица 2 

Концентрация креатинина в связи со степенью гипергликемии 
Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Концентрация 
креатинина, мкмоль / л 245,75±22,3 216,34±32,6 157,21±14,8 290,84±64,5 

Количество кошек с 
повышенной 

концентрацией 
креатинина  

53 (47,7 % ) 11 (29,8 % ) 11 (31,4 % ) 8 (66,7 % ) 

Концентрация 
билирубина, мкмоль / л 2,4±0,2 3,48±0,75 7,94±2,34 3,55±1,48 

Количество кошек с 
гипербилирубинемией 8 (5,5 % ) 5 (8,6 % ) 5 (9,1 % ) 2 (16,7 % ) 

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о значительной 

распространённости нефропатии у кошек с гипергликемией – от 29,8 до 66,7 % .. Наиболее 
характерно такое сочетание для кошек с очень высокой степенью гипергликемии. Почти у 
половины животных со слабой гипергликемией обнаруживается увеличение концентрации 
креатинина. У животных второй и третьей группы распространённость нефропатии на 
примерно одном уровне – 29,8 и 31,4 % .  

Как видно из таблицы 2, серьёзные поражения печени характерны для небольшой части 
гипергликемичных кошек. Наибольший процент таких кошек определяется в группе с 
очень высокой степенью гипергликемии и составляет 16,7 % . В остальных группах 
распространённость гипербилирубинемии составляет 5,5–9,1 % . Однако тенденция к 
повышенному уровню билирубина в целом наиболее выражена у кошек с уровнем глюкозы 
в крови от 16,0 до 24,9 ммоль / л. 

Подводя итог проведённым исследованиям, можно сделать вывод, что гипергликемия у 
кошек сопровождается повышением концентрации креатинина с частотой 29,8 – 66,7 % . 
Наиболее часто нефропатия встречается у кошек со слабой и очень высокой степенью 
гипергликемии. Встречаемость гипербилирубинемии у гипергликемичных кошек довольно 
низкая (от 5,5 до 16,7 % ), и она поступательно возрастает в связи с увеличением степени 
гипергликемии. Наиболее предрасположены к патологиям почек и печени кошки с очень 
высокой степенью гипергликемии. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Аннотация. В данной статье был проведен анализ динамики распространения 

африканской чумы на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: АЧС, африканская чума, свиньи, вирусные болезни. 
Африка нская чума  свине й (лат. Pestis africana suum; сокр. АЧС), африканская лихорадка, 

восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери – высоко контагиозная вирусная болезнь 
свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи, обширными геморрагиями во 
внутренних органах. Это заболевание относят к списку A согласно Международной 
классификации заразных болезней животных. Африканская чума свиней не представляет 
никакой опасности для человека. 

В 2007 г. многочисленные вспышки заболеваемости АЧС регистрировались в Грузии. С 
2007 года продолжается АЧС распространяется среди диких кабанов и домашних свиней на 
территории европейской части России. До 2011 г. чума обнаруживалась в СКФО и ЮФО, в 
2012–2013 гг. распространилась и на территориях ЦФО и СЗФО. Под угрозой развития 
эпизоотии находятся Белоруссия и Украина. Суммарно в России было зафиксировано более 
500 вспышек заболевания, экономические потери превысили 30 млрд рублей, уничтожено 
порядка миллиона животных.  

Возбудителем африканской чумы свиней является – ДНК - содержащий вирус семейства 
Asfarviridae, рода Asfivirus; размер вириона 175–215 нм. Характеризуется выраженной 
вариабельностью вирулентных свойств, высокоустойчив к факторам среды. Установлено 
несколько сероиммуно - и генотипов вируса африканской чумы свиней. Его можно 
обнаружить в крови, лимфе, во внутренних органах, секретах и экскретах больных 
животных. Вирус очень устойчив к высушиванию и гниению, так при температуре 5 °C 
вирус может сохраняться до 7 лет, при температуре от 18 °C до 20 °C – до 18 месяцев, при 
температуре 37 °C – до 30 дней, а при температуре 60 °C инактивируется в течение 10 
минут. Вирус может сохраняться в трупах животных от 17 суток до 10 недель. В фекалиях 
животных вирус может находиться до 160 дней, а в моче до 60 суток. Вирус также может 
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продолжительное время сохраняться и в почве: в зависимости от сезона года от 112 суток 
(лето - осень) и до 200 суток (осень - зима). Его культивируют в культурах клеток 
лейкоцитов и костного мозга свиней. 

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Все дикие африканские свиньи восприимчивы к вирусу, но 
клинических признаков болезни не проявляют. Речные свиньи и гигантские лесные свиньи 
заражены вирусом АЧС, но степень инфекции и их роль в эпидемиологии болезни 
неизвестны. Европейский дикий кабан восприимчив к АЧС со степенью смертности как и у 
домашних свиней. Определенные популяции свиней местных пород в центральной Африке 
имеют более высокую способность к выживанию во время вспышек АЧС. Источник 
возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней 
происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Свиньи 
остаются зараженными в течение нескольких месяцев, но выделяют вирус только в течение 
30 дней. Главная проблема вспышек этого заболевания отсутствие вакцины необходимой 
для выработки антител к этому заболеванию. 

Африканская чума свиней имеет особое значения и является одной из важных проблем в 
свиноводстве не только в мире, но и в России. За последние 10 лет в России было несколько 
вспышек этого заболевания. 

Современная панзоотия африканской чумы свиней (АЧС, African Swine Fever) на 
Евразийском континенте началась в 2006–2007 гг. с заноса заболевания на территорию 
Грузии (г. Поти). Подтвердив характер трансграничного заболевания вспышки инфекции с 
нарастающим эффектом декларированы в государствах закавказского региона, странах 
СНГ, Прибалтики и восточной Европы. 

Российская Федерация, как одна из неблагополучных по АЧС стран с развитым 
свиноводством за почти 10 лет понесла колоссальный экономический урон. Только по 
официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в 
России в рамках борьбы и профилактики были уничтожены порядка 1 млн. голов 
домашних свиней в более 40 регионах страны. С 2007 г. по 2016 г. в Российской 
Федерацией нотифицировано 1112 случая АЧС из них 630 в популяции домашних свиней, 
442 в популяции диких кабанов и 40 инфицированных объектов 

 

 
Рисунок 1 – Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, 2007–2016 гг. 
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Реализуемые ветеринарной службой страны меры для стабилизации эпизоотической 
ситуации по АЧС предусматривают соблюдения плана мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации очагов заболевания на территории страны, в том числе: 

– усиленный контроль за собственниками свиноводческих хозяйств любого типа и 
уровня биозащиты; 

– контроль выполнения правил содержания животных; 
– реализацию активной информационной политики о специфике опасности АЧС и др. 
В течение многолетнего периода эпизоотии ветеринарной службе РФ удавалось 

сдерживать эпизоотическую ситуацию от увеличения числа вспышек АЧС среди 
домашних свиней. В 2014 г. и 2015 г. наблюдалась отрицательная динамика регистрации 
новых очагов инфекции. Однако, в 2016 г. (рисунок 2), в ряде случаев, в связи с 
несвоевременным установлением лиц занимающихся незаконным оборотом 
инфицированных свиней произошло резкое увеличение количества вспышек инфекции, в т. 
ч. в ранее благополучных по АЧС регионах страны. Тем не менее, имеющиеся и постоянно 
актуализируемые в зависимости от развития ситуации прогнозы показывают, что в 
долгосрочной перспективе меры применяемые Российской Федерацией являются 
необходимыми и эффективными. 

 

 
Рисунок 2 - Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, 2016 г. 

 
Таким образом, исходя из данного исследования можно сделать вывод, что африканская 

чума свиней является одной из главных экономических проблем в Российский Федерации. 
Падеж свиней ведет к снижению производства свинины, колоссальным затратам на корма, 
снижению экспорту свинины. Все силы государственный ветеринарной службы России 
направлены на разработку мероприятий по борьбе с этим заболеванием и созданием 
вакцины. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРВОВИРУСНОМУ  
ЭНТЕРИТУ СОБАК В Г. ТЮМЕНИ 

 
Аннотация 
В статье работе приведены результаты исследований по распространению 

парвовирусного энтериту собак в городе Тюмени, за период с 2013 по 2016 годы. 
Установлена сезонная динамика инфицирования собак парвовирусной инфекцией, при 
этом отмечен пик заболеваемости, который приходиться на январь и февраль, а так же 
прослеживаются два подъема уровня заражения животных в июне, июле и сентябре, 
октябре соответственно. 

Ключевые слова 
Собаки, парвовирусный энтерит, инфицированность, восприимчивость, эпизоотическая 

ситуация, сезонная динамика. 
Собака, наряду с кошкой, является одним из самых распространенных любимцев 

человека. Сейчас можно встретить собак разных размеров: от гигантских пород (доги, 
ньюфаундленды) до миниатюрных (карликовые пинчеры, немецкие шпицы), разных 
темпераментов: дружелюбные, собаки - охранники, бойцовские. Они известны своими 



127

хорошими способностями к обучению, любовью к игре, человеку и своим социальным 
поведением. 

Собак заводят для охраны территории, помещений, они являются незаменимыми 
помощниками в охоте, их заводят для разведения, а также они являются незаменимым 
другом и любимым домашним питомцем для их владельцев. Но, к сожалению, они 
подвержены заболеваниям, особенно инфекционной этиологии. Данные болезни приводят 
к тяжелым клиническим симптомам и не редко заканчиваются летальным исходом нанося 
не только экономический ущерб, связанный с лечебно - профилактическими 
мероприятиями, но и серьезные эмоциональные и психологические травмы для владельцев 
[2]. Одним из таких заболеваний, является парвовирусный энтерит собак, который очень 
часто встречается у особей молодого возраста.  

В настоящее время парвовирусный энтерит является одним из самых распространенных 
вирусных заболеваний собак. Так на базе ООО "Ветеринарная клиника имени Евгении 
Мамоновой", за 4 года исследований было выявлено 94 больных собаки из 204 
подозреваемых в болезни. Особую сложность в диагностике предоставляет острое течение, 
когда начинающиеся клинические признаки схожи со многими неинфекционными 
заболеваниями и пищевыми отравлениями. Очень часто владельцы не обращают внимания 
на первичные симптомы заболевания и обращаются в клинику уже на поздних сроках 
течения болезни, что повышает вероятность летального исхода.  

Все это послужило основанием для проведения анализа заболеваемости собак данной 
инфекцией в городе Тюмени за период с 2013 по 2016 годы.  

Целью данной работы является анализ эпизоотологической ситуации и сезонной 
динамики по парвовирусному энтериту собак в городе Тюмени на базе ветеринарной 
клиники имени Е. Мамоновой. 

Парвовирусный энтерит собак (Parvovirus enteritis canum) - высоко контагиозная болезнь 
собак, преимущественно молодняка, характеризующаяся желчеподобной рвотой и 
поносом, геморрагическим воспалением желудочно - кишечного тракта, дегидратацией 
организма, миокардитом и быстрой гибелью. [3, 7] 

Возбудитель болезни – ДНК - содержащий вирус, относящийся к семейству Parvoviridae. 
У собак выделено 2 патогенных типа вируса: ПВС - 1 (CPV - 1) и ПВС - 2 (CPV - 2). Данные 
типы вируса различаются спектром чувствительности культур клеток и отсутствием 
перекрестной серологической реакции [3]. 

К заболеванию восприимчивы собаки всех пород и возрастов, но наиболее 
восприимчивы щенки в возрасте от месяца до 1 года. Максимальное количество случаев 
болезни приходится на весенне - летний период и с октября по март. 

Источником инфекции служат больные и собаки — вирусоносители, которые выделяют 
вирус во внешнюю среду с каловыми массами в течении 10 дней после заболевания, а 
механическими переносчиками могут быть грызуны, насекомые и человек [5]. Заражение 
чаще происходит через контаминированные корма и воду, а также контактным путем. В 
возникновении парвовирусного энтерита собак большое значение играет снижение 
резистентности организма собаки из - за плохого ухода, нарушения условий содержания и 
кормления, глистной инвазии, заболеваний желудочно - кишечного тракта, стрессовых 
ситуаций (смена владельца, операция). Способствуют распространению вируса массовые 
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скопления щенков и собак (выставки, питомники и т.п.), а также скученное содержание 
животных [1]. 

Инфекционная активность возбудителя сохраняется при воздействии эфира, 
хлороформа, а также при рН среды до 3. При температуре 80 °С вирус инактивируется за 15 
мин, при 56 °С - в течение 30 мин. При низких температурах инфекционная активность 
возбудителя сохраняется до 2 - 3 лет и более, а при комнатной температуре - в кале 
минимум в течение 6 месяцев. Вирус чувствителен к формалину. Хорошими 
дезинфицирующими средствами считают 30 % - й раствор кальцинированной соды, 
гипохлорит натрия, 2 % раствор едкого натра, 0,2 % раствор уксусной кислоты [4]. 

Исследования проводились в период с 2013 по 2016 годы на базе ветеринарной клиники 
имени Евгении Мамоновой, а также на базе кафедры инфекционных и инвазионных 
болезней животных Института биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 

За период работы было обследовано 204 собаки разных половозрастных групп с 
подозрением на парвовирусный энтерит. Лабораторными методами подтвердилось 
заболевание у 94 особей. 

Диагноз на парвовирусный энтерит собак ставился комплексно на основании 
эпизоотической ситуации, данных анамнеза, клинических признаков и обязательном 
проведении лабораторных исследований методами иммуноферментного и 
иммунохроматографического анализа.  

Коэффициент заболеваемости определяли путем деления количества больных 
парвовирусным энтеритом животных на количество подозреваемых в заболевании [6]. 

В результате проведенных нами исследований было установлено, что количество 
инфицированных собак возбудителем парвовирусной болезни за период с 2013 по 2015 
годы постепенно увеличивалась (график 1).  

 

 
График 1. Количество зарегистрированных случаев заражения собак парвовирусным 

энтеритом в городе Тюмени за период с 2013 по 2016 годы. 
 

Так в 2013 году из 30 подозреваемых в заболевании животных парвовирусная инфекция 
была выявлена лишь у 3 особей, а в 2014 году у 17 из 32 подозреваемых в заражении 
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животных. Увеличением количества больных собак характеризуется 2015 год, когда из 82 
обследованных питомцев 43 оказались инфицированы возбудителем парвовирусного 
энтерита. В 2016 году количество животных с подозрением на парвовирусный энтерит 
составил 60 особей, из которых диагноз был подтвержден у 31собаки. 

Коэффициент заболеваемости в 2013 году составил 0,1, а в последующие три года, с 
незначительными колебаниями варьировал в пределах от 0,53 до 0,51.  

Также в результате проведенных нами исследований за 2014 - 2016 годы, была 
установлена сезонная динамика инфицирования собак парвовирусной инфекцией (график 
2).  

 

 
График 2. Сезонная динамика инфицирования собак парвовирусным энтеритом 

за 2014 – 2016 годы. 
 

Как видно из графика в феврале 2014 года диагноз был подтвержден у пяти собак, в июле 
у четырех и у двух в сентябре. В 2015 году в феврале было выявлено десять 
инфицированных собак, в июле шесть, а в октябре две. В январе 2016 года было 
зарегистрировано семь случаев заболевания собак парвовирозом, пять случаев в июне и три 
случая в октябре. 

Заключение 
Анализируя полученные нами данные можно сделать вывод, что за период исследований 

эпизоотическая ситуация по парвовирусному энтериту собак в городе Тюмени, является 
неблагополучной. При изучении сезонной динамики установлено, что пик заболевания 
приходился на январь и февраль, а так же прослеживаются два подъема уровня 
заболеваемости животных в июне, июле и сентябре, октябре соответственно. 
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСНЫХ БАНОЧНЫХ 

КОНСЕРВОВ «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ» 
 

Аннотация 
В данной статье приведены результаты ветеринарно - санитарной экспертизы мясных 

баночных консервов «Говядина тушеная» на соответствие требованиям ГОСТ 32125 - 2013. 
Проведена оценка упаковки, маркировки и информации для потребителей, а так же оценка 
органолептических показателей. 

Ключевые слова  
Консервы, говядина тушеная, ветеринарно - санитарная экспертиза, оценка качества, 

ГОСТ, органолептические показатели.  
В настоящее время на продовольственных рынках представлена продукция тушёной 

говядины различных производителей, и покупателю иногда трудно выбрать качественные 
мясные консервы из этого многообразия. Поэтому у производителей возникают соблазны 
подделать или увеличить объемы своей продукции путем разбавления мясных консервов 
водой, повышенным содержанием жира и соединительной ткани, нетрадиционным сырьем 
и т.п. [5]. 
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Актуальность работы заключается в том, что мясные консервы являются поставщиком 
человеческому организму полноценных белков, важных для строительства тканей, органов 
и функционирования физиологических процессов, также консервы относят к ряду одних из 
самых ценных пищевых продуктов, использующихся в качестве «заменителя» свежего 
мяса.  

Цель исследования: Оценить качество мясных баночных консервов «Говядина тушеная». 
Задачи исследования: 
1. Провести оценку упаковки, маркировки и информации для потребителей. 
2. Провести органолептическую оценку мясных баночных консервов «Говядина 

тушеная». 
Работа выполнялась на базе Института биотехнологии и ветеринарной медицины, 

лаборатории паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы, кафедры 
инфекционных и инвазионных болезней, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 

Объектами исследования являлись мясные баночные консервы «говядина тушеная» 
ГОСТ 32125 - 2013, произведенная нашими отечественными производителями[1]. 

Образец №1 Говядина тушеная, высший сорт. ЗАО «Орелпродукт» 
Образец №2 Говядина тушеная, высший сорт. ООО «БРТ» 
Образец №3 Говядина тушеная, высший сорт. ПО «Лужский консервный завод» 
Определение органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных 

частей, в том числе мяса и жира проводили согласно ГОСТ 8756.1. Определение внешнего 
вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической и 
стеклянной тары производился по ГОСТ 8756.18. [2,3,4] 

Первым этапом экспертизы является наружный осмотр консервных банок и изучение 
маркировки. 

Образец №1. Деформация корпуса, донышек и крышек отсутствовали, ржавых пятен на 
банках не было, дефекты продольных швов отсутствовали, эмалевое покрытие без 
дефектов, на одной из банок имелись незначительные вмятинки, а так же повреждения на 
закаточном шве, не влияющие на срок годности и качество товара, подтеков не было. Банка 
оформлена литографическим способом нанесения маркировки. 

Образец №2. Деформации корпуса, донышек и крышек отсутствовали, ржавых пятен на 
банках нет, дефекты продольных и закаточных швов отсутствовали, эмалевое покрытие без 
дефектов, подтеков нет. Этикетки наклеены плотно, без повреждений. Маркировка 
нанесена рельефным методом, на всех трех банках нанесена не в соответствии с 
государственным стандартом. Маркировка вдавлена внутрь, а должна быть выдавлена 
изнутри, следовательно, можно предположить, что товар фальсифицирован.  

Образец №3. Деформации корпуса, донышек и крышек отсутствовали, ржавых пятен на 
банках не было, дефектов продольных и закаточных швов не наблюдалось, эмалевое 
покрытие без дефектов, подтеки отсутствовали. Этикетки наклеены плотно, без 
повреждений. Маркировка нанесена литографическим методом, данные по маркировке 
полные и соответствуют данному виду продукции. 

При исследовании тары на герметичность и состояние внутренней поверхности 
нарушений не выявлено все образцы соответствовали нормам ГОСТ.  

Определение массовой доли составных частей (таблица 1). 
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Таблица 1. Массовая доля составных частей.  
 

Массовая доля 
%  

 
Образец №1 

 
Образец №2 

 
Образец №3 

Стандарт 
ГОСТ 

32125 - 2013 
Бульон 15,2 33,8 43,2  
Мышечная 
ткань и жир 

84,8 66,2 56,8 Не менее 58 
%  

 
Как видно из таблицы в образце №3 массовая доля мышечной ткани и жира составила 

всего 56,8 % , что не соответствуют норме ГОСТ по доле составных частей [2]. 
Органолептическая оценка исследуемых образцов консервов. 
Натуральность и качество мясных баночных консервов «Говядина тушеная» 

устанавливали органолептическим исследованием, при этом определяли, запах, вкус, 
внешний вид, консистенцию мяса, внешний вид бульона, посторонние примеси. 
Внешний вид.  
Образец №1. Кусочки произвольной формы, без грубой соединительной ткани, крупных 

кровеносных сосудов и лимфатических узлов, при извлечении из банки кусочки мясо 
сохраняли свою форму. Присутствие большого количества жира. 

Образец №2. Произвольной формы без грубой соединительной ткани, кровеносных 
сосудов и лимфатических узлов. При извлечении из каждой банки мясо не распадалось. 

Образец №3. Кусочки так же произвольной формы без грубой соединительной ткани, 
кровеносных сосудов и лимфатических узлов. При извлечении из банки мясо не 
распадалось.  
Запах 
Образцы №1, 3. Свойственный соответствующему тушеному мясу с пряностями без 

постороннего запаха и привкуса. Образец №2 после остывания издавал неприятный запах 
не свойственный говяжьему тушеному мясу. 
Консистенция мяса 
Образец №1. Мясо сочное и непереваренное, упругое, нежное не разваливалось. 
Образец №2.Мясо сочное и непереваренное, упругое, не мажется. 
Образец №3. Мясо по сравнению с 1 образцом менее сочное и нежное. 
Вкус 
Образцы №1и 3. Соответствует тушеному мясу с пряностями, без посторонних запаха и 

привкуса.  
Образец №2. На вкус не был испробован т.к. изначально было подозрение на 

фальсификацию неправильной технологией нанесения маркировки на крышку банки. 
Внешний вид бульона 
Образец №1. В нагретом состоянии цвет темно - желтый, с наличием взвешенных 

белковых веществ в виде хлопьев. Присутствовала незначительная мутноватость, что 
является допустимой нормой ГОСТ. 

Образец №2. В нагретом состоянии цвет ближе к коричневому, с наличием взвешенных 
белковых веществ в виде хлопьев. Так же как и в первом образце присутствует 
незначительная мутноватость, что является допустимой нормой ГОСТ. 

Образец №3. В нагретом состоянии цвет желтый, с наличием взвешенных белковых 
веществ в виде хлопьев. По сравнению со всеми образцами бульон самый светлый и более 
прозрачный. 
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Заключение 
Проведя исследование качества мясных консервов «говядины тушёной» высшего сорта, 

выпускаемых: ЗАО «Орелпродукт», ООО «БРТ», ПО «Лужский консервный завод» и 
выявление возможных несоответствий нормам ГОСТ 32125 - 2013 было установлено:  

Образец №1. По всем показателям соответствует требованиям ГОСТ 32125 - 2013. 
Образец №2. Маркировка нанесенная методом рельефного маркирования, выполнена в 

несоответствии правилам и нормам ГОСТ, так как должна быть выдавлена, а не вдавлена 
внутрь. При экспертизе органолептических показателей было обнаружено, что после 
остывания мясного бульона и мяса был обнаружен запах не соответствующий данному 
виду продукции.  

Образец №3. В мясных консервах ПО «Лужский консервный завод» обнаружено 
нарушение содержания составных частей, массовая доля мяса и жира составляла 56,8 % , 
что является несоответствием с нормой ГОСТ 32125 - 2013. 
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АПРОБАЦИЯ ПРОБИОТИКА «ВЕТОСПОРИН - Ж» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ 

 
Аннотация 
В статью вошли данные по клинической апробации пробиотика «Ветоспорин - Ж» для 

профилактики диспепсии телят, отработки способа, кратности и дозировки его введения. 
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Установлено, что ежедневная выпойка раз в сутки данного пробиотического препарата 
после выпойки молозива на протяжении 10 дней способствует недопущению 
возникновения диспепсии. Оптимальная и экономически оправданная дозировка – по 2 мл 
препарата с небольшим количеством теплой кипяченой воды. 

Ключевые слова: 
Новорожденные телята, пробиотик, «Ветоспорин - Ж», диспепсия, клинический статус 
Актуальность. В настоящее время проблема достижения баланса между получением 

экологически чистой продукции животноводства с одновременным увеличением молочной 
и мясной производительности животных, стоит очень остро. Использование пробиотиков в 
ветеринарии позволяет повысить экономическую эффективность работы предприятий, 
связанных с разведением животных, заметно улучшить эпизоотическую и экологическую 
обстановку в районах производства животноводческой продукции, получить продукцию 
высокого качества, свободную от антибиотиков и других химиотерапевтических 
препаратов, а также дезинфектантов, что необходимо для здорового питания населения [1. 
с. 184 - 185]. Кроме того, установлено, что применение пробиотиков с микроорганизмами 
рода Bacillus subtillis и Bacillus licheniformis способствует оптимизации метаболических 
процессов в организме, а также повышению усвоения питательных веществ и активизации 
защитных сил организма [2. с. 67 - 68]. В Европе чаще всего используются пробиотические 
препараты, содержащие в своем составе в основном грамположительные бактерии, 
которые принадлежат к роду Bacillus, Enterococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus 
и дрожжи рода Saccharomyces [3. с. 92].  

Установлено, что кроме повышения экологической безопасности, скармливание 
пробиотического препарата Ветоспорина - Ж при выращивании телят молочников, 
обеспечивает улучшение переваримости и усвоения питательных веществ из рациона, 
способствует увеличению среднесуточного прироста живой массы на 10,8 и 17,8 % , 
снижению расхода кормов на получение 1 кг прироста, обменной энергии – на 9,8 и 14,8 % 
и переваримого протеина – на 9,6 и 15 % [4. с. 14 - 15]. 

Целью нашей работы было проведение изучения профилактического эффекта 
пробиотика «Ветоспорин - Ж» при диспепсии телят. 

Материалы и методы. Исследования проводили в течение весны 2017 г в 
производственных условиях на базе Учебного научно - технологического 
животноводческого центра ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» Академии биоресурсов и природопользования. Объектом исследования 
являлись новорожденные телята красной степной и черно - пестрой породы. Для 
осуществления эксперимента были сформированы одна контрольная и две подопытные 
группы, в каждую из которых входило по 7 голов.  

Животным первой подопытной группы задавали по 2 мл пробиотического препарата 
«Ветоспорин - Ж» раз в сутки с 20 - 30 мл теплой кипяченой воды после выпойки молозива 
на протяжении 10 дней; второй подопытной – по 8 мл пробиотического препарата 
«Ветоспорин - Ж» раз в сутки с аналогичным режимом выпойки. Контрольной группе 
задавали только по 20 - 30 мл теплой кипяченой воды после выпойки молозива.  

Телята опытной и контрольной групп содержались в одинаковых условиях. 
«Ветоспорин - Ж» – это пробиотик, содержащий в своем составе биомассу 

спорообразующих бактерий Bacillus subtilis 11В и 12В в среде культивирования в 
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комплексе с природным полисахаридом. Общее количество жизнеспособных клеток на 1 
мл препарата не менее 1х108 КОЕ (колониеобразующих единиц). Изготавливается в 
республике Башкортостан, город Уфа. 

При клиническом обследовании новорожденных телят обращали внимание на общее 
состояние животного, наличие угнетения, аппетита, количество и характер выделяемых 
фекалий, загрязнение ими крупа, медиальной стороны бедер, корня хвоста. Особо 
отслеживали появление и степень развития симптомов дегидратации: наличие энофтальма, 
потеря эластичности кожи. Выполняли подсчет частоты сердечных сокращений, 
количества дыхательных движений и осуществляли термометрию. 

Результаты. В начале проведения опыта, все животные контрольной и подопытных 
групп были клинически здоровые. Показатели температуры тела, частоты сердечных 
сокращений и дыхания находились в пределах физиологической нормы. При этом у 
исследуемых животных не регистрировались признаки ухудшения общего состояния 
(угнетения), отмечалась адекватная реакция на внешние раздражители, аппетит был 
сохранен. Выделяемые фекалии были кашицеобразной консистенции без примеси слизи и 
газов, светлого оттенка со специфическим запахом. Признаков обезвоживания у животных 
обнаружено не было. Глазные яблоки были не запавшие, кожная складка, сформированная 
в средней трети шеи, расправлялась примерно за 1 с, диурез сохранен. 

Были проведены замеры физиологических показателей (температура, пульс, дыхание) у 
телят исследуемых групп. Обобщенные результаты исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Обобщенные данные показателей температуры,  

частоты дыхания и пульса у телят, М±m, n=7 

Показатель Температура, 0С 
Частота 
сердечных 
сокращений, мин 

Частота 
дыхания, мин 

Начало опыта 
1 подопытная группа 39,07±0,103 119,1±6,90 35,2±3,41 
2 подопытная группа 39,06±0,121 117,8±8,79 34,0±3,52 
Контрольная группа 39,02±0,171 121,6±5,38 33,2±3,97 

Через пять дней от начала опыта 
1 подопытная группа 39,02±0,121 111,6±7,53 31,0±2,72 
2 подопытная группа 39,04±0,111 116,2±6,88 31,2±4,73 
Контрольная группа 38,92±0,201 124,0±7,74 33,5±3,15 

В конце опыта 
1 подопытная группа 38,86±0,144 115,1±6,23 27,8±3,75 
2 подопытная группа 38,83±0,131 113,2±7,98 28,8±2,64 
Контрольная группа 38,81±0,172 114,5±6,29 29,3±2,82 
 
На третьи - четвертые сутки эксперимента у двоих телят группы контроля было замечено 

развитие угнетенного состояния, снижение аппетита, выделение жидких фекалий, 
которыми были загрязнены область крупа, внутренней поверхности бедер и корень хвоста. 
Наряду с этим появилась тахикардия и тахипноэ. Кожная складка, собранная в средней 
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трети шеи, расправлялась с замедлением. На следующие сутки отмечали появление 
умеренного энофтальма и снижение интенсивности диуреза, что было вызвано развитием 
дегидратации организма. На основании указанных симптомов и степени их проявления 
животному был поставлен диагноз – легкая форма диспепсии. Прогрессирования 
вышеописанных признаков, свидетельствовавших о переходе заболевания в токсическую 
форму, мы не отмечали. 

Симптомы аналогичные ранее описным, были зарегистрированы на шестые сутки 
проведения эксперимента еще у одного теленка контрольной группы, у которого 
заболевание протекало в легкой форме. 

У телят обеих подопытных групп на протяжении всего эксперимента сохранялся 
хороший аппетит, фекалии имели кашицеобразную консистенцию. Животные были 
активны, признаков появления дегидратации не наблюдали.  

Изучая хронологию появления клинических симптомов при развитии диспепсии, мы 
отметили, что у больных телят сперва проявляется появление жидких фекалий, затем 
угнетение и снижение аппетита, развитие энофтальма, потеря эластичности кожи и 
олигурия на фоне повышения частоты сердечных сокращений и дыхательных движений. 

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют, что применение 
пробиотического препарата способствовало недопущению развития диарейного синдрома 
у новорожденных телят, в то время как в контрольной группе заболевание отмечалось у 
28,6 % животных. Такой эффект от использования пробиотика мы можем объяснить 
наличием конкурентного взаимодействия поступающей с ним нормальной микрофлоры с 
условно патогенными микроорганизмами. Это оказало профилактическое воздействие на 
развитие дисбакериоза и появление диарейного синдрома. 

Исходя из данных проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение 
пробиотика «Ветоспорин - Ж» обеспечивало надежную профилактику синдрома диареи у 
новорожденных телят. Заболеваемость данной патологией в подопытных группах не 
наблюдалась. 
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АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЭКЗЕМЫ У СОБАК В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 
 

Аннотация 
 В статье представлены данные по актуальной патологии кожи – это экзема. Экзема у 

городской популяции собак встречается повсеместно (22,7±0,64 % ). Заболевание 
регистрируется у ротвейлеров, той - терьеров, мопсов, пекинесов, шарпеев, немецких 
овчарок, американских стаффордширских терьеров, среднеазиатских овчарок, боксеров, 
коккер – спаниелей, чау – чау, такс, лабрадоров, шпицей. Установлено, что экзема 
сопровождается зудом, расчесами, алопецией и стадийностью (эритемная - 45,6 % , 
папулезная – 20,8 % , везикулярная - 9,4 % , пустулезная - 5,1 % , мокнущая – 16,3 % , 
корковая – 2,8 % ). 

Ключевые слова: 
собаки, кожа, дерматология, экзема, кожная потология 
 
Экологические и урбанизированные процессы существенно сказываются не только на 

здоровье человека, но и на здоровье животных, обитающих рядом с ним. У плотоядных 
регистрируется большое количество разнообразных патологий в организме, но наиболее 
актуальной остается кожная. [1 - 5] На сегодняшний день особо распространённой и 
трудной в лечении патологией кожи является экзема. Как выяснено, у всех видов животных 
может быть экзема, но наиболее часто она проявляется у собак. Отмечено, что основными 
местами локализации кожных поражений у собак являются спина, поясница, область 
пальцев на конечностях и живота. [1,6] 

Этиологических факторов развития экземы довольно много, поэтому точно сказать, 
почему у животного экзематозные поражение практически никогда не представляется 
возможным. Основными причинами возникновения являются недочеты в рационах, 
заболевания пищеварительного канала, печени, почек, несвоевременный и недостаточный 
уход за кожей и нарушения режимов ухода, содержания, обмена веществ, а также снижение 
иммунитета. [1,5 - 6] 

Немалый интерес представляет выяснение распространенности экземы у собак на 
территории города. В результате недостаточности или отсутствия данных по особенностям 
возникновения экзематозных поражений кожи не позволяет разработать и внедрить 
лечебные и профилактические мероприятия при данной патологии.  

Цель работы 
Целью работы явилось выяснение современной ситуации по заболеваемости собак 

экземой в городе Тюмени. 
Материалы и методы исследований 
Исследовательская работа выполнена в период 2014 – 2016 гг. на базе ветеринарных 

клиник города Тюмени, кафедры незаразных болезней сельскохозяйственных животных 
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В период выполнения работы было обследовано 1134 собаки, с поражением кожного 
покрова. В исследованиях участвовали собаки различные по половой, возрастной и 
породной принадлежности. Для постановки диагноза нами учитывался анамнез, 
клинические признаки, а также результаты микроскопического и лабораторного 
исследования. Полученный материал подвергался статистической обработке. 

Результаты исследований  
Обследование животных с поражениями кожного покрова в период 2014 - 2016 гг. 

показал, что у 258 собак (22,7±0,64 % ) выявлены экзематозные поражения.  
 

 
 
Распространение экземы среди собак в различные сезоны года заметно варьирует. Как 

видно из рисунка 1, что наибольший процент поражения собак экземой отмечен в сентябре 
– 19,4 % от обследованных собак. Установлена высокая заболеваемость экземой в июне – 
10,6 % , июле – 12,69 % , августе – 17,1 % . Это связано с повышенной влажностью 
шерстного покрова, в результате купания собак, линьки, влияния жаркого и влажного 
климата, пребывания собак под открытым небом во время осадков. 

Не исключением развития экземы являются паразиты, появляющиеся на собаках. 
Наибольшее количество их отмечается в весенне - летний и летне - осенний периоды, они 
содействуют тяжелому протеканию данного процесса. При зуде возникающем от 
основного заболевания, у плотоядных появляются расчесы от паразитов (блох, вшей, 
клещей), а также различные ссадины, травмы и т.д.. В связи с этим, возникает 
необходимость обрабатывать собак различными противопаразитарными и 
противовоспалительными препаратами (шампуни, растворы, эмульсии) которые могут 
способствовать развитию данной кожных патологий. Наименьшее количество больных 
собак зарегистрировано в зимний период в декабре и январе (2,12 % и 3,17 % ) 
соответственно. 
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Рисунок 1 - Заболеваемость собак экземой по месяцам года в г. Тюмени 
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У 64 (5,6 % ) животных зарегистрировано ассоциативное протекание экземы с 
микробной флорой, что способствовало протеканию заболевания с осложнениями, а также 
затруднением диагностических мероприятий и дальнейшим применением лечебных схем. 

При изучении клинической картины экземы наши наблюдения показали, что она 
протекает по стадиям - эритемная (45,6 % ), папулезная (20,8 % ), везикулярная (9,4 % ), 
пустулезная (5,1 % ), мокнущая (16,3 % ) и корковая (2,8 % ). У животных наблюдалось 
беспокойство, расчесы в местах поражений, выпадение волос и сильный зуд иногда не 
прекращающийся. При длительном течении заболевания отмечалось присоединение 
условно - патогенной микрофлоры, что способствовало усугублению патологического 
процесса. 

Следующим этапом нашей работы был анализ породной предрасположенности собак. 
Установлено, что болеют экземой немецкие овчарки (1,59 % ), ротвейлеры (3,15 % ), 
среднеазиатские овчарки (1,15 % ), шарпеи (2,1 % ), американские стаффордширские 
терьеры (1,4 % ), боксеры (1,15 % ), коккер – спаниели (0,45 % ), чау – чау (0,7 % ), таксы 
(0,7 % ), пекинесы (3,0 % ), мопсы (3,09 % ), лабрадоры (0,6 % ), той - терьеры (3,15 % ), 
шпицы (0,4 % ).  

Анализируя возрастную предрасположенность собак определено, что экзема встречается 
у собак всех возрастов, но наиболее часто у щенков до 6 месяцев 93 собак (8,2 % ), от 6 
месяцев до года 63 - (5,5 % ), от 1 года до 3 лет 52 собаки (4,6 % ), с 3 лет до 6 лет 25 собак 
(2,2 % ), у животных 6 - 8 летнего возраста 15 собак (1,3 % ) и у собак старше 8 лет – 10 
животных (0,88 % ).  

Проведенные исследования показывают, что заболевшими экземой были чистопородные 
животные 252 (97,6 % ), а беспородными – 6 (2,3 % ). Этот факт объясняет, что 
чистопородные собаки имеют сниженный иммунитет, предрасположенность к различным 
заболеваниям эндокринной, пищеварительной и других систем организма. 

Выводы. 1. Экзема у городской популяции собак встречается повсеместно (22,7±0,64 % 
). При этом наибольшая заболеваемость установлена в июне - 10,6 % , июле – 12,69 % , 
августе - 17,1 % и в сентябре - 19,4 % .  

2. Заболевание регистрируется у ротвейлеров (3,15 % ), той - терьеров (3,15 % ), мопсов 
(3,09 % ), пекинесов (3,0 % ), шарпеев (2,1 % ), немецких овчарок (1,59 % ), американских 
стаффордширских терьеров (1,4 % ), среднеазиатских овчарок (1,15 % ), боксеров (1,15 % ), 
коккер – спаниелей (0,45 % ), чау – чау (0,7 % ), такс (0,7 % ), лабрадоров (0,6 % ), шпицей 
(0,4 % ).  

3. Клинически экзема сопровождается зудом, расчесами, алопецией и стадийностью 
(эритемная - 45,6 % , папулезная – 20,8 % , везикулярная - 9,4 % , пустулезная - 5,1 % , 
мокнущая – 16,3 % , корковая – 2,8 % ). 

4. В результате анализа выяснено, что экзема часто встречается у собак и является на 
сегодняшний день серьезной проблемой в собаководстве и требует дальнейшего более 
глубокого изучения.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ  

В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация 
Разработка и совершенствование лечебно - профилактических средств в отношении 

заболеваний животных различной этиологии всегда является актуальной задачей 
современной практической ветеринарии. В настоящей статье рассматриваются свойства 
бактериофагов и перспективы их применения для идентификации патогенных 
микроорганизмов, изучения наследственной изменчивости бактерий, лечения и 
профилактики инфекционных болезней животных.  

Ключевые слова 
Бактериофаги, биопрепараты, инфекционные болезни животных. 
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В современной медицинской науке и практике немаловажным достижением стало 
использование бактериофагов (фагов) – вирусов бактерий. Они нашли широкое 
применение при изучении наследственной изменчивости бактерий, распознавании и 
установления вида патогенных микроорганизмов, велика их роль в развитии генной 
инженерии при изучении механизма трансдукции, радиобиологических исследованиях и в 
освоении космоса, а отсутствие противопоказаний в применении делает их незаменимыми 
помощниками в борьбе с инфекциями [2]. Все эти данные подчеркивают важность 
изучения бактериофагов и перспективы последующего их широкого применения в 
ветеринарной медицине. 

Целью данной статьи явилось изучение основных свойств фагов в контексте 
практического применения их в ветеринарии. 

В настоящее время выделены и изучены фаги практически у всех видов патогенных и 
сапрофитных бактерий. Большинство фагов состоят из белковой оболочки и генетического 
материала представленного одноцепочечной или двуцепочечной нуклеиновой кислотой 
ДНК или РНК [1]. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий, вызывая их 
растворение и, как следствие, полное уничтожение. Лизис бактерий может использоваться 
при установлении вида возбудителя (фаготипировании), так как фаги обладают 
избирательностью, то есть способностью поражать только определенные виды бактерий, в 
этом состоит их главное отличие от антибиотиков [2, 3].  

Бактериофаги способны постоянно адаптироваться к новым бактериальным штаммам за 
счет обновления фаговых рас, так же было установлено, что чувствительность к препаратам 
фагов со временем не только не уменьшается, но имеет тенденцию к выращенному росту. 
А это свойство в свою очередь позволяет применять их на протяжении длительного 
времени без угрозы образования устойчивых к фагам микроорганизмов. Еще одним 
несомненным плюсом бактериофагов является отсутствие при их применении 
противопоказаний, выраженного побочного и токсического эффектов, а так же 
возможность применения в небольших дозах. Благодаря этому, бактериофаги могут 
рассматриваться как препараты будущего поколения в лечении инфекционных заболеваний 
[1].  

На сегодняшний день применение фагов неотъемлемая часть лечения многих инфекций 
в ветеринарии в частности различных септико - пиемических и энтеральных заболеваний, 
вызываемых стафилококковыми, стрептококковыми и тифозными микроорганизмами. Так 
же были получены положительные результаты лечения инфекционных заболеваний, 
вызываемых условно - патогенной флорой, к таким инфекциям относятся дисбактериоз, 
различные поражения органов верхних дыхательных путей, опорно - двигательного 
аппарата, мочеполовой системы, систем органов дыхания и кровообращения [1, 2]. Давно 
доказана высокая клиническая эффективность фаготерапии при лечении дизентерии, 
сальмонеллезов, эшерихиозов, что имеет большое значение для нормализации здоровья 
молодняка сельскохозяйственных животных, так как кишечные инфекции по сей день 
остаются главной проблемой ветеринарии, причиняющих огромный экономический ущерб 
крупным животноводческим хозяйствам [3, 4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение физиологических и 
биохимических свойств бактериофагов, а так же их использование для диагностики, 
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профилактики и лечения инфекционных заболеваний животных является на сегодняшний 
момент наиболее перспективным направлением современной ветеринарии.  
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Аннотация 
 В статье обоснована актуальность создания мобильных интерфейсов с культурно - 

исторической направленностью. Рассмотрены примеры, выявлены характерные черты, 
выделены разновидности в соответствии тенденциям. Результаты исследования дают 
возможность ориентироваться в современных тенденциях дизайна при проектировании 
мобильного интерфейса с культурно - исторической направленностью. 
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Жизнь современного человека отличается высокими темпами, вокруг нас царит эра 

информатизации, количество различных устройств и гаджетов возрастает с каждым годом. 
Мы не успеваем читать книги, посещать музеи, перестаем интересоваться историей страны, 
искусством и культурой. Современному человеку стал необходим новый способ познания 
информации и им становится интернет. Интернет глубоко вошел в нашу жизнь, мы не 
можем обойтись без сотового телефона, потеряемся без навигатора, заскучаем без общения 
в социальных сетях. Поэтому необходимо создавать качественные культурно - 
исторические мобильные приложения, способные обратить людей в нужное направление. 
Неотъемлемым помощником в этом является современный дизайн, который сможет 
привлечь внимание к изучению различных областей знаний и помочь обогатить уровень 
собственной культуры. Становится актуальным создание мобильных приложений, 
посвященных конкретным музеям. Красивый привлекательный дизайн может легко 
обратить на себя внимания и не оставит равнодушным. 

Качественные мобильные приложения объединяет использование современных 
тенденций, помогающих привлечь наибольшее количество пользователей. Сейчас одним из 
трендов в создании мобильного приложения является внесение элемента развлечения и 
персонализация [3]. Мобильное приложение становится ближе к человеку, вступает с ним в 
диалог, предлагает игровые моменты, задает вопросы или просто поднимает настроение 
оптимистичным текстом. Интерактивные возможности создают впечатление, что человек 
сам руководит ситуацией и может использовать приложение совершенно по - разному, так 
оно никогда не надоест. Особенно интересны мобильные приложения в стиле 
сторителлинга, когда пользователь может самостоятельно пройти маршрут, 
сопровождаемый какой - либо историей. Здесь также может участвовать дополненная 
реальность, например, дорисовка графических элементов в уже существующем 
пространстве города [2, с. 251]. 
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Мобильные приложения с культурно - исторической направленностью можно разделить 
на несколько видов, например, обучающие, приложения - путеводители по памятнику 
искусства или архитектуры, приложения - квесты или игры, приложения, посвященные 
музеям или другим историческим объектам, приложения с дополненной реальностью и 
многое другое. 

 Рассмотрим некоторые примеры подобных приложений. Год назад компания Google 
запустила сайт и мобильное приложение «Arts & Culture», в котором собрано более 70 000 
экспонатов из различных музеев со всего мира [1]. С помощью этого приложения, люди 
могут ознакомиться со значимыми произведениями искусства, не выходя из дома, также 
предусматривается онлайн экскурсия по экспозициям музеев. Интерфейс прост и понятен, 
здесь вы можете выбрать удобную для себя опцию сортировки произведений искусства, 
например, по стилям, по дате создания, по местоположению, алфавиту, по 
преобладающему цвету и многое другое. В приложении находит свое отражение тенденция 
использования неярких цветовых палитр. Используется минималистичный дизайн, на 
первый план выдвигаются объекты искусства и культуры, фон белый, иногда черный или 
серый, шрифт рубленый, в крупных заголовках преобладает тонкое начертание, что 
добавляет воздуха. Также, например, в разделе художники, используется модульный прием 
композиции, являющийся одной из тенденций современного дизайна. Такое приложение, 
несомненно, удобно в использовании, насыщено необходимой информацией и пользуется 
большой популярностью среди интересующихся искусством. 

Набирают популярность приложения, посвященные литературе. Хорошим примером 
является российское мобильное приложение - игра «Emoji Poetry», выпущенная 
просветительским проектом Arzamas. Суть игры заключается в том, что человек должен 
поставить смайлики - эмоции вместо пропущенных слов в стихотворении. Все фото и 
изображения обладают прозрачным наложением черного цвета и размещаются на всю 
ширину экрана, это позволяет сделать акцент на элементах первого плана, выделяет 
заголовки и иконки белого цвета, размещенные на самом изображении. Приложение Emoji 
Poetry набирает популярность с помощью юмористических элементов. 

Тенденция внесения элемента игры отражается в таких мобильных приложениях, как 
«Известные люди тест по истории», где по фото нужно угадать имя известной личности и 
вписать по буквам. Существует цикл приложений о Клоде Моне, Ван Гоге, Айвазовском и 
других знаменитых художниках, с помощью которых можно узнать об их жизни и 
творчестве.  

Существует множество приложения для различных музеев, например, Музей 
Метрополитен в Нью - Йорке, Лувр в Париже, Русский музей и Эрмитаж в Санкт - 
Петербурге и многие другие. Это приложения, с помощью которых вы никогда не 
потеряетесь в музее и всегда сможете найти нужную картину, вы всегда будите в курсе 
свежих событий и выставок, а также сможете ознакомиться с историей и побывать в 
виртуальных залах. 

Спектр подобных приложений достаточно широк, всех их объединяет стремление 
познакомить людей с искусством и культурой, привлечь в музеи и памятники архитектуры, 
возможно в формате игры, с помощью анимации, тестов и вопросов. Такие приложения 
отличаются понятным интерфейсом, выполненным с учетом современных тенденций и 
плоского дизайна. Плоский дизайн ведет за собой все остальные тренды и стремится к 
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постоянному упрощению, чистоте и лаконичности, заменяя лишнюю информацию, пряча 
ненужный текст в символах и иконках. При этом дизайн не становится скучным, в ход идут 
новые возможности, учитывающие также психологию человека, добавляется осмысленная 
анимация и микроанимация увеличивается акцент на взаимодействии человека и 
приложения. Так новые смартфоны открывают огромные возможности в разработке 
мобильных интерфейсов.  

Таким образом, создание дизайна мобильного приложения культурно - исторической 
направленности с учетом современных тенденций способно повлиять на мышление 
человека и повысить уровень его культуры.  
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Аннотация 
Статья посвящена широко применяющимся на сегодняшний день BIM технологиям. 

Рассмотрены характерные особенности таких технологий, выделены предпосылки 
применения BIM, а также приведены наиболее показательные примеры использования 
информационных моделей в мировой и отечественной практике. Сформулирован вывод о 
внедрении современных 3D технологий в России. 
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модели, программирование жизненного цикла здания 
 
Реставрация памятников архитектуры представляет собой обширный комплекс мер, 

который включает в себя консервацию (сохранение зданий и сооружений в существующем 
виде), реставрацию (восстановление утраченного облика), а также реконструкцию (замена 
конструкций, утративших несущую способность, изменение функционального назначения 
реконструируемого здания). Реставрации, как правило, предшествует длительный 
подготовительный период, в ходе которого проводится научно - исследовательская работа 
по изучению самого памятника архитектуры, архивные изыскания для восстановления 
подлинного вида объекта, фотофиксация существующих повреждений здания или 
сооружения. 

Одновременность составления проекта и производства работ в натуре, а также их тесная 
взаимосвязь - это наиболее характерная особенность реставрации, отличающая ее от других 
сфер строительства. Крайне редко проект реставрации остается неизменным в ходе 
производства работ, архитектурная и техническая части проекта претерпевают изменения, 
поскольку уточнение и выявление новых данных о состоянии здания приводит к 
пересмотру принятых решений, применяемых методов и технологий.  

Данная проблема нашла свое решение в применении технологии информационного 
моделирования зданий (BIM), позволяющей не просто повторить геометрию здания, но и 
учитывать материалы и их свойства, а также специфицировать составные части объекта для 
дальнейшего учета и мониторинга.  

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — это 
информационное моделирование здания или информационная модель здания. В процессе 
проектирования объекта создается компьютерная информационная модель здания с 
атрибутивной составляющей, которая содержит в себе все сведения об объекте. Таким 
образом, в одной модели одного формата совмещаются две части – геометрическая и 
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информационная. Особенность такого подхода заключается в том, что проектируемое 
здание рассматривается как одно целое, и изменение любого параметра означает 
автоматическое обновление связанных с ним параметров, таблиц и объектов. [1] 

Одна из основных новых возможностей, которые открывает перед проектировщиками 
технология BIM – это виртуальное программирование всех этапов жизненного цикла на 
стадии его проектирования, проводимое с помощью, так называемой исследовательской 
модели. [2] 

На данный момент есть несколько успешных примеров применения BIM - технологий 
для реставрации зданий и сооружений в современной мировой практике. 

Так, инженерное оборудование, а также некоторые конструкции здания Сиднейского 
оперного театра, построенного в 1973 г., к началу 2000 - х г. не только морально, но и 
физически устарели. К тому же за это время серьезно изменились общие подходы и 
требования к функционированию подобных сооружений, их экологичности и 
энергоэффективности. 

При помощи BIM - технологий была создана конструктивная модель, затем передана в 
ArchiCAD, где завершилось создание уже архитектурной подмодели. Была создана 
сложная система управления обслуживанием здания, позволившая оптимизировать 
расходы проектирования и реконструкции здания, а также смоделировать и предусмотреть 
возможные эксплуатационные ситуации. [3] 

Важным и представляющим большой интерес для реставраторов является опыт 
студентов НГАСУ(Сибстрин), освоивших BIM - технологии для моделирования 
памятников архитектуры в г. Новосибирске. В частности, были созданы проекты таких 
зданий, как: особняк по ул. Мичурина,4, «Дом композиторов», здание Коммерческого 
клуба (ныне театр «Красный факел»), здание гостиницы «Метрополитен». Созданные 
студентами модели позволяют полностью адаптировать памятники архитектуры к 
современным условиям эксплуатации (системы отопления, кондиционирования, 
водоснабжения и канализации, пожаротушения, коммуникации и т. д.). 

В настоящее время сфера архитектуры и реставрации только приступает к 
использованию технологий трехмерного проектирования и созданию проектных моделей. 
Однако уже предпринят ряд важных шагов для внедрения современных 3D технологий в 
России. Так, приказом Минстроя России был утвержден план внедрения BIM - технологий, 
согласно которому в 2015 году были запущены пилотные типовые проекты с 
использованием 3D - проектирования. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению видов современных технологий и материалов, а также 

анализу их применения при проектировании и строительстве спортивных зданий и 
сооружений. Рассмотрены три вида новейших систем конструкций и фасадов и описаны 
основные принципы их применения. По проведенному анализу сделан вывод, что 
применение современных материалов и технологических решений позволяет добиться 
большей функциональности и архитектурной выразительности спортивных зданий и 
сооружений в России и это способствует улучшению инфраструктуры городов и их 
внешнего облика. 

Ключевые слова 
Строительство, архитектура, конструкции, фасады, спорт, спортивные здания и 

сооружения, современные технологии 
В России спорт развивался на протяжении множества столетий. Нельзя точно назвать 

год, который можно считать началом развития спорта, ведь истоки уходят в древние 
времена. В настоящее время он стал очень популярен не только в России, но и во всем 
мире. Но, несмотря на это, социальный показатель обеспеченности населения России 
спортивными сооружениями гораздо ниже оптимального. За 1980 - 90 - е годы более 20 % 
спортивных сооружений вышли из строя, а большинство остальных нуждались в 
капитальном ремонте [1]. На сегодняшний день, ситуация стала намного лучше. К примеру, 
только за 2012 - 2013 годы, к проведению на территории России было построено порядка 
180 крупных спортивных сооружений, начиная от ледовых дворцов и заканчивая 
горнолыжными комплексами. К Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 года, который 
будет проходить в России, ведется активное строительство стадионов во многих городах 
нашей страны. 

Сейчас, при строительстве спортивных сооружений используются современные 
технологии и материалы. Прогресс в этом направлении не стоит на месте. Все чаще стали 
применять легкие конструкции, которые позволяют возводить постройки любых форм и 
размеров. Эта технология называется – «быстровозводимые здания». Быстровозводимые 
здания представляют собой сооружения, построенные из металлического каркаса и сэндвич 
- панелей.  

Каркас будущего здания – конструкция из металлических профилей. Вертикальные и 
горизонтальные детали играют роль не только несущих конструкций, но и служат основой 
для крепежа обшивки и внутренней отделки. Также важной деталью для спортивных 
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комплексов может являться то, что если каркас выполнить из легкого холодногнутого 
оцинкованного профиля, это позволит значительно снизить нагрузку на фундамент и 
упрощает сборку. 

Сэндвич - панели – это современный многослойный строительный материал. Он 
обладает достаточно большим запасом прочности и малым весом, что дает ему массу 
преимуществ перед другими стройматериалами [2]. Сэндвич - панели состоят из 
двухстороннего защитного покрытия и утеплителя. Система крепежа предусматривает 
абсолютную герметичность соединений на стыках, а наружное покрытие – устойчивость к 
коррозии и к любому агрессивному воздействию окружающей среды. 

Плюсы данной технологии: 
 - высокая скорость монтажа; 
 - экологичность; 
 - огнестойкость; 
 - свободная планировка внутреннего пространства. 
Также, еще одним плюсом подобной технологии является то, что конструкцию можно 

демонтировать или транспортировать в новое место. Данные технологии применялись при 
строительстве некоторых Олимпийских объектов в городе Сочи. 

Новым веянием в строительстве спортивных зданий и сооружений можно считать и 
«тентовую (либо текстильную) архитектуру». «Тентовая архитектура» представляет собой 
совокупность каркасных, вантовых, мембранных и других конструкций, в составе которых 
присутствует тканый материал, опоры или точки закрепления, выполняющие роль несущих 
элементов. Текстиль взаимодействует с другими строительными материалами и не 
оказывает на них вредного воздействия. 

Тентовые конструкции имеют ряд преимуществ: 
 - возможность пропускать свет – из - за способности тента создавать фон мягкого 

естественного света; 
 - закрытость от факторов внешней среды (осадки, ветер), а также создание 

акустического эффекта с целью оптимизации внутреннего пространства помещения; 
 - безграничные варианты трансформирования; 
 - мобильность; 
 - неоспоримая оригинальность при сравнительно невысокой стоимости; 
 - долговечность – благодаря покрытию ПВХ тканей PVDF лаком или PTFE тканей, 

тефлоном, эстетичный вид конструкций гарантирован как минимум на 25 лет. 
Технологии тентовой архитектуры используются при возведении стадионов, ледовых 

арен, теннисных кортов. Конструкции могут иметь любые размеры и форму, и идеально 
вписываются в окружающий пейзаж, а если есть ночная подсветка, то это делает их еще 
более привлекательными. 

С начала 2000 - х годов в России стало набирать популярность применение 
медиафасадов, в том числе и при строительстве спортивных сооружений. Медиафасад – это 
светодиодный экран большой площади, который монтируется на внешнюю поверхность 
строения и основывается на светодиодной технологии (LED - light emitting diode). 
Составляющими медиафасада являются светодиоды (полупроводниковые приборы, 
преобразующие электрический ток непосредственно в световое излучение различных 
цветов), которые по определенной технологии крепятся друг к другу и на фасад здания, 
образуя при этом гигантское «полотно». Как раз в зависимости от этой технологии 
крепления, медиафасады делятся на три типа: каркасные, бескаркасные и кластерные [3]. 
Срок службы светодиодных экранов определяется качеством светодиодов и составляет 
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100000 - 150000 часов бесперебойной работы. Одними из главных преимуществ 
медиафасадов являются их яркость и зрелищность. 

Применение современных материалов и технологических решений позволяет добиться 
большей функциональности и архитектурной выразительности спортивных зданий и 
сооружений в России. Это способствует улучшению инфраструктуры городов и их 
внешнего облика в целом.  
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TYPOLOGICAL FEATURES OF SPACE - PLANNING STRUCTURE  
OF OBJECTS RTK 

 
В статье рассматриваются основы типологии рекреационно - туристических комплексов 

в Бангладеш. Рассмотрены основные критерии для классификации их топологических 
признаков. 
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The article covers the basics of the typology of recreational - tourism facilities in Bangladesh. 
The main basic criteria for the classification of their topological characteristics. 

Key words: Bangladesh, recreational and tourist complexes, bases of typology, criteria, 
classification. 

 
Рекреационно - туристические комплексы (РТК) представляют особый тип 

общественных зданий. Задача исследования дать общее определение зданий, сооружений и 
помещений, предназначенных для размещения различных учреждений, предприятий, 
организаций и т.д., предоставляющих рекреационно - туристические услуги в Бангладеш, 
обслуживающих физических лиц (местное население и иностранцев). 

Входящие в состав РТК здания и сооружения предназначены для временного 
пребывания в них людей: гостиницы, мотели, дома на приезд, бунгало, отели, а также и для 
размещения в них учреждений управления, просвещения, культуры, науки, коммунального, 
торгового, бытового и транспортного обслуживания, здравоохранения, связи.  

Эти здания и сооружения классифицируют по нескольким критериям: 1) по 
функциональным признакам (классификация по функциональным признакам производится 
согласно четырем ступеням (группа, тип, подтип и вид); 2) категории значимости в 
структуре общества и поселения; 3) капитальности; 4) универсальности; 5) способам 
строительства; 6) классу. 

Первоначальной классификацией зданий РТК по функциональным признакам считаем 
классификацию по значимости – ранжирование (расстановка), т.е. по месту занимаемым 
этим зданием и находящимся в нем учреждениям в структуре поселения. По 
функциональной универсальности здания классифицируют на четыре вида: 
однофункционального назначения, многопланового использования, универсальные 
(трансформируемые), блокированные (объединяют все службы РТК включая зрительный 
зал, библиотеку, комбинат бытового обслуживания, магазин и др.). 

По способам строительства здания и сооружения РТК классифицируют: 1. 
Индивидуальные проекты (отличает уникальность форм и назначение, оригинальное 
оформление интерьера и экстерьера, новаторство идей в связи обусловленной важностью 
данных построек); 2. Проекты массового строительства (характерная однотипность по 
внешнему виду и планировкам, такие формы были приняты ,как более удобные, в ходе 
многолетних разработок). 

По группам капитальности и степени долговечности зданий РТК делим их на 
следующие виды: 1) Каркасные - с железобетонным или металлическим каркасом или с 
заполнением каркаса каменными материалами, срок службы 175 лет; 2) Особо 
капитальные, с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные; колонны и 
столбы - железобетонные или кирпичные; перекрытия - железобетонные или каменные 
своды по металлическим балкам, срок службы 150 лет; 3) С каменными стенами из 
штучных камней или крупноблочные; колонны и столбы - железобетонные или кирпичные; 
перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам, срок 
службы 125 лет; 4) Со стенами облегченной каменной кладки: колонны и столбы — 
железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные срок службы 100 лет; 5) Со 
стенами облегченной каменной кладки: колонны и столбы — кирпичные или деревянные, 
перекрытия деревянные, срок службы 80 лет; 6) деревянные с бревенчатыми или 
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брусчатыми рублеными стенами, срок службы 50 лет; 7) Деревянные каркасные, щитовые, 
глинобитные, сырцовые, саманные, срок службы 25 лет; 8) Камышитовые, фибролитовые, 
арболитовые и прочие облегченные, срок службы 15 лет; 9) Облегченные конструкции с 
заполнением эффективными теплоизоляционными материалами (минеральная и 
стеклянная вата, пенополистирол, пенополиуретан и т.п.); палатки, павильоны, ларьки и 
другие здания торговли срок службы 10 лет. 

По объемно - планировочным решениям РТК, компоновке помещений в здании, 
разделяют несколько видов: 

1) Ячейковый тип с коридорной, бескоридорной и коридорно - кольцевой системой. 
Ячейковая схема состоит из частей, в которых функциональные процессы проходят в 
небольших равновеликих пространственных ячейках (павильонных), которые могут иметь 
общую коммуникацию, связывающую их с внешней средой.  

 

 
 
Коридорная схема состоит из сравнительно небольших ячеек, связанных общей 

горизонтальной коммуникацией - коридором. Ячейки при этом могут располагаться с 
одной или 2 сторон коридора (гостиницы, отели, административные здания, офисы).  

2) Анфиладный тип: анфиладная схема представляет собой ряд помещений, 
расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом (музеи, 
выставки) 

 

 
 
3) Зальный тип. Зальная схема применяется, когда основной функциональный процесс 

происходит в едином большом пространстве, вмещающем большие массы людей. В этих 
случаях основой композиции является зал, который организует план и формирует объемно 
- пространственное решение. В одних случаях пространство зала решается без 
промежуточных опор, в других — с рядам опор. Безопорная зальная система характерна 
для зрелищных и спортивных зданий; залы с промежуточными опорами применяют для 
зданий столовых, ресторанов, СПА салонов, универмагов и др. Покрытия крупных залов 
без промежуточных опор представляют собой сложную инженерную конструкцию разного 
типа, которая играет определяющую роль во внешнем облике здания. 



155

 
Зальный тип здания в РТК. 

 
4) Павильонный тип. Павильонная схема характерна тем, что группы функционально 

близких помещений размещены в отдельных объемах - павильонах, связанных между 
собой в единую композицию. Так могут быть решены, пансионаты, дома отдыха или 
детские лагеря отдыха с павильонами отдельных корпусов (спальных, столовой, 
зрительного зала и др.). 

 

 
Павильонный тип здания в РТК. 

 
5) Комбинированный (смешанный) тип. Смешанная (комбинированная) схема основана 

на сочетании двух или нескольких предыдущих схемах. Это сочетание зальной схемы с 
группой ячеек, которые размещены по коридорной или анфиладной схеме. Смешанная 
схема может быть компактной, когда зал является ядром, вокруг которого группируются 
мелкие помещения; линейной, когда ячейковая часть располагается параллельно залу; 
свободной, когда обе части сочетаются в любых вариантах. Смешанная схема рациональна 
в зданиях со сложным многофункциональным содержанием, такими являются РТК. 

 

 
 
Варианты решения генеральных планов РТК помогут выявить все основные виды 

зданий и сооружений рекреационно - туристических объектов в Бангладеш.  
По архитектурно - планировочным решениям генеральных планов РТК могут быть 

отдельно стоящие, пристроенные или блокированные, надстроенные, встроенные или 
комбинированные.  
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По объемно - планировочной структуре здания РТК можно классифицировать по 
следующему ряду признаков: а) этажность - малоэтажные (до 4 - х этажей), и 
многоэтажные (выше 4 - х этажей); б) планировка внутренних помещений – коридорные, 
галерейные, совмещенные, с внутренним двором, атриумные; в) по форме плана – 
прямоугольные, круглые, сложной формы; г) по профилю поперечного сечения кровли: 
плоские, односкатные, двухскатные, параметрические и д.р. 

 

 
Вариант решения генерального плана РТК 

 
В последнее время рекреационно - туристические объекты в Бангладеш развивается 

весьма активно. Это не только архитектурные объекты направленные на размещение 
туристов (гостиницы, мотели, мотоотели). Это и архитектурные объекты, функция которых 
направлена на обслуживание туриста, на его отдых и релаксацию, на удовлетворение 
основных физических и психических потребностей. Всё что обычно наказывают 
рекреацией. учитывая их многофункциональность и комплексность, называем их 
рекреационно - туристические комплексы (РТК). 

По назначению, рекреационные объекты для временного размещения в республике 
Бангладеш, можно классифицировать: гостиницы, загородные дома, просто дома, мотели. 
По мнению автора возможно возрождение караван - сараев в центральных и северных 
регионах страны, как произошло с возрождением средневековых гостиниц в Англии и 
Испании. 

Рекреационные образования по мощности можно разделить на малые (5 - 20 мест), 
средние (20 - 50 мест) и крупные более (50 - 150). По мнению автора возможно развитие 
рекреационной индустрии на базе малых и средних РТК при государственной политике 
помощи в инфраструктурных сферах. По видам собственности рекреационные объекты в 
Бангладеш бывают: индивидуальные, частные, кооперативные, государственные, 
общинные, принадлежащие храмам, монастырям или религиозным общинам. 

 
Список использованной литературы: 

1. Саумитра Нараян Деб. Проблемы охраны окружающей среды в Башладеш // 
Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб. научн. трудов, выпуск 3. – М. : 
РУДН, 2002. – С. 486 - 491.  



157

2. Короцкая, А. А. Архитектура Народной Республики Бангладеш, в книге: Всеобщая 
история архитектуры. Т. 11, – М., 1973. – 125с.  

3. Шувалов, В.М. Развитие рекреационной архитектуры в постиндустриальном 
обществе. Архитектурная наука и образование. Научная конференция МАРХИ, том IV. – 
М. : Архитектура - С, 2003. – С. 198 - 202.  

4. Шувалов, В.М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной и 
межселенной среде. – М. : РУДН, 2015. – 348 с.  

5. Кази Шибли Суман, В.М. Шувалов. Архитектурное формирование рекреационно - 
туристических комплексов в Бангладеш // Вестник РУДН / Серия Инженерные 
исследования. – М., 2015. – №2. – С. 58 - 62.  

6. Шувалов В.М. Развитие форм придорожных рекреационных комплексов. – М.: 
Архитектура - С, 2012  

7. Кази Ш.С. (научный руководитель – В.М. Шувалов) Основы архитектурного 
формирования рекреационно - туристических комплексов в Бангладеш. Сборник трудов III 
Всероссийской студенческой научно - практической конференции Молодая наука – 2016 : 
Архитектура. Строительство. Дизайн – М. : МАСИ, 2016. с. 70 - 74  

8. Кази С.Ш,, Иншаси А., научный рук. В.М. Шувалов. Методы системного подхода к 
формированию рекреационно - туристического кластера. Наука, образование и 
экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно - 
практической конференции профессорско - преподавательского состава, молодых ученых и 
студентов. Том 2 - М. :МАРХИ, 2016. 47 - 49с  

9. Шибли Кази Суман, В.М. Шувалов Формирование рекреационно - туристических 
кластеров в республике Бангладеш. Наука, образование и экспериментальное 
проектирование. Труды МАРХИ : Материалы международной научно - практической 
конференции 4–8 апреля 2016 г. - М. : МАРХИ, 2016. С. 172 - 176. 

© Кази Ш.С., Шувалов В.М.,2017 
 
 
 

УДК 691.328.1 
Щелчкова К.В. 

Студентка 4 курса, ЮУрГУ,  
г. Челябинск, Россия 

E - mail: ghost _ death@mail.ru 
 

ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 3 - D СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Аннотация: Знакомство с новой технологией строительства. Изучение технических 
характеристик 3 - D принтера.  

Ключевые слова: 3D - принтер, строительство, здания, бетон, проектирование. 
Новые технологии приходят в нашу жизнь стремительно. То, что еще вчера казалось нам 

фантастикой, сегодня становится реальностью. Так обстоят дела с 3D - печатью. 
За последние несколько лет технологии 3D - печати перешли в тот качественно новый 

уровень, позволивший повсеместно использовать их в архитектуре и строительстве. 
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Расширилось число материалов, с которыми могут работать принтеры, широкое 
распространение получили технологичные полимеры и сплавы, которые гарантируют 
сочетание простоты в обработке и высокой детализации. 

В лаборатории (N)certainties под эгидой архитектурной школы GSAPP в Колумбийском 
университете используются 3D - принтеры для промежуточного проектирования на всех 
этапах реализации планов строительства зданий и арт - объектов. Идеология местной 
научной школы заключается в проработке возможностей по тотальной трансформации 
общества, в котором логистика и изолированное производство от удалённых поставщиков 
уйдут в прошлое, поскольку протестировать любой предмет можно будет, распечатав 
макет, а изготовление изделия будет производиться прямо на месте. 

Строительный 3D принтер в своей работе использует технологию экструдирования, 
при которой каждый новый слой строительного материала выдавливается из принтера 
поверх предыдущего слоя. О высоком разрешении печати в данном случае говорить не 
приходится, да это и не критично для строительства, так как бетон легко поддаётся 
последующей обработке и отделке. 3D - печать позволяет получить уникальные бетонные 
формы без опалубки, существенно сократив при этом затраты живого труда и время сдачи 
объекта. 

Чтобы конструкция получилась прочной и гладкой, учёные стали использовать вместо 
обычной печати многослойную. В результате была создана первая в мире пустотелая 
панель с двойными закруглёнными контурами.  

Конечно, жилье, созданное с помощью 3D - принтера, не сравнится пока с бетонными 
сооружениями. Оно всего одноэтажное и небольших размеров. Срок жизни у дома, 
напечатанного на 3D - принтере, не такой долгий, как у привычных для жизни построенных 
зданий и сооружений. Но «жилая распечатка» может принести пользу. Например, в таком 
доме могут временно поселиться люди, жилье которых реконструируется.  

Принтер имеет компактные габариты 4×1,6×1,5 метров. Вес его составляет 2 тонны. Для 
его транспортировки используют стандартную специальную технику. 

Принтер представляет собой вращающийся манипулятор, который способен с одной 
точки охватить зону, ограниченную длиной «стрелы». 

Чтобы увеличить зону печати, достаточно передвинуть принтер и продолжить печать с 
другой точки. 

Принтер печатает дом, используя фибробетон, или геополимер. Материал подаётся 
дозировано и с машинной точностью. Принтер возводит слой за слоем и не оставляет в 
процессе работы лишних «следов», которые могли бы потребовать уборки. 

Преимущества домов, напечатанных на гигантском принтере, перед обычными состоят в 
том, что после печати они не нуждаются в долгих дополнительных работах, и уже готовы 
для проживания. Причем, на таком принтере можно сразу распечатать детали интерьера и 
даже мебель, и крышу. 

Такие технологии очень пригодятся в зоне стихийных бедствий или катастроф, когда 
нужно срочно найти жилье для пострадавших. 3D - принтер легко транспортируется, и 
сразу после доставки готов приступить к работе. Напечатанное жилье люди смогут 
использоваться в течение нескольких месяцев. 

Преимущества 3D - печати, применяемой в строительстве: 
1. Позволяет сократить сроки строительства. 
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2. Низкая стоимость. 
3. Автоматизация ручного труда позволит сократить численность строительных 

рабочих и минимизировать риск производственных травм. 
4. Принтер может также красить стены и укладывать плитку. Способен выполнить до 

90 % операций, связанных с возведением зданий. 
5. Применение 3D - принтеров в строительстве позволит отойти от традиционных форм 

зданий и создавать дома неправильной формы, с изогнутыми контурами и линиями 
6. При помощи 3D - печати можно возводить роскошные креативные дома с 

уникальными элементами конструкций. 
Разнообразие архитектурных проектов, в которых активно используется 3D - печать, 

становится богаче с каждым годом. Сегодня в значительном числе отраслей строительства 
изготовление подобных макетов оказывается не только нагляднее и понятнее для клиента, 
но и экономичнее. Среди дополнительных преимуществ обнаруживается возможность 
тиражирования идентичных копий для заказчика, проектировщика и строителя, что 
позволяет избежать затрат времени и других ресурсов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье дается определение подростковому возрасту. 
 Раскрывается понятие буллинга и его проявления в подростковом возрасте. Описаны 

результаты эмпирического исследования относительно жизненных ценностей подростков 
подвергающихся буллингу и подростков никогда не сталкивающихся с травлей. 

Ключевые слова. Подростковый возраст, ценностные ориентации, буллинг, жертвы 
буллинга 

Словосочетание «подростковый возраст» от латинского adolescere – расти, становится 
зрелым. Это постепенное изменение одного жизненного этапа на другой, не имеющих 
четких границ. Подростковый возраст можно сравнить с мостом между детством и 
юностью, по которому индивид проходит, прежде чем вырастит и станет серьезным 
взрослым человеком. [1, с. 27] 

До XVII—XVIII веков подростковый возраст не выделялся в жизни человека в особый 
период. Детство заканчивалось вместе с половым созреванием, после которого 
большинство молодых людей сразу вступали во взрослый мир. В современных условиях 
половое созревание у подростков происходит несколькими годами раньше, в то время как 
психологическое и социальное взросление отстает, увеличив промежуточный период 
между детством и юностью. [4, с.33] 

В соответствии с многими периодизациями психологического развития, подростковый 
возраст это период жизни человека от 11 - 12 до 14 - 15 лет - это самый кризисный возраст, 
связанный с интенсивным развитием всех ведущих компонентов личности и 
физиологическими перестройками, обусловливающих половое созревание. Л. С. 
Выготский определял подростковый возраст как самый неустойчивый и изменчивый 
период жизни, который отсутствует у дикарей и «имеет тенденцию сокращаться, составляя 
полосу между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости.» 
[1, 36] 

В этом возрасте у подростков возрастает потребность в определении личных ценностей, 
приоритетов и смысла жизни. Формирование шкалы жизненных ценностей зависит от 
экономического и культурного уровня развития общества, а так же ближайшего 
социального окружения. 

И.Ю. Доюдина под ценностными ориентациями подразумевает сложный социально - 
психологический феномен, характеризующий направленность активности личности, 
являющийся составной частью системы ее отношений, определяющий общий подход 
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человека к миру, к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, 
поведению, поступкам. Система жизненных ценностей личности выступает свернутой 
программой жизнедеятельности и служит основанием для реализации определенной 
модели личности. [3, с. 104] 

Ведущей деятельностью данного возраста является интимно - личностное общение со 
сверстниками, содержанием которого выступает установление близких отношений со 
сверстником, познание его и себя. Центр жизни перемещается в сферу общения, дружбы, 
где усваиваются основные социальные нормы и формируются жизненные ценности.  

Подростки не сумевшие наладить положительные взаимоотношения со сверстниками, 
считаются странными и чаще всего становятся объектом буллинга. Буллинг по 
определению В. С. Собкина (от английского bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, 
насильник) – это совокупность различных социальных, психологических и педагогических 
проблем, обуславливающих процесс длительного группового или индивидуального, 
психического или физического насилия в отношении индивида, который не способен 
защитить себя в данной ситуации. [2, с. 131 ] 

В настоящее время проблема изучения насилия становится все более актуальной. 
Распространение деструктивных взаимоотношений между подростками в образовательной 
среде представляет серьезную проблему для общества. Предпосылкой любого насилия 
является отсутствие уважения к личности и ее жизненным ценностям. Современный стиль 
жизни не может исключить явление насилия из процессов обучения и воспитания. В связи с 
этим, изучение жизненных ценностей подростков подвергающиеся травле позволит лучше 
узнать, чего они стремятся достичь. 

Цель исследования – изучить особенности ценностных ориентаций подростков 
подвергающихся буллингу. 

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что у подростков 
подвергающихся травле дружба не является приоритетной ценностной ориентацией. 

В работе использовался следующий комплекс методик: 
1. Анкета Н. А. Польской «Шкала буллинга» 
2. Для построения иерархии ценностных ориентаций для подростков, нами была 

модифицирована методика «Ценностные ориентации» М. Рокич. 
В исследовании приняли участие 54 подростка в возрасте от 12 до 14 лет МБУДО 

ЦРТДиЮ г. Воронежа – 54 человека (21 мальчик и 33 девочки).  
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы: 
1. 13 из 54 опрошенных подростков один или несколько раз сталкивались с ситуацией 

буллинга в школе. 
2. Подростки, не подвергавшиеся травле, приоритетными ценностями выбирали: 

«Дружба», «Здоровье» и «Счастлива семья». Межличностное общение со сверстниками 
является ведущим видом деятельности данного возраста, поэтому дружба является одной 
из приоритетных ценностей. Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 
счастья и одна из ведущих условий успешного социального и экономического развития. 
Последние пять лет здоровый образ жизни активно пропагандируется в СМИ и различных 
социальных сетях, где подростки проводят большую часть времени, что соответственно 
придает данной жизненной ценности преимущество. «Семья» – первая и самая важная 
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ступень в формировании личности человека. Подростки видят в семье источник 
психологической поддержки, защищенности и комфорта. 

3. Подростки, подвергающиеся травле, приоритетными ценностными ориентациями 
выбирали: «Здоровье», «Счастливая семья», «Качественное образование». Жизненная 
ценность как «Дружба» у подростков, подвергающихся буллингу, уходит на задний план. 
Подростки, подвергающие травле, обладают внешним локусом контроля и склонны 
отстранятся от сверстников. Им присуща закрытая позиция в общении, чувство 
одиночества и безразличия к происходящим общественным делам. Они не способны и не 
готовы проявлять свою активность в общении со сверстниками, поэтому данная ценность 
не является приоритетной. 

 
Таблица 1 – Иерархия ценностных ориентаций подростков,  

не подвергающихся буллингу и подростков подвергающихся буллингу 
 Подростки не 

подвергающиеся 
буллингу 

Подростки 
подвергающиеся 
буллингу 

Качественное образование 9 %  11 %  
Счастливая семья 10 %  11 %  
Деньги, богатство 6 %  7 %  
Дружба, наличие хороших и верных друзей 12 %  9 %  
Достижения в искусстве, музыке, спорте 7 %  6 %  
Слава. Уважение и восхищение 
окружающих 

4 %  4 %  

Здоровье 11 %  12 %  
Любовь 10 %  8 %  
Хорошая пища 6 %  5 %  
Власть и положение 4 %  6 %  
Сохранение жизни и природы на земле 9 %  6 %  
Хорошая работа и карьера 6 %  6 %  
Свобода как независимость в поступках и 
действиях 

6 %  8 %  

 
Таким образом, наша гипотеза полностью подтвердилась. Нами выявлено, что 

подростки, подвергающиеся буллингу склонны дистанцироваться от общения со 
сверстниками, и не рассматривают дружбу в качестве приоритетной ценности 
подросткового возраста. 

Знание ценностных ориентации позволит прогнозировать поведенческие реакции и 
взаимоотношения со сверстниками, подростков подвергающихся буллингу, изучать 
мотивационные и личностные особенности, разрабатывать программы направленные на 
профилактику буллинга. Учитывая доминирующие индивидуальные и групповые 
ценностные ориентации, возможно, повысить эффективность учебной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Наиболее часто тревожит родителей дети, у которых запаздывает появление активной 
речи или же тревога возникает, если ребенок дома активно разговаривает, а в группе 
детского сада молчит. Или же если разговаривает только с одним членом семьи. Вот с 
такими запросами чаше всего обращаются родители к психологу детского сада.  

Хочу рассказать про причины такого поведения детей, в основе которых лежит не 
правильное поведение родителей:  

1. Сравнивание своего ребенка со сверстниками. Появление активной речи – яркое 
свидетельство психического развития, позволяющее родителям сравнить своего ребенка со 
сверстниками. Иногда такое волнение может привести к неоправданным волнениям. 
Родители не имея возможности оценить, насколько серьезным является такое отставание, 
родители часто драматизируют ситуацию и начинают сосредотачивать усилия на все 
возможных формах стимуляции речевого развития. Не редко такой усиленный прессинг 
приводит прямо к противоположному результату. Ребенка начинают пугать не только 
постоянные просьбы произнести то или иное слово, но и эмоциональная окрашенность 
ситуации  

2. Не учет родителями возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
Хорошо известно, что ребенок начинает говорить в период от 2 до 3 лет, и если у ребенка 
не появляется активная речь, родители так же начинают тревожиться, применять все 
возможные методы стимуляции речевого развития. Они могут обращаться к логопедам, 
психологам, в развивающие центры, к неврологам.  

3. Занятость и усталость родителей. Непременным условием речевого развития является 
включенность ребенка в общение с другими людьми. Недостаточная интенсивность 
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речевого развития может объясняться занятостью и усталостью родителей, которые 
приветствуют самостоятельные занятия ребенка. Такое удобство родителей, их 
спокойствие, иногда становиться фактором, ограничивающим речевое развитие ребенка. 
Если ребенку дают телефон поиграть вместо того что бы поговорить с ним, в таком случае 
ребенок не испытывает желание совершенствовать свою речь.  

4. Чрезмерная активность и инициативность взрослого. Запаздывание появления 
активной речи может быть следствием прямо противоположной ситуации – ответом на 
«чрезмерную» активность и инициативность взрослого, которая не оставляет места 
инициативе ребенка. Если мама чутко угадывает желания ребенка и удовлетворяет их, не 
дожидаясь пока малыш обратиться за помощью, если вопросы мама задает в такой форме, 
что ему достаточно только кивнуть, выбрав подходящий ему вариант ответа, активная речь 
становиться просто не нужной ни ребенку, ни самой маме.  

Решением данной проблемы речевого развития требует от психолога, анализа семейной 
ситуации, то, как организуется взрослым общение и сотрудничество с ребенком и, то, как 
они взаимодействуют. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА В ДОУ 
 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 
 с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в 

группе; 
 с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 
 с целью отработки новых навыков поведения; 
 с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между 

рабочими этапами; 
 как ритуалы завершения занятия. 
Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 
настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 
самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для 
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расслабления группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, 
прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

Основная цель игр - проблематизаций – настроить участников эмоционально и 
интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по 
данному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; либо актуализировать чувства, 
воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением 
участников к данной проблеме. 
Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или отношения 

к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и определен путь 
ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра. 

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 
 показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 
 разработать и использовать новые стратегии поведения; 
 отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 
Анкетирование – метод социально - психологического исследования с помощью анкет. 

Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически 
связан с центральной задачей исследования, должна обеспечить получение достоверной и 
значимой информации. 
Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение 

информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от исследуемой 
личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 
Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии 

предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения 
личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. 

В своей работе я также использую элементы различных психотехник. 
Элементы тренинга. 
Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. 

Так же тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и 
педагогами, педагогами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы 
используются нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, 
творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения становится 
менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и открытая 
обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной обстановки. У 
участников есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 
рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать — что 
так необходимо каждому человеку. 

Большое внимание я уделяю тренинговым упражнениям на выявление личностных 
особенностей и создание условий для раскрепощения. 

Элементы тренинга чаще всего используются в работе с педагогическим коллективом. 
Элементы арт - терапии. 
Арт - терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов которые помогают выплеснуть 
свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать собственные 
исцеляющие символы. 
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Арт - терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать 
конфликтную ситуацию, какую - либо проблему наиболее удобным для его психики 
способом. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно выразить 
свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает быть 
самим собой, мечтать и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности 
человека, среди которых можно назвать уровень активности, экстравертность или 
интровертность, уровень общего умственного развития и творческого мышления как 
ребенка, так и взрослого. Поэтому арт - терапевтические упражнения (в основном 
использую элементы изо - терапии) я применяю на занятиях не только с детьми, но и с 
педагогами. 

Задачи изо - терапии: 
 Раскрытие творческих способностей ребенка; 
 Разностороннее и гармоничное развитие его личности; 
 Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное 

состояние другого человека; 
 Развитие у детей чувственно - двигательной координации; 
 Обучение в работе в парах, группе; 
 Привитие навыка следовать инструкции взрослого; 
 Создание общего фона. 
Элементы сказкотерапии. 
Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, 

мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает 
ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со 
стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 
главное, реализовать их в повседневной жизни. 

С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 
 обогащение внутреннего мира ребенка, 
 определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации 

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.), 
 коррекция психической и эмоционально - волевой сферы личности, 
 развитие речи детей и т.д. 
Этот вид терапии я использую не только в работе с нормально развивающимися детьми, 

но и с дошкольниками, имеющими поведенческие нарушения. В качестве материалов для 
сказкотерапии применяются различные виды сказок: 

 развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о 
правилах поведения в различных ситуациях), 

 народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и 
эстетических чувств), 

 диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, 
что его окружает), 

 психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих 
страхов, обретению уверенности в себе и др.) 
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В своей работе я использую методы – обсуждение и подробный анализ содержания 
сказки, проигрывание эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах 
сказки дает возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально 
- значимые ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет 
проявить в рисунке свободные ассоциации ребенка. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется улучшением 
психолого - педагогической атмосферы в коллективе воспитанников и педагогов ДОУ. 

© А.Н. Карелина , 2017 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

ПОДРОСТКАМИ «ГРУППЫ РИСКА» 
 

Аннотация 
Проблема несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, остро 

стоит перед обществом. Психологические приемы и методы изучения несовершеннолетних 
«группы риска» помогут рассмотреть личность подростка с отклоняющимся поведением. 
Психолого - педагогические технологии в работе практического психолога 
образовательного учреждения являются необходимым действием оказания помощи детям в 
трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова 
психолого - педагогические технологии, «группа риска», трудная жизненная ситуация, 

личность. 
Проблема детей находящихся в трудной жизненной ситуации одна из актуальных в 

работе педагога - психолога в образовательном учреждении. Дети из этой категории 
подростков нуждаются в большем внимании по сравнению с благополучными. По данным 
сбора сведений об учащихся «группы риска» в школе отмечается тенденция увеличение 
количества «группы риска» среди несовершеннолетних. На ряду с этим выявляется рост 
педагогически запущенных учащихся. Следствием проблемного поля неблагополучия в 
семьях является социально – экономическая и духовно - нравственная ситуация в России. 

Ситуация совершения правонарушений среди учащихся в образовательном учреждении 
является сложной задачей требующей привлечения к ее решения других заинтересованных 
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специалистов. Значительное место в профилактической работе отведено деятельности 
психолога, для создания условий реабилитации и адаптации проблемных детей. На базе 
МБОУ открытой (сменной) общеобразовательной школы г. Красный Сулин мы провели 
исследование на основе изучения личности несовершеннолетних правонарушителей и его 
ближайшего окружения, с целью сбора данных об особенностях воспитания подростка и 
составление характеристики подростка «группы риска». В работе использовалась карта 
изучения несовершеннолетних. 1. с.67. По нашей просьбе социальный педагог и классные 
руководители заполнили карту риска подростков, которые состоят в базе данных на учете в 
ПДН, КДН и ЗП. Всего количество «группы риска» - 17 человек. Выявленные данные 
исследования характеристики «группы риска», показали следующие результаты: 8 человек 
из многодетных семей,2 детей из опекаемых семей, 3 детей воспитываются в семье 
имеющей двоих детей, и 4 человека из семей имеющих одного ребенка. Отмечено так же в 
основном дети из семей где родители в разводе, воспитанием несовершеннолетних 
занимается мать. К детям из опекаемых семей, необходимо относится с заботой и 
поддержкой. «Подросток в приемной семье - сложная проблема в отрочестве»2. с.353. 
Характер эмоциональных отношений в семьях ровный, без эмоциональной близости. Из 
степени выраженности аморальных проявлений, семьи ведут здоровый образ жизни. 
Здоровье учащихся : у 16 человек удовлетворительное, 1 учащийся имеет категорию 
ребенок - инвалид. Учебная деятельность подростков «группы риска» на слабом уровне, 
отношение к учебе неохотное, мотивация к обучению отсутствует. Общественная 
активность у 14 человек замечена как пассивного участника коллективных дел, 3 учащихся 
участвуют в общественной жизни школы. Показатели социального развития учащихся 
«группы риска», показали следующее: наличие жизненных планов и профессиональных 
намерений в основном не определены, уровень развитии полезных интересов и знаний 
неустойчив, наличие навыка самоанализа возникает под влиянием осуждения 
окружающих. По критерию волевых качества: восприимчивы к дурному влиянию. 
Способность принимать решения и преодолевать трудности - у 16 человек стремление 
уходить от ситуации, требующей волевого начала, 2 детей используют сильные волевые 
качества в антиобщественных целях. Социально - психологическая характеристика 
«группы риска» свидетельствует о том, что результатом отклоняющегося поведения 
является неблагоприятное социальное развитие, нарушение социализации ребенка. 

Психолого - педагогических технологии в работе психолога образовательного 
учреждении необходимы в практической деятельности для решения проблемы детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В данном направлении изучая личность несовершеннолетнего из «группы риска», 
поможет определить сферу и степень неблагополучия ребенка, дать основу для разработки 
коррекционной, профилактической, а также индивидуальной программы реабилитации 
подростка подверженного опасности. 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК 
 

Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время по 
уголовным делам, а также в рамках служебных расследований всё чаще назначают 
психофизиологические экспертизы (исследования) с применением полиграфа в качестве 
способа, снижающего временные затраты при проверке следственных версий и 
ускоряющего ход расследования. Также при расследовании уголовного дела, либо при 
проведении служебной проверки опрос с применением полиграфа ставит перед собой цель 
установления причастности опрашиваемого к расследуемому событию, а также получения 
дополнительной информации. Качественное профессиональное проведение специальных 
психофизиологических исследований с применением полиграфа в ходе служебной 
проверки позволит получить значимую информацию о произошедшем событии и выявить 
причастного к нему сотрудника. 

Ключевые слова: служебная проверка, полиграф, специальные психофизиологические 
исследования, информация, сотрудники, расследования. 

Специальные психофизиологические исследования (СПФИ) с применением полиграфа в 
нашей стране в настоящее время приобретают всё большее значение. В различных 
организациях они проводятся в целях отбора кадров, проведения служебных проверок, 
оперативно - розыскных мероприятий и экспертиз при расследовании уголовных дел.  
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Все специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа 
принято разделять на два вида. Во - первых, это скрининговые проверки с целью отбора 
кадров, оценки персонала и своевременного выявления его возможной нелояльности 
организации. Во - вторых, это проверки при различного рода расследованиях, в том числе 
уголовных, когда обследуемый подвергается проверке с целью выявления какой - либо 
скрываемой информации, которая представляет интерес в ходе разбирательства при 
проведении служебной проверки, либо расследования преступления. В настоящее время по 
уголовным делам, а также в рамках служебных расследований всё чаще назначают 
психофизиологические экспертизы (исследования) с применением полиграфа в качестве 
способа, снижающего временные затраты при проверке следственных версий и 
ускоряющего ход расследования. Также при расследовании уголовного дела, либо при 
проведении служебной проверки опрос с применением полиграфа ставит перед собой цель 
установления причастности опрашиваемого к расследуемому событию, а также получения 
дополнительной информации. 

В настоящее время необходимость проведения служебных проверок в трудовых 
коллективах возникает достаточно часто. Конечно, далеко не всякое служебное 
разбирательство требует привлечения специалиста - полиграфолога и проведения 
специального психофизиологического исследования. Подобное решение должно 
приниматься с учётом целого ряда обстоятельств, основными из которых следует считать 
общественную и служебную опасность проступка, совершённого сотрудником и 
послужившего основанием для назначения служебной проверки. 

Привлечение полиграфолога имеет место, когда деяние сотрудника на момент начала 
проведения служебной проверки содержит в себе признаки административного 
правонарушения или уголовного преступления. Так, нередко специальные 
психофизиологические исследования проводятся в связи с разбирательствами по фактам 
утраты служебных документов, хищений, взяточничества, превышения должностных 
полномочий, причинения телесных повреждений и т.д. При этом проведение специальных 
психофизиологических исследований с применением полиграфа обычно диктуется не 
только опасностью совершённого сотрудником деяния, но и особенностями 
складывающейся информационной ситуации в ходе проведения служебной проверки. 
Обращение к полиграфологу происходит в условиях скудности либо противоречивости 
сведений, собранных по делу, особенно в ситуации, когда основным источником их 
получения выступают объяснения сотрудников. Здесь особенно остро встаёт проблема 
объективизации полученных объяснений [1]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что от правильно составленных тестов, грамотно 
сформулированных вопросов и тактически верного использования различных приемов 
опроса с использованием полиграфа напрямую зависит качество результатов, полученных 
при проведении СПФИ, а также их соответствие обстоятельствам расследуемого 
служебного инцидента, либо уголовного преступления. Проведение специальных 
психофизиологических исследований с применением полиграфа в ходе служебной 
проверки позволяет получить значимую информацию о произошедшем событии и выявить 
причастного к нему сотрудника. 

Специальное психофизиологическое исследование (СПФИ), опрос с использованием 
(применением) полиграфа (ОИП, ОПП), инструментальная детекция лжи, тестирование 
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(проверка, испытание) на полиграфе – измерение и документирование с помощью 
полиграфа физиологических показателей (параметров) организма обследуемого 
(опрашиваемого, тестируемого, проверяемого, испытуемого), анализ и оценка результатов 
измерения с целью принятия решения о достоверности сообщаемой информации. 

Полиграф, детектор лжи – техническое устройство, предназначенное для одновременной 
регистрации нескольких физиологических показателей (параметров) организма человека, 
возникающих в результате последовательного предъявления стимулов различного вида: 
вопросов, фотографий, предметов [2]. 

Наибольшее распространение получили полиграфы, регистрирующие изменение 
следующих физиологических показателей организма обследуемого лица: частота и глубина 
дыхания (датчики грудного и диафрагмального дыхания); частота сердечных сокращений, 
кровенаполнение крупных (датчик артериального давления) и периферических (датчик 
плетизмограммы) сосудов; величина электрической активности кожи (датчик кожно - 
гальванической реакции). Кроме этого, современные полиграфы регистрируют 
двигательную активность (тремор) обследуемого лица, с целью выявления 
противодействия психофизиологическому исследованию с применением полиграфа. 

Полиграфная проверка («детекция лжи», опрос с использованием полиграфа, 
психофизиологическое исследование и др.) является разновидностью 
психофизиологического способа выявления скрываемой информации, в холе которой в 
качестве технического устройства для регистрации физиологических процессов 
используется полиграф [3]. 

С точки зрения Ю.И. Холодного [6], полиграфная проверка (психофизиологическое 
исследование с применением полиграфа) представляет собой процедуру 
целенаправленного тестирования памяти. При выяснении вопроса о причастности 
(осведомлённости об обстоятельствах) обследуемого лица к устанавливаемому событию, в 
качестве проверочных стимулов выступают различные признаки этого события. В случае 
испытания на полиграфе, образы (признаки) реальных событий могут быть намеренно 
актуализированы в памяти обследуемого лица и затем обнаружены посредством 
тестирования памяти совокупностью специально подобранных стимулов, предъявляемых 
под действием психологической установки задаваемой полиграфологом и параллельной 
регистрации физиологических реакций, возникающих в ответ на эти стимулы. 

Предложенная В.В. Коровиным, А.Ю. Молчановым, А.П. Сошниковым и В.Н. 
Федоренко трактовка сущности полиграфной проверки, которую можно условно 
определить как теорию «направленной актуализации динамических личностных смыслов 
сознания», позволяет разумно обосновать значительно более низкую эффективность 
лабораторных процедур по сравнению полевыми мероприятиями, а также действенность 
ситуационного подкрепления испытуемого в ходе проводимого эксперимента. Данная 
теория лежит в русле сформулированных А.Р. Лурия генеральных принципов 
психофизиологических методов выявления у человека скрываемой информации и 
положенных в основу определения научной «детекции лжи». 

К началу 90 - х гг. ХХ в. было предложено около тринадцати теорий для объяснения, 
почему люди реагируют, когда они лгут, однако ни одна из них не дала объяснения всем 
фактам, которые накопила практика применения полиграфа. К аналогичному же выводу 
пришли также ведущие специалисты Израиля и Канады: Г. Бен - Шахар и Дж. Фюреди 
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констатировали, что ни одна из теорий и ни один из теоретических подходов не способны 
охватить весь объём данных, наблюдаемых в ходе проверок на полиграфе, проводимых в 
реальных и экспериментальных условиях. 

Р. Дэвис более 40 лет назад пришёл к следующему выводу: возможно, что различные 
теории применимы в различных ситуациях. С его точки зрения дихотомизационная и 
ориентационная теории могут быть более применимы к тестам, в которых сигнальная цена 
стимула является более подходящей, чем угроза серьёзных последствий процесса детекции: 
например, когда расследование нацелено на идентификацию свидетелей, обладающих 
знаниями о происшествии, даже если они не виновны. Теории конфликта, угрозы 
наказания, психологической установки или возбуждения, напротив, могут быть более 
применимы для идентификации субъектов, виновных в серьёзных преступлениях или в 
сокрытии опасных планов или связей.  

Служебная проверка является одним из административно - правовых средств 
противодействия нарушениям служебной дисциплины и иным факторам, создающим 
угрозу собственной безопасности в организации. Служебная проверка проводится для 
установления обстоятельств, причин и условий нарушения служебной дисциплины, 
совершённого сотрудником, или по факту чрезвычайного происшествия [4]. 

По сути, служебная проверка – это расследование, проводимое в соответствующей 
форме и при помощи специфических методов и средств. Проведение служебной проверки, 
как правило, поручается сотруднику или комиссии, в составе не менее трёх человек. При 
необходимости, к участию в проведении служебной проверки возможно привлечение 
специалистов по вопросам, требующим научных, технических и иных специальных знаний, 
например специалиста - полиграфолога. В ходе служебной проверки осуществляется 
гласный сбор и документальное оформление сведений, относящихся к проверяемому 
проступку. Одним из основных источников получения сведений о произошедшем событии 
являются объяснения, которые могут быть получены в устной или письменной форме от 
сотрудников и других лиц по поводу обстоятельств произошедшего. 

Для обеспечения своих прав, работодатель имеет право искать и получать информацию о 
работнике, о выполнении им своих обязанностей, в том числе и используя специальные 
психофизиологические исследования с применением полиграфных устройств. Способы 
получения информации, правила её использования и хранения не должны противоречить 
действующим федеральным законам и должны быть отражены в локальном нормативном 
акте работодателя, например в трудовом соглашении, либо в индивидуальном или 
коллективном трудовом договоре. 

Для правильной регламентации применения полиграфа в конкретной организации 
разрабатывается и утверждается локальный нормативный акт – специальная инструкция о 
порядке проведения специального психофизиологического исследования с применением 
полиграфа. В основу таких соглашений между работодателем и работником должны быть 
положены требования Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации. В 
частности, при проведении СПФИ должны соблюдаться требования о том, что «… все 
персональные данные работника следует получать от него самого» (п. 3 ст. 86 ТК РФ), 
проведение тестирования осуществляется только после письменного согласия работника 
(ст. 24 Конституции РФ, п. 4 ст. 86 ТК РФ). Кроме того, работодатель не имеет права 
требовать при проведении полиграфного тестирования получения информации о 
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политических, религиозных и иных убеждениях работника, о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 4, 5 ст. 86 ТК РФ. Проведение СПФИ должно осуществляться 
исключительно в целях «… обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве… и продвижения по службе, 
обеспечения личной безопасности…, контроля… выполняемых работ и обеспечения 
сохранности имущества» (п. 1 ст. 86 ТК РФ). Для этого в трудовом соглашении должно 
быть отражено, что результаты тестирования работника не могут быть использованы для 
ущемления и для ограничения его прав, кроме случаев предусмотренных действующим 
законодательством. 

Отказ работника от участия в проверке на полиграфе не может рассматриваться в 
качестве повода для принятия в отношении него каких - либо санкций, а результаты СПФИ 
не могут служить причиной увольнения работника. Вместе с тем, ряд положений ст. 81 ТК 
РФ сформулированы таким образом, что позволяют работодателю расстаться с 
работником, неблагонадёжность которого была установлена в результате проверки на 
полиграфе. Например, при выявлении в ходе тестирования на полиграфе сведений скрытых 
от работодателя при трудоустройстве, работник может быть уволен по п. 11 ст. 81 ТК РФ, 
за предоставление заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

Все данные, полученные при проведении психофизиологического исследования с 
применением полиграфа строго конфиденциальны, их защита от неправомерного 
использования или утраты «должна быть обеспечена работодателем за счёт его средств, в 
порядке, установленном федеральными законами» (п. 7 ст. 86 ТК РФ). Так, ни 
работодатель, ни его представитель (специалист - полиграфолог) не должны «… сообщать 
персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральными законами» (ст. 88 
ТК РФ). 

Применение полиграфа также возможно и на основании ч. 3 ст. 21 Закона РФ от 21 июля 
1993 года № 5485 - I "О государственной тайне", предусматривающей проведение 
полномочными органами проверочных мероприятий в отношении лиц, получающих 
доступ к государственной тайне, с их письменного согласия. Необходимость проведения 
служебных проверок в органах внутренних дел возникает достаточно часто. Она может 
быть вызвана нарушением служебной дисциплины при несении службы, либо в связи с 
совершением административных или иных правонарушений. Конечно, далеко не всякое 
служебное разбирательство требует привлечения полиграфолога и проведения 
специального психофизиологического исследования. Подобное решение в любом случае 
должно приниматься с учётом целого ряда обстоятельств, основным из которых, пожалуй, 
следует считать общественную и служебную опасность проступка, послужившего поводом 
для назначения служебной проверки.  

Как свидетельствует практика, привлечение специалиста - полиграфолога, как правило, 
имеет место, когда деяние сотрудника на момент начала проверки несёт в себе признаки 
административного правонарушения или уголовного преступления. Так, нередко СПФИ 
осуществляются в связи с разбирательствами по фактам утраты служебных документов, 



175

взяточничества, превышения должностных полномочий, хищений, причинения телесных 
повреждений и т.д. 

При этом проведение СПФИ обычно диктуется не только опасностью совершённого 
деяния, но и особенностями складывающейся информационной ситуации в ходе 
проведения служебной проверки. Обращение к специалисту - полиграфологу происходит в 
условиях скудности либо противоречивости сведений, собранных по делу, особенно в 
ситуации, когда основным источником их получения выступают объяснения сотрудников. 
В этом случае особенно остро встаёт проблема объективизации полученных объяснений 
[5]. 

Все устанавливаемые обстоятельства не могут быть выявлены и оценены с 
использованием полиграфа. Необходимо помнить, что независимо от формы проведения, 
любое СПФИ имеет ряд ограничений, в частности связанных с продолжительностью 
подобных исследований (не более 2 – 3 часов), что делает невозможной физически 
проверку всех нюансов, содержащихся в объяснениях субъекта служебной проверки. 
Поэтому перед специалистом - полиграфологом должны ставиться вопросы, касающиеся 
только важнейших, ключевых аспектов объяснений проверяемого лица [7]. Это 
предполагает наличие у лиц, инициирующих проведение СПФИ в ходе служебной 
проверки (как правило, в их качестве выступают представители отдела кадров, а также 
подразделений собственной безопасности) хотя бы элементарных знаний о возможностях, 
особенностях организации и проведения специальных психофизиологических 
исследований с применением полиграфа. В противном случае, СПФИ не достигает своих 
целей. Необходимо отчётливо осознавать, что любая проверка на полиграфе, связанная с 
расследованием (в нашем случае в форме служебной проверки), не является полностью 
автономным действием, а выступает результатом совместных усилий как минимум двух 
сторон – её инициатора и специалиста - полиграфолога. От того, насколько будут 
согласованными эти действия, насколько тактически и методически грамотно они будут 
реализованы, зависит конечный результат и успех СПФИ. Спешка и не внимание к деталям 
при подготовке и проведении исследования снижают эффективность проверки, либо вовсе 
лишают её перспектив в достижении положительного результата [8]. 

В предмет проверки на полиграфе могут быть включены объяснения любых участников 
служебной проверки. Однако чаще всего необходимость проведения СПФИ возникает по 
отношению к лицу, совершившему проступок. При этом ключевым является вопрос о 
добровольности или обязательности участия лица в исследовании. До последнего времени 
доминировало мнение об исключительной добровольности данной процедуры во всех 
случаях. 

Непосредственно перед процедурой СПФИ, в ходе предтестовой беседы, специалист - 
полиграфолог оформляет добровольное согласие в письменной форме. 

Важным является вопрос о выборе специалиста - полиграфолога, которому может быть 
поручено проведение исследования.  

Принципиальным условием при этом, конечно, остаётся наличие соответствующего 
уровня подготовки для работы с полиграфными устройствами и соблюдение всех основных 
требований, связанных с получением, использованием и хранением информации в процессе 
служебной проверки. 
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Наиболее эффективным является участие специалиста - полиграфолога на ранних этапах 
выяснения обстоятельств события, представляющего интерес для инициатора проверки. 
При этом до проведения СПФИ инициатор проверки должен ознакомить специалиста - 
полиграфолога с основными данными, характеризующими произошедшее событие. Эти 
сведения ложатся в основу программы исследования [9]. Полезно ознакомить специалиста 
с полученными письменными объяснениями проверяемого лица, а иногда и иных лиц, 
поскольку это позволяет специалисту сравнивать содержание письменных объяснений с 
объяснениями лица, которые он даёт в ходе предтестовой беседы, что в ряде случаев 
позволяет диагностировать вербальные и невербальные признаки лжи ещё до проведения 
тестирования непосредственно с применением полиграфа. 

В ситуации, когда все сотрудники информированы о произошедшем, например, после 
служебной проверки, проводимой традиционными методами и средствами, заслуживает 
внимания опыт легендированных проверок на основе легенды, обосновывающей проверку 
на полиграфе событиями, якобы не связанными с истинной причиной такой проверки. Тем 
самым удаётся замаскировать истинную причину СПФИ, снять излишнее напряжение и 
вывести из подозрения непричастных лиц. 

Важным в тактическом плане является момент вызова проверяемого лица для 
прохождения специального психофизиологического исследования [10]. Дело в том, что 
проверяемые лица нередко осуществляют специальную подготовку к тестированию, 
направленную на оказание противодействия как прибору (полиграфу), так и специалисту - 
полиграфологу. Для предупреждения такого сценария развития событий, помимо 
реализации общих мер диагностики противодействия целесообразно производить вызов 
испытуемого лица для прохождения тестирования неожиданно. 

Неожиданный вызов сотрудника на тестирование с применением полиграфа не 
представляет особых сложностей. Для этого, по поручению руководителя производится 
неожиданный вызов и препровождение сотрудника к месту проведения СПФИ. Данная 
рекомендация нацелена на недопущение приёма испытуемым каких - либо психоактивных 
веществ до начала исследования, которые могли бы затруднить его проведение. Следует 
учитывать, что ряд сотрудников нередко хорошо знакомы со многими аспектами 
проведения СПФИ, в том числе и с методами противодействия тестированию [11].  

Учитывая высокую вероятность попыток противодействия, необходимо обеспечить 
нахождение рядом с местом проведения СПФИ другого специалиста, который мог бы 
контролировать поведение и действия проверяемого лица во время перерывов в 
тестировании. Имели место случаи, когда испытуемые, под предлогом желания покурить, 
во время перерывов принимали психоактивные вещества, что существенно снижало 
качество фиксируемых реакций. 

Реализация результатов СПФИ, в зависимости от договорённости с руководителем 
комиссии по проведению служебной проверки, может осуществляться специалистом 
немедленно, в процессе послетестовой беседы, либо в дальнейшем сотрудниками, 
проводящими проверку. Второй вариант представляется более целесообразным, поскольку 
позволяет более полно использовать тактический потенциал, который несёт в себе акт 
ознакомления с результатами СПФИ. Как показывает опыт, почти во всех случаях, вслед за 
ознакомлением испытуемого с результатами СПФИ следовало получение от него 
достоверных объяснений по существу служебной проверки [12]. В любом случае, по 
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результатам СПФИ составляется справка (заключение), в которой отражаются ответы на 
поставленные вопросы. 

В случае, когда отражённые в справке результаты СПФИ вместе с другими материалами 
служебной проверки подтверждают причастность проверяемого лица к совершению 
преступления, они могут быть направлены в следственные органы для принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. 

По завершении проведения служебной проверки, все материалы формируются в дело, в 
которое наряду с другими документами (копией приказа о проведении служебной 
проверки; объяснениями сотрудников и иных лиц; служебной характеристикой на 
сотрудника, в отношении которого проводилась проверка, и т.д.) помещается и справка 
(заключение) специалиста - полиграфолога. Хранение указанных материалов 
осуществляется в установленном порядке [13].  

Полиграфолог в своей профессиональной деятельности должен основываться на 
компетентностном подходе, владеть и уметь применять современные технологии, 
позволяющие с достаточной правдивостью результата говорить о причастности или 
непричастности опрашиваемого к расследуемому событию, быть уверенным в верности 
выбранного метода исследования, а также обладать навыками для правильного составления 
тестов. 
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ГИПНОЗ: ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 
25 апреля 2017 г. по 1 каналу ТВ В.В. Путин заявил ,что в РФ число официально 

зарегистрированных наркозависимых людей около 600 000 человек, а употребляющих 
наркотики – 7,5 млн. За последние 5 лет ситуация в борьбе с наркозависимостью не 
изменилась. 

Практикующие наркологи - психиатры жалуются на то , что их вынуждает 
администрация НД Москвы письменно давать согласие на отказ от использования гипноза 
и кодирования в наркологической практике в течение последних 3 лет. И приказ 457, 
который появился в сентябре 2015г «О запрещении методов лечения, не входящих в 
стандарты оказания наркологической помощи» ( с запретом использования в ГБУЗ МНПЦ 
наркологами ДЗМ метода кодирования по А.Р.Довженко и других опосредованных 
методов психотерапии), - существенно ослабляет эффективность лечения больных 
алкогольной зависимостью и наркоманией. 

Эффективность лечения гипнозом доказана тысячелетней историей изучения гипноза, 
запреты на гипноз совсем скоро исключат добросовестные чиновники. Быстро забудут 
имена запретителей, а великих ученых - гипнологов будут помнить всегда, как и историю 
гипноза. 

 Но история учения о гипнозе - это не просто летопись - последовательное изложение 
научно - исторических фактов.Ее предназначение – хоть сколько - нибудь приблизиться к 
ответу на главный вопрос - что такое человеческая психика. С ним непосредственно 
связаны дискуссии о свободе воли, о сущности воздействия людей друг на друга, о 
взаимоотношениях сознания и бессознательного, о лечебных (или разрушительных – мы 
имеем ввиду так называемые тоталитарные секты, проблему «гипнотизм и преступления») 
возможностях внушения.  

А историю гипноза правомерно отсчитывать со времени, появления человека. В одном 
из районов центра Франции, на стене доисторического грота, найдено изображение 
человека, находящегося, как полагают специалисты, в состоянии гипнотического транса. 
Оно создано за 17500 лет до нашей эры.  
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В рамках так называемой «первобытной психотерапии» шаманами, целителями, 
заклинателями, жрецами осуществлялось магическое воздействие на душу, вышедшую из 
тела, подвергшуюся вторжению духов и другим подобным разрушительным для здоровья 
воздействиям. Австралийские аборигены умели вызывать состояния транса для 
хирургических операций, обезболивания родов. В Индии, Древнем Египте, Древней Греции 
и Риме – во всех этих странах по - разному применяли техники гипнотического внушения. 
Нередко для погружения в сон использовалась фиксация взгляда на различных ритуальные 
предметах, пасы, закрывание глаз. В храмах асклепиадов –особого рода лечебницах перед 
усыплением проводилась особая подготовка, включавшая молитвы, жертвоприношения, 
воскурение благовоний.  

В ряде практик особое значение придавалось словесным внушениям и самовнушению. В 
одном из древних документов — египетском папирусе Эберса (XVI век до нашей эры) 
написано: «Слова, которые следует произносить чётко и часто, как только возможно, 
прикладывая лекарство к больным членам, для того, чтобы уничтожить поразившие их 
страдания...». Древние жрецы использовали внушение и в состоянии гипноза. В одном из 
древних папирусов есть такая запись: «Принеси опрятную и начищенную лампу, наполни 
её лучшим ароматным маслом и повесь её на клин из куска лаврового дерева на стене, 
расположенной с внутренней стороны. Затем поставь перед ней мальчика, погрузи его в сон 
твоей рукой и зажги лампу, произнеси над ним слова заклинаний до семи раз. Снова 
разбуди его и спроси так: «Что видел ты?» Ответит он: «Да! Я видел богов вокруг лампы». 
Тогда будут говорить ему боги всё, о чём их будут спрашивать». 

На наш, современный взгляд, эти обряды, магические действия, очень часто не имели 
никакого отношения к механизмам болезни, да и неизвестно, что это были за болезни. 
(Заметим, что и само понятие болезни, и телесной и психической исторически изменчиво). 
Целью внушения могли быть также и предсказание, и «разговор» с предками, и повышение 
боевого, созидательного, творческого духа «Назвать целителя предшественником 
современного врача – это значит оскорбить его. Да, он, конечно же им является, но является 
и еще чем - то гораздо большим; можно сказать, что он является предшественником 
большинства наших профессий», - подчеркивал Элленберг Г.Ф.[14]. 

Швейцарским врачом и алхимиком Парацельсом (Филиппом Ауреолом Теофрастом 
Бомбастом фон Гогенгеймом, 1493 - 1541) впервые было употреблено слово магнетизм. По 
его воззрениям здоровье зависит от особого магнетического флюида, который есть 
излучение небесных тел. Он способен передаваться от одного живого организма другому. 
При его разрушении, а он очень хрупок, могут возникать различные болезни.  

Первое описание того, что мы теперь называем гипнозом, было дано австрийским 
врачом Францем Антоном Мессмером (1734–1815), утверждавшим, что причиной 
лечебных эффектов является именно «животный магнетизм». «Согласно его теории, — 
пишет Рожнов В. Е. [9] в Руководстве по психотерапии, — мир пронизан особой 
жидкостью — магнетическим флюидом (от латинского fluidus — текучий), обладающим 
целебной силой. Накапливаясь, как в резервуарах, у особенно одаренных для его 
восприятия личностях, магнетический флюид, по воззрениям Ф. А. Месмера, может 
передаваться больным через прикосновения и излечивать их». Считая себя в этом смысле 
наиболее богатой натурой, Ф. А. Месмер сконструировал специальный чан («баке»), и, 
образуя вокруг него живую цепь, больные получали флюид своего волшебного целителя, 
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когда он, приближаясь к «баке», касался металлического шарика на его крышке 
хрустальным жезлом. В этот момент «живительные потоки» пронизывали больных, 
оцепеневших в религиозном экстазе поклонения своему кумиру, чудо - доктору, и с ними 
происходили летаргические состояния с каталепсией или бурные разряды истерических 
судорог и галлюцинаций, которые мы сегодня бы назвали поведением в состоянии гипноза. 
Все это тогда называлось целительными кризисами, так как после них часто происходило 
«чудодейственное» избавление от истерической слепоты, немоты, глухоты, параличей и 
других состояний. 

Сила внушения и самовнушения в состоянии бодрствования, а чаще всего в гипнозе, 
излечивала месмеровских больных неврозами. Одна из важнейших клинико - 
психологических находок Месмера –раппорт ,феномен терапевтической связи между 
«магнетизером» (психотерапевтом - гипнотизером) и пациентом. 

Практика Месмера признавалась далеко не всеми. В 1784 г. его опыт был 
проанализирован специальной комиссией, которая с удивительной прозорливостью 
пришла к выводу, что исцеления достигались не животным магнетизмом, а силой 
бессознательного внушения. Несмотря на весьма неоднозначное отношение к Месмеру со 
стороны совеременников и потомков, его именем было названо учение, получившее 
название месмеризм [3]. Ф. А. Месмер не был шарлатаном, он был врачом, глубоко 
убежденным в правоте своей идеи и искренне желавшим помочь своим больным. Его 
трагедия состояла в том, что раскрытие истинных механизмов, приводивших к излечению 
больных, было для него совершенно недоступным. Но сами гипнотические феномены 
стали клинической реальностью. 

Ученик Месмера Арман Пьюисегюр (1751–1825) заменил псевдофизические «флюиды» 
«психическими силами». Он утверждал, что магнетический сон - это искусственный 
сомнамбулизм, что им можно управлять, в частности, путем словесного общения с 
гипнотизируемым. Этим воздействием обеспечивается (в необходимых случаях) 
постгипнотическая амнезия, но главное - становится возможным выявление особых – 
конфликтных, травмирующих событий - переживаний, которые ранее, до погружения в 
гипнотическое состояние не осознавались. История донесла до нас имя Виктора Раса, 
который смог разрешить свой конфликт с сестрой лишь после того, как рассказал о нем 
Пюисегюру, будучи погружен им в гипнотическое состояние. Этот эпизод – одна из 
важных вех в учении о бессознательном, об абреакциях, о комплексах, живущих в своем 
особом психическом пространстве и времени. 

Шотландский врач Джеймс Брэд (1795 - 1860) также отказался от месмеровского 
понятия «животный магнетизм» и заменил его суггестией (Crasilneck and Hall, 1985). В 40 - 
х годах 19 века он ввёл термин гипноз. Произведя его от греческого hypnos – сон, он тем 
самым обрек будущие поколения гипнотерапевтов на бесконечные уточнения - оправдания, 
подчеркивающие, что в строгом смысле гипноз не является сном.  

Но основные концепции того времени формировались во Франции. В парижской 
клинике Сальпетриер проводил свои исследования выдающийся невролог Жан Мартен 
Шарко (1825 – 1893). Гипноз он трактовал как особое нервное состояние, вызываемое 
физическими воздействиями – потоками тепла, свет, механическими воздействиями и проч. 
Причем «нервное состояние» здесь следует понимать буквально – Шарко считал 
гипнотическую внушаемость проявлением истерии – особой (с «условной 
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желательностью», «бегством в болезнь», как было сформулировано позднее) психогенной 
реакции на различные травмирующие воздействия. Аналогично описанным Шарко 
последовательным стадиям истерического припадка (что сегодня имеет лишь историко - 
мифологическое значение), были выделены – им же - стадии гипноза – каталепсия, 
летаргия, сомнамбулизм. Они признаются и ныне. Сближая, практически отождествляя 
истерию и гипнотические состояния, Шарко тем самым по существу квалифицировал 
последние как патологические.При наших исследованиях возникновения психогенной 
симптоматики в момент психотравмы возникают целесообразный защитные действия 
пациента [5] и психологическая защита ( гипноидное состояние) от психотравмы(уславно 
рефлекторного характера) могут закрепляться и проявляться в форме тиков на этапе 
невротической реакции (1 месяц) или невротического состояния. В процессе 
гипнокатарсиса происходит отреагирование психотравмирующих моментов ,а 
последующие гипносуггестии, - позволяют редуцировать тики, которые уже 
нецелесообразны , т.к. нет психотравмирующей угрозы для пациента. Т.о. гипноз 
включается в патологический процесс, и как защитный механизм, и при как лечебно - 
диагностический. Гипнозом можно устранять патологические симптомы. 

Сформировавшаяся в те же годы деятельности Шарко, нансийская школа, расценивала 
гипноз не как болезненное состояние, а как своеобразный искусственный сон и полагала, 
что он может использоваться в лечебных целях. Огюст Амбруаз Льебо (1823 – 1904) 
считал, что «магнетический сон» очень сходен с естественным, Но поскольку он 
вызывается произвольно, благодаря тому, что пациент концентрируется на идее сна, 
пациент не теряет связи - раппорта с гипнотизером. Другой, особенно яркий представитель 
этого направления, Ипполит Бернгейм (1840 – 1919) определял внушаемость как 
«способность трансформировать идею (т. е. словесное воздействие) в действие» и тем 
самым подчеркивал роль внушения, влияния на воображение. А оно, как известно, 
особенно развито у личностей истерического склада. При таком подходе стадии 
истерического припадка по Шарко, как и стадии гипноза, оказываются результатом 
внушений гипнотизера. 

Акцент на воображении пациента - особой психической функции, посредством которой 
воспроизводятся переживания, как обусловленные реально имевшими место событиями, 
так и не имевшими прообразов в жизни человека, в окружающей действительности - 
обострил интерес к феноменами амнезий - гипермнезий - парамнезий. В последнем случае 
мы имеем ввиду вымышленные воспоминания (инцест, совращение и т.п.), проблема 
которых с особой остротой вставшая в практике фрейдовского психоанализа, остается 
весьма значимой и в наши дни. 

Французский аптекарь - психотерапевт Эмиль Куэ (1857 – 1926) по - своему подчеркивал 
роль воображения. Именно оно, а не воля (и значит, не телесные процессы) активируется 
при суггестивных воздействиях. Причем в большей мере это происходит в сфере 
бессознательного, чем в сознании. Куэ был апологетом самовнушения. (Полагаем, что 
такой антагонизм неправомерен. Существуют, возможны оба вида воздействий – и ауто - , и 
гетеросуггестии. Они объединены в континууме. Конкретные соотношения определяются 
особенностями личности – здесь - внушаемостью –с одной стороны и интенсивностью 
воздействий, осуществляемых врачом - гипнотерапевтом – с другой.) 
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В ХХ веке стройную систему самовнушения разработал немецкий психотерапевт И. 
Шульц. Затем ее модифицировали для разных состояний его последователи.  

Швейцарский психиатр и невропатолог Август Форель (1848 - 1931) ознакомился с 
гипнотической практикой Бернгейма и очень ею заинтересовался. В своей книге 
«Гипнотизм, внушение и психотерапия» он подробно описал степени гипноза. 
Предложенные им критерии используется гипнологами до настоящего времени. Разработка 
ККГ (клинических картин гипноза) у больных автороми статьи также основывается на 
них[11].  

Выдающийся французский психиатр Пьер Жане (1859 - 1947) тоже занимался 
проблемой гипноза, который он рассматривал как средство регуляции психической энергии 
у пациентов с соответствующими нарушениями. Им исследовалась этапность и 
вариабельность раппорта – принятие гипнотизера, любовь, суеверный страх, почтение, 
ревность.(Несомненно, что все эти находки получили дальнейшее развитие в психоанализе, 
в психотерапии в целом). Жане разграничивал гипноз и внушение, чем вызывал 
неудовольствие у представителей нансийской школы. 

Теория и практика гипноза активно разрабатывалась психоаналитиками. Но видение 
человека (и в норме, и при психических расстройствах) в этой парадигме существенно 
отличается от утверждаемого в клинической психиатрии и психотерапии и требует 
отдельного разговора. 

 Психоанализ при своих первых шагах получил особое признание за океаном, в США. И 
именно он в значительной мере определял развитие многих наук, занимающихся 
проблемой человека. Исследования гипноза, проводимые в настоящее время, имеют 
психологическую, преимущественно когнитивно - бихевиоральную, психодинамическую и 
нейрофизиологическую направленность. В настоящее время в США благополучно 
сосуществуют, как минимум, три крупных сообщества гипнологов: Американское 
Общество Психолгического гипноза (подразделение Американской психологической 
Ассоциации), Международное Общество Экспериментального и клинического гипноза, 
Международное Общество Гипноза. Выходит несколько периодических изданий, 
публикуются научные и ориентированные на практику гипнотерапии монографии. Гипноз 
изучается и преподаётся в университетах.  

Особое направление американской гипнологии – эриксоновский гипноз. Милтон 
Эриксон (1901 – 1980)– по образованию врач - разработал оригинальную методику 
наведения транса, в ходе которой не утрачивается бодрствование, но внутренние 
психические процессы протекают иначе, чем в обычном, повседневном состоянии. Это 
позволяет вмонтировать в общение врач - пациент специальные обучающие рассказы с 
лечебными образами и воздействиями. 

В Европе в период 20 - х - 70 - е годы XX века, гипнология, утратив былую 
популярность, оставалась уделом отдельных энтузиастов. Бурный ренессанс 
западноевропейской гипнотерапии начался в 80 - х годах и был связан именно с его 
«реэкспортом» из Америки в форме эриксоновского гипноза, а также с развитием 
направлений описанных выше. Актуализировались и другие вышеуказанные подходы. 

В нашей стране первые серьезные работы по гипнозу были выполнены, начиная с 80 - е 
годов ХIХ века. В последующем – и в дореволюционной России, и в СССР интерес к 
теории и практике гипноза был достаточно интенсивен. 



183

Профессор физиологии Харьковского университета В. Я. Данилевский (1852–1939) 
неоднократно выступал с докладами, названия которых говорят сами за себя: «Единство 
гипнотизма у человека и животных», «О терапевтическом применении гипнотизма». Те же 
темы затрагивал ученик основоположника отечественной клинической психиатрии С.С. 
Корсакова А.А, Токарский (1859 – 1901). Сопоставляя гипнотические состояния человека и 
животных, он находил в них много общего. Выступая в научных сообществах с докладами 
и клиническими демонстрациями, А.А. Токарский активно пропагандировал гипнотерапию 
и при этом активно отрицал понимание гипноза как состояния патологического 
(обусловленного истерией - по Шарко или параличом воли и самостоятельности мышления 
вследствие психического принуждения – по Данилевскому). Он подчеркивал, что 
терапевтическая эффективность гипноза окажется высокой в тех случаях, когда показания к 
нему определены правильно, а техника проведения будет грамотной.  

Выдающийся отечественный психоневролог академик В. М. Бехтерев (1857 - 1927) 
досконально изучал гипнотические феномены, классифицируя стадии гипноза, как малый, 
средний и глубокий гипноз[1], по аналогии степеней гипноза Августа Фореля (1928). Тем 
самым было подчеркнуто, что гипноз – это динамический процесс. Его глубина, 
интенсивность зависит от разных причин.  

Как врач - исследователь В.М. Бехтерев[1] с большим успехом лечил гипнозом самые 
различные заболевания, разрабатывал новые методики индивидуальной и коллективной 
гипнотерапии. И он доказал эффективность лечения больных алкоголизмом и 
наркоманией. В.М. Бехтерев считал гипнотические состояния универсальной 
биологической реакцией, присущей и животным, и человеку, причем совсем необязательно 
характеру истерическому. И в повседневной жизни, «не замечая того сами, - писал ученый, 
- мы приобретаем в известной мере чувства суеверия, предубеждения, склонности, мысли и 
даже особенности характера от окружающих нас лиц, с которыми мы чаще всего 
общаемся». Им были описаны механизмы возникновения психических эпидемий, 
различных массовых увлечений и при этом отмечено, что внушаемость особенно велика в 
тех случаях, когда она направлена на массу и тем самым активирует взаимное внушение и 
подражание. Широко известен его доклад «Внушение и его роль в общественной жизни», 
прочитанный в 1887 в Военно - Медицинской Академии.  

По В.М. Бехтереву гипноз - это внушение - прививание посредством слова или другим 
образом различных психических явлений – чувств, ощущений, мыслей, действий без 
участия личного сознания внушаемого лица. Представляется правомерным утверждать, что 
В.М. Бехтерев всесторонне обосновал клиническую реальность гипноза[1]. 

Другой великий русский ученый – Иван Петрович Павлов (1849 – 1936) изучал 
гипнотические состояния с нейрофизиологических позиций и тем самым внес большой 
вклад в естественно–научное понимание этих феноменов. Так, в частности, он дал 
обоснование, казалось бы, диаметрально противоположных приемов погружения в 
гипнотическое состояния - резкие раздражители по Шарко или слабые, монотонные - при 
использовании пассов.  

Павловские концепции активно использовал в своих научных исследованиях и 
практической работе основатель Харьковской школы психотерапевтов К. И. Платонов 
(1878 - 1969). Эти поиски и находки он представил в фундаментальной монографии «Слово 
как физиологический и лечебный фактор» до настоящего времени сохраняющей большую 
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практическую ценность для врачей многих специальностей. На 2 - м Всесоюзном 
совещании психотерапевтов в июне 1966 года, он, как бы подводя итоги своего 
колоссального опыта справедливо, утверждал, что «гипнотерапия — основной ствол 
психотерапии»[7]. 

В этот же период времени на психотерапевтическом поприще плодотворно трудился 
Семен Исидорович Консторум (1890 - 1950) - московский психиатр - психотерапевт, 
великолепный гипнолог. Его неисчерпаемая по содержанию книга «Опыт практической 
психотерапии»[6], при своем первом выходе в свет имела – вследствие идеологической 
атмосферы того времени (40 - 50 - е годы прошлого века) - трудную судьбу, но совсем 
недавно была вновь переиздана. Она и сегодня заслуженно считается настольной книгой 
для клинических психотерапевтов, гипнологов. На работах С. И. Консторума учились 
многие психотерапевты. Уже на протяжении многих лет ежегодно в декабре в Москве 
проводятся «Консторумские чтения», – конференции, где врачи, (причем не только 
психиатры), а также психотерапевты, клинические психологи сообщают о своих научно - 
практических работах, выполняемых в клиниках Москвы и других регионов Российской 
Федерации. На «Чтениях» часто звучат и выступления психотерапевтов - гипнологов.  

 Одним из продолжателей клинического направления в психотерапии С. И. Консторума 
является Марк Евгеньевич Бурно, профессор кафедры психотерапии Российской 
медицинской Академии последипломного образования, автор метода Терапии Творческим 
Самовыражением [2].  

 Руководившей этой кафедрой в течение нескольких десятилетий (но прежде всего – ее 
создавший) профессор Владимир Евгеньевич Рожнов (1918 - 1997) в своей научной и 
практической лечебной работе уделял гипнозу значительное внимание. Укажем лишь, что 
во всех трех изданиях выходившего по его инициативе «Руководства по психотерапии» 
(1974, 1979,1985) объемная глава «Гипнотерапия» принадлежит именно его перу. 
Специально гипнозу( с использованием гипнотерапии в процессе лечения алкоголизма) 
посвящено и большое количество других его научных и популярных публикаций. В.Е. 
Рожнов считал гипноз состоянием, качественно отличным как от сна, так и от 
бодрствования. Он подчеркивал важность и комплекса воздействий, исходящих от 
гипнотерапевта, и значимость установок пациента[9]. 

Под руководством профессоров В. Е. Рожнова и М. Е. Бурно нам посчастливелось 
успешно заниматься гипнотерапией на кафедре психотерапии РМАПО и как один из 
итогов этой деятельности автору статьи защитить –при единогласном одобрении - 
кандидатскую диссертацию «Гипноз в диагностике и комплексном лечении больных с 
ипохондрическими расстройствами эндогенно - процессуального происхождения» и 
постоянно использовать гипнотерапию в комплексном лечении больных наркоманией и 
алкоголизмом в амбулаторных условиях [10]. 

Научные исследования и практическая деятельность в области гипнологии продолжается 
и в наши дни. По - прежнему дискутируется связь гипнотических состояний со сном, 
терапевтические, оздоровительные, психогигиенические возможности гипноза. 

Так, расширяя понятие измененных состояний сознания, транса, Д.В. Кандыба обособил 
от «пассивного» гипноза Бернгейма гипноз активный, определив его как «состояние 
Кандыбы» - самые различные варианты изменения сознания, сосредоточенности –
медитационные, наркотические состояния, влюбленность, творческую охваченность[11]. 
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В.Л. Райков описывает разработанную им методику формирования активнодеятельного 
гипнотического состояния с внушенными образами. В нем становятся возможными 
действия в рамках внушенной роли, элементы творческой активности - продуктивности, 
что подтверждается особым состоянием проводимости каналов точек акупунктуры. 
Гипноз, делает он вывод, не патологическое, а естественное состояние, повышенная 
готовность к приему информации, мобилизация резервов психики[10]. 

 С 20 апреля 1984 утверждено Минздравом СССР Методические рекомендации Способ 
доктора А.Р. Довженко – Организация страссопсихотерапии больных алкоголизмом в 
амбулаторных условиях[4]. Утверждения интернетсообщества об отсутствии 
официального документа, - незнание или ложь. В Психотерапевтической энциклопедии 
этод метод описан в 1998г. и опубликован в своей модификации профессором Г.М. 
Энтиным в пособии для врачей - Опосредованная психотерапия больных алкоголизмом в 
1997 г[15]. 

Реалии нашей сегодняшней жизни побуждают и позволяют исследовать эффекты из 
круга гипнотических в самых, казалось, бы далеких от медицины областях. В лаборатории 
нейро - и психофизиологии Санкт - Петербургского психоневрологического научно - 
исследовательского института им. В. М. Бехтерева, под руководством профессора Слезина 
завершена серия экспериментов, убедительно доказавших: молитва лечит. 

В экспериментах приняли участие священники и прихожане Александро - Невской 
лавры. Во время молитвы записывалась энцефалограмма их мозга. И если до этого наука 
знала три основных состояния головного мозга: бодрствование, «быстрый» и «медленный» 
сон, то теперь обнаружилось еще одно, которое можно назвать «молитвенным» 
бодрствованием. В этом состояние кора мозга отключена, и восприятие информации 
человеком идет, минуя мыслительные процессы и анализ. Оказалось, что именно это 
состояние необходимо нам, так же как и первые три. Если оно отсутствует в жизни, то 
нарушается гармония в организме, появляются болезни. Во время молитвы человек уходит 
от реальности, и в мозге возникают благотворные дельта - волны, которые часто 
фиксируются у младенцев до 6 месяцев.  

Но, как и в ХIХ веке борьба мнений продолжается. «Меня сейчас бьют с двух сторон, — 
говорит В. Слезин, — ученые заявляют, что это бред собачий, и я в мистику ударился, а 
священнослужители упорствуют: «Мы и так верим в Бога, поэтому ваши исследования нам 
не нужны». Верующие даже обвиняют меня в кощунстве». 

Нам думается и сейчас современные проповедники вольно или невольно на своих 
службах в церквях используют фонетическую основу словесных внушений, по форме 
напоминающую «гипнотическую песню», и, таким образом, реализуют суггестии, 
соответствующие заповедям Иисуса Христа, и прочие проповеди, и законы Божьи. А 
некоторые верующие, безусловно, впадая в гипнотический транс (глубокий и неглубокий), 
фиксируя своё внимание на внушениях проповедника, реализуют эти проповеди. Только 
верить и молиться надо по - настоящему, истово, от сердца, иначе лечебного эффекта не 
будет. Недаром в Евангелии сказано: будьте как дети, и спасетесь[11].  

Важно подчеркнуть, что гипноз призван не просто «снимать» то или иное состояние, но 
способствовать разрешению конфликта, фрустрации. Возвращаясь к собственно 
медицинской, лечебной практике, приведем пример. Речь идет о пациенте, страдавшем 
болями в области сердца, которые имели истеро - невротическое происхождение, 
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развивались по механизму условной желательности, имели защитный характер как реакция 
на конфликтную ситуацию в семье. Гипносуггестии о снятии болей устраняли эту 
психологическую защиту, но, будучи по своей направленности, так сказать, условно 
нежелательными, приводили к выходу из гипноза. То есть в данном случае и на данном 
этапе лечения гипноз не помогал, а разрушал психологическую защиту, целесообразную 
для пациента. В этом случае необходимо было одновременно работать над разрешением 
конфликта с использованием личной и семейной психотерапии. Здесь уместно напомнить, 
что еще Йозеф Брейер, сподвижник Фрейда на ранних этапах становления психоанализа, 
пришел к выводу, что больным зачастую нет никакой пользы от суггестий, направленных 
на прямое устранение симптомов. 

Итак, хотя природа гипнотического состояния до конца не раскрыта, интерпретируется 
по - разному, несомненной причиной активного развития мировой гипнологии является 
разносторонняя практическая эффективность гипнотерапии.[12] 

 Как известно, гипнотерапия входит во все учебные программы медицинских вузов на 
факультетах усовершенствования врачей. На кафедре психиатрии, психотерапии и 
психосоматической патологии Факультета повышения квалификации медицинских 
работников (ФПКМР) медицинского института Российского Университета Дружбы 
народов в течение последних 10 лет проводятся учебные циклы по гипнозу.  

 На протяжении всей истории учения о гипнозе и о практике гипнотерапии суждения о 
них остаются противоречивыми. Так в наши дни иногда можно услышать и увидеть по ТВ 
заявления некоторых отечественных психиатров - наркологов о том, что гипноз мало 
используется и неэффективен в комплексном лечении больных с зависимостями. Такие 
утверждения не имеют под собой никаких оснований.  

 Но таков удел любой научной концепции, любого клинического феномена. И не следует 
впадать в нигилизм или релятивизм. Следуя за Г.Ф. Элленбергером[14], укажем три 
условия эффективности гипнотерапии. Первое - успешность каждой конкретной лечебной 
процедуры зависит от квалификации гипнолога. Два других обстоятельства - внешние по 
отношению к самому врачу. Это вера пациента в конкретного гипнотерапевта и, наконец, 
признание реальности гипносуггестивных воздействий на психику, (архетипическое по 
сути), обществом в целом. Обоснованно будет полагать, что в нашей сегодняшней жизни 
оба эти фактора присутствуют.  
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УДК36 
Бабина А.В.  

 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

 «Ошибочно думать, что много знание есть достоинство.  
Важно не количество, а качество знания». 

 Л.Н. Толстой 
 

Так утверждал знаменитый русский писатель, мыслитель и просветитель Лев 
Николаевич Толстой (1828 - 1910). Действительно, в настоящее время качество знания 
является ценной составляющей как студента, так и общества в целом. Оно определяет 
степень профессионализма, уровень проявления потенциала личности, изменение 
положения человека как в социальном пространстве, так и за его пределами, что дает 
возможность говорить о вертикальной мобильности, традиционно ассоциируемой с 
карьерным ростом специалиста, расширением функций профессиональной деятельности, 
конкурентными достоинствами человека. Примером горизонтальной мобильности может 
служить географическое перемещение человека между городами или смена позиций на 
одном социально - экономическом уровне, то есть без изменения статуса. На основе 
вертикальной и горизонтальной мобильности складывается современное понимание 
социальной мобильности. 

Актуальность работы. Студенты - это молодые люди, которые в силу неопытности и 
отсутствия интереса, недобросовестно относятся к получению знаний по своей будущей 
профессии, что зачастую приводит к понижению их социального статуса. Чтобы улучшить 
такую ситуацию, необходимо повлиять на студентов, изменив определенные факторы их 
повседневной жизни.  

Цели работы: 
1. Определить отрицательные и положительные факторы социальной мобильности 

современного российского студенчества. 
2. Провести анализ влияния отрицательных и положительных факторов на 

формирование студента, как будущего специалиста. 
Основные понятия, необходимые для исследования: 
Социальная мобильность - это перемещение индивидов в системе социальной 

стратификации с одного слоя на другой [2, 168]. 
Вертикальная мобильность - это изменение положения индивида, которое вызывает 

повышение или понижение его социального статуса [2, 168]. 
Горизонтальная мобильность - это изменение положения, которое не приводит к 

повышению или понижению социального статуса [2, 169]. 
Студент [лат. studens (studentis) усердно работающий, занимающийся] - учащийся 

высшего учебного заведения [8]. 
Фактор - (нем. Faktor, от лат. factor - делающий, производящий), причина, движущая сила 

какого - либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты [8]. 
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Стратификация - иерархическая система неравенства, формирующая различные слои 
(страты) общества [2, 318]. 

Факторы социальной мобильности.  
Формирование мобильности студентов высшей школы обусловлено особенностями 

современного труда и производства и соответственными требованиями к содержанию 
профессиональной подготовки [5, 49]. 

Получение высшего образования является одним из каналов социальной мобильности, 
двигаясь по которому человек из необразованной семьи может повысить свой статус и 
получить возможность заниматься квалифицированным престижным трудом. Таким 
образом, социальная мобильность становится новой качественной характеристикой 
профессионального образования, поэтому в высшей профессиональной школе актуально 
выявление и анализ факторов, влияющих на формирование этого важнейшего качества 
будущего специалиста. К ним относятся [5, 50]: 

• внешние (социальные условия жизнедеятельности) – образовательная среда вуза, 
условия проживания, учебы, семейной, досуговой деятельности;  

• материально - экономические – состояние экономики, финансовое положение, 
материальные блага, капитал, размер стипендии;  

• природно - экологические – природные и техногенные обстоятельства проживания 
студента; 

• внутренние (биологические) – состояние здоровья студента, образ жизни; 
• личностные или индивидуально психологические – совокупность лич - ностных 

качеств студента, их соответствие требованиям общественного развития и научно - 
технического прогресса; 

• информационные – информированность о возможных вариантах социально - 
профессиональной деятельности, владение теоретической информацией различных 
дисциплин и др. 

Рассмотрим некоторые поподробнее и определим их степень влияния.  
Внешние:  
В первую очередь на студента влияет образовательная среда вуза, в которую входят: 

новая, по сравнению со школьной, система обучения, новые методики работы (лекции, 
семинары, экзамены, зачеты), общение с новыми преподавателями. Все это заставляет 
студента полностью перестроить свой режим, организовать учебную деятельность, 
рационально планировать свое время. Это же самое подтверждают результаты 
исследования «Адаптация студентов к образовательной среде» Толбатовой Е.В. По мнению 
студентов, участвовавших в исследовании, наибольшие сложности на начальном этапе 
обучения в вузе связаны с необходимостью запоминания и воспроизведения больших 
объемов информации (63 % ), необходимостью перестройки сложившихся привычек и 
навыков работы в школе (15 % ), неумением распределять собственное время (11 % ), 
недостатком умения выступать на семинарских занятиях (9 % ), изучением научных 
текстов и первоисточников (5 % ) [7, 73 - 76]. 

Немаловажным являются условия проживания, поскольку большинство студентов 
проживают в общежитии вдали от дома и родителей. С момента поселения студента в 
общежитие у него начинается «испытание свободой» – ничего не делать, или делать в 
последний момент, так как отсутствует родительский контроль, ходить, куда хочу, гулять, с 
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кем хочу. Но свобода – это, в первую очередь, ответственность. К сожалению, молодые 
люди не всегда к ней приучены, у них слабо выражена волевая регуляция, поэтому 
необходимость брать на себя ответственность и за результаты учебы, и за налаживание 
самообслуживания, взаимоотношений с соседями по общежитию, планирование и 
контроль своей деятельности пугают большую часть проживающих [5,92]. 

Одной из наиболее важных групп факторов, влияющих на бюджет времени студентов, 
являются семейные обстоятельства, такие как семейное положение, необходимость ухода 
за больным родственником, трудности, связанные с рождением ребенка и уходом за ним, и 
др. В данной группе факторов выделяются трудности совмещения обучения в вузе и 
осуществления ухода за ребенком. При появлении детей у студентов «многократно 
возрастает нагрузка, что требует мобилизации всех духовных и физических сил. Около 
половины молодых матерей вынуждены уйти в академический отпуск. «… 21,6 % 
опрошенных прямо указали, что не могут успешно сочетать обязанности матери и 
студентки и подумывают об уходе из вуза» [1, 215]. Таким образом, совмещение учебы и 
ухода за ребенком или больными членами семьи может стать причиной снижения 
успеваемости студентов. 

Материально - экономические: 
Многие студенты, сталкивающиеся с необходимостью улучшить свое материальное 

положение, вынуждены совмещать учебу с работой. Работа занимает значительную часть 
времени таких студентов, зачастую в ущерб времени, затрачиваемому на обучение. «На 
успеваемость студента работа либо практически не влияет, либо влияет отрицательно. 
Последнее касается тех специальностей, где учебные программы насыщены 
лабораторными и практическими занятиями, которые можно успешно выполнить лишь в 
самом вузе. Следовательно, одной из причин низкой успеваемости студентов может быть 
необходимость совмещения учебы и работы» [1, 215]. 

Рассмотрим данный фактор с другой стороны. Когда студент хорошо обеспечен и имеет 
избыток финансов, то он, конечно же, может позволить себе не выполнять контрольные 
работы, курсовые проекты, а просто платить за это деньги и забирать готовые работы. Но 
так поступают студенты, которые не смогли приспособиться и подстроиться к 
образовательной среде. Это заставляет задуматься о качестве знания и навыках обучаемого. 

Обратимся к исследовательской работе «Материальное положение студентов и мотивы 
трудовой занятости: социологический анализ» Ф. Р. Сафиуллиной. Опрос, проведенный в г. 
Казани, позволил выяснить мотивы трудовой занятости студентов. Анкетирование 
проводилось в 2012 г. Материальное положение своей семьи студенты оценили 
следующим образом: 44,2 % из них относятся к группе «ограниченные в средствах», денег 
хватает только на приобретение необходимых продуктов и одежды, покупка товаров 
длительного пользования вызывает затруднения; 40,4 % – «обеспеченные», у них покупка 
товаров длительного пользования (телевизор, холодильник) не вызывает затруднений, но на 
дачу, машину и прочее приходится копить; 6,8 % – «богатые», они могут себе позволить 
купить товары длительного пользования, такие как машина, дача; 5,9 % – «малоимущие» 
студенты, у них денег хватает только на приобретение продуктов питания; для 2,7 % 
участников опроса проблематичным является покупка самых необходимых вещей – у них 
не хватает денег даже на продукты питания, они относятся к группе «бедные». В ходе 
проведенного исследования было выявлено, что работающие студенты, относящиеся к 
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различным социальным группам, преследуют различные мотивы досрочного выхода на 
рынок труда [6, 52 - 54].  

Я считаю, ранний выход на рынок труда имеет как преимущественно положительное 
влияние на формирование будущего специалиста, так и отрицательное. Появляется 
возможность приобретения трудового опыта, применения теоретических навыков, 
полученных в процессе обучения в ВУЗе. Но не всегда знаний достаточно, чтобы 
попробовать свои силы на практике. Экономить на получении знаний не стоит, так как это 
определяющий фактор человека в будущем. Таким образом, получая как можно больше 
знаний сейчас, человек закладывает себе надежное будущее. Следовательно, с выходом на 
рынок труда можно подождать, подготавливая себе к профессии. 

Внутренние (биологические): 
В литературе имеются данные о том, что к снижению уровня успеваемости приводит 

регулярное употребление студентами спиртных напитков, оказывающее неблагоприятное 
влияние на функционирование психики и занимающее определенную долю времени 
студентов. Обратим внимание на результаты, полученные в исследовательской работе 
«Особенности употребления алкоголя в студенческом возрасте» Прокопенко Л.А. В ходе 
опроса студентам были заданы два основных вопроса: Употребляете ли вы алкоголь? 
Нравится ли вам состояние алкогольного опьянения? Результаты данного опроса показали, 
что мужской пол, в данном случае, более предрасположен к употреблению спиртного, чем 
женский. Основной причиной употребления алкоголя для студентов служит какой - либо 
праздник или торжество, а также выпивают для повышения настроения или снятия стресса. 

В основном, алкоголь предпочитают выпивать в компаниях. Большая часть парней (58 % 
) употребляют алкоголь в кругу друзей и знакомых, а у девушек этот показатель составил 
36 % . Также, на молодежь могут влиять их родители. В основном, деньги на алкоголь идут 
из стипендии и зарплаты. Берут деньги у родителей 18 % студентов. 

По мнению респондентов, алкоголь не только является средством для снятия 
напряжения, так же он наносит вред организму. Почти все опрошенные, 94 % из 100 
человек, считают, что алкоголь плохо сказывается на здоровье организма, остальные 5,6 % 
считают, что алкоголь не несет никакой угрозы [4, 284]. 

Личностные или индивидуально - психологические: 
Наиболее сложную и многочисленную группу факторов, влияющих на успеваемость 

студентов, представляют психологические особенности самого субъекта обучения. На 
успеваемость студента оказывает влияние уровень функционирования познавательных 
процессов: внимания, памяти, мышления и т.д. При прочих равных условиях, чем лучше 
работают когнитивные функции, тем выше успеваемость студента. В свою очередь, 
уровень функционирования познавательных процессов, как правило, связан с 
психическими свойствами и психическими состояниями субъекта.  

Неблагоприятные психические состояния дезорганизуют функционирование 
познавательных процессов, и потому становятся факторами, снижающими успеваемость 
студентов: «Под влиянием эмоциональных факторов, у студентов значительно повышается 
напряженность различных функций организма. При этом, перенапряжение нервной 
системы может принимать устойчивый характер и тем самым провоцировать 
возникновение неврозов и дезадаптацию» [1, 216]. 
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Вывод 
Таким образом, проблема формирования мобильности студентов вузов на современном 

этапе является чрезвычайно актуальной. Современный человек живет в условиях 
быстроменяющегося мира, а процессы глобализации и интеграции ставят его перед 
необходимостью постоянно быть готовым к перемещениям в социальном пространстве, 
легко адаптироваться к изменяющимся условиям и гибко взаимодействовать с самыми 
разными культурными и социальными системами. Развитие передовых технологий, 
нововведений в профессиональный и социальный мир является толчком к появлению 
новых престижных профессий, требующих высокой квалификации и специальной 
подготовки. 

Риски восходящей вертикальной мобильности будущих специалистов непосредственно 
связаны с отдельными факторами, влияющими на подготовку кадров в системе высшего 
образования. В данной работе были рассмотрены некоторые из основных факторов 
социальной мобильности. На основе анализа, можно утверждать, что каждый из факторов 
имеет определенную значимость, свое положительное и отрицательное влияние на 
студента. Положительное влияние только приветствуется, а, вот, как избежать 
отрицательное? Я считаю, что многое зависит от самого человека, его характера, 
воспитания, способностей, силы воли. Например, если у студента есть провалы в знаниях, 
он легко может их заполнить. Нужно сесть за учебники и заниматься, найти нужную 
информацию не составит труда, а расширение своего кругозора никогда не помешает.  

Являясь студенткой технического ВУЗа, могу сказать, большая часть современных 
студентов заинтересована в своей учебной деятельности и сознательно стремится получить 
как можно больше практических навыков по будущей специальности и никакие из выше 
рассмотренных факторов отрицательного влияния на это не оказывают. Это говорит о том, 
что будущее нашей страны находится в надежных руках людей с высоким интеллектом, 
высокообразованных профессионалов. 

Как справедливо заметил П.А. Сорокин в своей работе «Социальная стратификация и 
мобильность», «…в конечном итоге историю делают люди. Люди, занимающие 
положение, которому они не соответствуют, могут разрушить общество, но не могут 
создать ничего ценного, и наоборот» [9]. 
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По данным экспертов среди студенческой молодежи наблюдается рост социальных 

отклонений, особое беспокойство вызывает рост преступности и алкоголизма. [1, 2, 3] Если 
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такая сложная ситуация в ряде вузах страны, то что же происходит в техникумах и 
вечерних школах, куда как правило поступают учиться менее образованные граждане 
страны.  

Учитывая все вышесказанное мы осуществили в 2014 году социологический опрос 
студентов Рыбинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Проведен опрос преподавателей 
данного филиала, с целью анализа профилактических мероприятий в учебном заведении. 
Кроме того, осуществлен вторичный анализ журнала «Социс» и данных ВЦИОМ. 

Теоретико - методической основой социологического исследования выступили научные 
статьи Бабуркина С. А., Волковой А. М., Таланова Н. С. и ряда других исследователей. [4, 5, 
6] 

В начале опроса мы выясняли, сколько студентов употребляю спиртные напитки? 
Установили, что 74 % обучающихся раз в неделю употребляют алкогольные напитки. 16 % 
респондентов употребляют спиртные напитки 1 - 2 раза в месяц. И только 10 % 
опрошенных указали, что выпивают по праздникам. Не менее драматичная складывается 
ситуация с табакокурением. Так 68 % студентов юношей и 45 % девушек отметили, что 
курят более 10 лет. 

Мы предприняли попытку разобраться в мотивах и причинах начала употребления 
табака. Установили следующее (респонденты могли указать несколько вариантов ответов): 

– 67 % – потому что курили родственники (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка); 
– 54 % – так как курили друзья; 
– 43 % – для снятия стресса; 
– 38 % – так как курил мой любимый киногерой. 
– 27 % – для того, чтобы казаться взрослым. 
Как видим, в данном случае начало табакокурение можно объяснить с помощью теории 

«социального научения». У большей части наших респондентов курили родные и 
знакомые. 

12 % опрошенных указали, что до поступления в филиал имели судимость. 37 % 
респондентов указали, что периодически привлекаются к административной 
ответственности. 59 % студентов пояснили, что ни разу за все года обучения в филиале 
никто не выступал перед ними о вреде курения и алкоголя. Так же они не смогли 
вспомнить, чтобы к ним хоть когда - нибудь приходили с лекциями сотрудники 
правоохранительных органов. 

Опрос директора филиала доцента Рогова Н. И. показал, что беседы о вреде алкоголизма 
и табакокурения периодически проводятся, но не систематически и не целенаправленно. 
Что в будущем обязательно планирую провести ряд круглых столов по данной проблеме. 

Считаем, что необходимо ввести обязательно должности кураторов групп, приглашать 
сотрудников из УВД и ФСБ для проведения круглых столов. Издавать брошюры о вреде 
алкоголя и табакокурения. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИЙ С 
ПОКОЛЕНИЕМ Z  

 
Аннотация 
В статье описан портрет типичного представителя поколения Z, рассматривается 

проблема коммуникаций с поколением Z в современном российском обществе, приведены 
примеры исследований, которые показывают влияние современных технологий на процесс 
построения коммуникаций с ним.  

Ключевые слова 
Поколение Z, информационные технологии, коммуникации, интернет - пространство, 

«клиповое» мышление. 
Новое поколение подрастающей молодежи – поколение Z – радикально отличается от 

всех своих предшественников. Для современных детей, в отличие от предыдущих 
поколений, технологии – уже не вспомогательное средство, которым пришлось научиться 
пользоваться по мере необходимости: для них это врожденный образ жизни. Растущее 
поколение – творческие реалисты, привыкшие к жизни в глобальном, никогда не 
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прекращающемся потоке информации. Это многофункциональные люди, для которых не 
существует никаких границ – ни географических, ни технологических. 

Исследование коммуникаций с поколением Z в информационном обществе является 
актуальным вопросом современности и интересует не только исследователей, но и 
различные организации. В марте 2017 года ПАО «Сбербанк» опубликовал результаты 
исследования молодежи, проведенное совместно с агентством Validata, направленное на 
выявление особенностей жизни современной молодежи и определение эффективных путей 
коммуникаций с ней. Данное исследование позволяет нам сформировать образ типичного 
представителя поколения Z. [2, Дата обращения: 11.05.2017 ] 

Средний период концентрации внимания представителя поколения Z на одном объекте 
— восемь секунд. Поэтому лучше всего они воспринимают лишь краткую и наглядную 
информацию. Сейчас представители молодого поколения не могут без социального 
взаимодействия. Социальные сети формируют ощущение потока, в котором все меняется 
каждую секунду: мода, отсутствует постоянная лояльность брендам и стилям одежды, 
предпочтения в музыке или кино. Все это характеризует поколение с точки зрения 
отсутствия у него долгосрочных трендов. [2, Дата обращения: 11.05.2017 ] 

Сегодня для поколения Z взрослые не являются абсолютным авторитетом, однако 
родители жалеют их, взваливают все на себя и в результате поколение Z становится не 
способным решать проблемы реальной жизни. Характерная черта современной молодежи – 
уверенность в своей исключительности. Однако молодое поколение не осознает, насколько 
его представители похожи друг на друга, как они тотально следуют рекомендациям онлайн 
- СМИ и в их среде отсутствуют ярко выраженные субкультуры. 

Представители поколения Z не умеют строить проблемную коммуникацию и перестают 
ценить живое общение. Находясь под прессингом различных дискурсов, обрушивающихся 
на них через интернет, они, как правило, совершенно не осознают, что и как на них 
подействовало и почему они вдруг начинают говорить так, а не иначе. Они охотно 
вступают в языковую игру по любому вопросу, но при этом оказываются не способны 
различить, когда они думают сами и отстаивают действительно свою позицию, а когда они 
всего лишь воспроизводят скаченную накануне информацию. [3, с.4] 

Основной площадкой для коммуникаций с поколением Z сегодня выступает интернет - 
пространство. По оценкам специалистов, представители поколения Z к 17 годам 
нарабатывают около 30 тыс. часов опыта работы с цифровыми устройствами, что 
эквивалентно примерно 3,5 годам непрерывного взаимодействия с «гаджетами» и 
компьютерами. На наш взгляд, необходимо не только помнить, что молодые люди выходят 
в сеть отовсюду, но и стоит обратить внимание на поиск агентов влияния не только в 
традиционных социальных сетях, но и в новых сообществах. [3, с.5] 

Таким образом, поколение Z часто рисуют как группу жителей сети, социально 
неадаптированных к реальной жизни. Сложность коммуникаций такого поколения 
обусловлена непониманием их мировосприятия со стороны представителей иных 
поколений. Однако в действительности современная молодежь испытывает огромное 
давление: им необходимо уметь управлять одновременно и профессиональными, и 
личными брендами. Многие научные исследования последних лет развивают сложившиеся 
стереотипы и предубеждения, касаемые представителей поколения и доказывают, что они 
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не заслуживают такого несправедливого отношения, поскольку их образ жизни во многом 
задается трендами сложившегося информационного общества.  

Школьники и студенты поколения Z учатся иначе, нежели их предшественники. По 
данным зарубежных исследований в частности, по результатам опросов, проведенных в 
2015 - 2016 гг. порталом для подростков Habbo Hotel, лишь 16 % отмечают книги в качестве 
приоритетного источника учебной информации, тогда как 43 % учатся с помощью 
интернета, а 38 % сочетают интернет с чтением книг. Это говорит о том, что доступность 
информации лишила поколение Z необходимости постоянно обрабатывать и фиксировать 
важную информацию. [3, с.7] 

Уже сегодня СМИ как один из основных источников информации каждый день 
пытается подстраиваться под них, поскольку со сменой поколений изменяются и привычки 
коммуникаций. Сейчас будущее без бумажных средств массовой информации ни у кого не 
вызывает удивления, и выглядит, как логический ход событий. Совсем недавно это было не 
более чем прогнозом.  

Наступает время, когда СМИ приходится кардинально меняться – не только 
монетизировать и генерировать качественный контент, но и придумывать, каким образом 
вызвать интерес у нового поколения. Таким образом, возникает проблема коммуникаций с 
поколением Z в современном обществе, поскольку с каждым годом все острее ставятся 
вопросы о том, как и где осуществлять взаимодействие с молодежью, что им говорить и 
предлагать.  

Сейчас молодежь не склонна к усердной, скрупулезной, усидчивой и целеустремленной 
работе. Она более импульсивна, но в то же время и лабильна. Безусловно, поколение Z 
имеет как слабые, так и сильные стороны. Высокий уровень знания информационных 
технологий позволяет представителям поколения совмещать множество дел одновременно 
и при этом не вызывает у них перенапряжения и внутреннего дискомфорта, что и отличает 
их от предыдущих поколений. [1, с. 67] 

Как мы убедились, общаясь с современной молодежью лучше показывать, а не 
рассказывать: не перегружать их большим объемом информации, использовать простой 
неформальный язык, вовлекать их в активное практическое взаимодействие. На наш взгляд, 
единственным способом построения эффективной коммуникации является использование 
при взаимодействии с ними объяснения, убеждения, аргументов. Не стоит апеллировать к 
поколенческим ценностям, поскольку в сознании молодежи они не отрефлексированы, а 
обещания о светлом будущем воспринимается ими слишком абстрактно.  

 
Библиографический список: 

1. Шамис Е.М. Теория поколений в России: история социологии / Шамис Е.М.― 
Москва: Синергия, 2016.―140 с. 

2. Официальный сайт ПАО "Сбербанк". ― Статья "30 фактов о современной 
молодежи". [Электронный ресурс] Режим доступа ― www.online.sberbank.ru. Дата 
обращения: 11.05.2017 

3. Сапа А.В. Поколение Z - поколение эпохи ФГСО. // Инновационные проекты и 
программы в образовании. - 2015. - №2. - С.3 - 8 

© А.С. Илюшина, А.А. Малышева 
 



199

УДК 796.01:316 
Е.Н. Кораблева 
канд. пед. наук,  

доцент БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова,  
г. Санкт - Петербург, 

 Российская Федерация, 
E - mail: korableva49@yandex.ru 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИНЫХ 

ЛАГЕРНЫХ КАМПАНИЙ В ВУЗЕ 
 

Аннотация: 
Использование физкультурно - спортивных мероприятий нового типа для молодежи, как 

развивающейся личности, имеет особую социальную значимость. Это определенное 
новшество в реализации процесса социализации личности молодого человека. 

Ключевые слова: 
Физкультурно - спортивные мероприятия, студенческая молодежь, физическая культура, 

спорт, социализация. 
 
Актуальность. Молодежи недостаточно просто знать о пользе здорового образа жизни, 

физических упражнений, необходимо проявлять спортивно - физкультурную активность. 
Особенно это относится к деятельности молодежи на досуге. Очень часто молодые люди 
предпочитают курение, горячительные напитки, наркотические препараты взамен 
физической культуре и спорту, перечеркивая тем самым свое будущее и России. Особая 
социальная значимость физкультурно - спортивных мероприятий нового типа для 
молодежи, для развивающейся личности [3].  

Целью работы явилось формирование направлений и организационных решений по 
работе со студенческой молодежью.  

Методы. Использовались методы изучения литературных источников, педагогические 
наблюдения, разработка интерактивных форм и методов проведения мероприятий. 

Результаты. Одной из форм массовых физкультурно - оздоровительных и спортивных 
мероприятий в БГТУ «Военмех» являются оздоровительно - спортивные лагеря. Основным 
принципом их организации является доступность, добровольность, заинтересованность 
участников лагерных кампаний и их привлекательность.  

В этих мероприятиях особо актуальна тема гуманизации поведения студентов, 
формирования дружеских отношений и толерантности.  

Чтобы оздоровительно - спортивные лагеря выполняли возлагаемые на них 
оздоровительные и воспитательные задачи, технологии проведения летних лагерных 
кампаний должны опираться на следующие принципы: 

 - комплексный подход к оздоровлению студентов и отдыхающих (понимание единства 
физического, психического и социального здоровья);  

 - разнообразие организационных форм (стационарные, походные);  
 - насыщенный режим двигательной активности с освоением новых видов 

оздоровительных систем и спорта;  
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 - рациональное использование природных факторов; 
 - формирование устойчивых моделей здорового и активного образа жизни.  
В БГТУ «Военмех» существуют 2 основные модели оздоровительно - спортивных 

лагерей. 
1. Спортивно - оздоровительный лагерь по виду спорта (для студентов, 

занимающихся определенным видом спорта в университете). 
Педагогические особенности этого вида лагеря: 
 - студенты и тренеры знают друг друга, 
 - основное внимание уделяется своему виду спорта; как правило, проводится 2 

тренировки в день (студенты нуждаются и в отдыхе, чтобы справляться с 
тренировочными нагрузками).  

В организационном отношении, такой лагерь является учебно - тренировочным 
сбором (УТС), выполняет задачи повышения спортивного мастерства, улучшения 
общей физической и функциональной подготовленности. 

2. Оздоровительно - спортивный лагерь для отдыхающих студентов и 
сотрудников. 

Педагогические особенности этого вида лагеря: 
 - молодежь и тренеры не знают друг друга; 
 - молодежь осваивают навыки различных видов спорта; 
 - для оздоровления используются ландшафные факторы;  
 - культурные мероприятия посвящены вовлечению отдыхающих в здоровый 

образ и стиль жизни. 
Организационные формы различные - стационарные лагеря на базах отдыха 

университета и арендуемые базы отдыха.  
Финансирование расходов по проведению лагерей несет администрация 

университета. 
Выводы. Многолетняя практика организации физкультурно - спортивных лагерей 

в БГТУ «Военмех» свидетельствует, что эти кампании могут не только дать 
существенный оздоровительный эффект, но и явиться школой здорового образа и 
стиля жизни. Они имеют существенный социально - значимый потенциал, 
позволяют выработать у молодежи навыки толерантного поведения, которые они 
будут активно распространять в студенческой среде, оказывая влияние на 
молодежную субкультуру и формирование активного позитивизма.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кораблева Е.Н. Социализация студентов в процессе физкультурно - массовых 
мероприятий в высших учебных заведениях. ХХ11 Международная конференция 
«Современное образование: содержание, технологии, качество», 20 апреля 2016г., Санкт - 
Петербург, Россия: Материалы конференции, том 2, / СПб: ООО «Технолит» - СПб, 2016. - 
С.297.  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 
329 –ФЗ от 04.12. 2007. Российская газета от 08 декабря 2007. (Система Гарант).  

© Е.Н. Кораблева, 2017 
 



201

УДК 316 
М.В. Брянцева 

канд. ист. наук, доцент, профессор Академии военных наук РФ, 
г. Москва, РФ 

E - mail: bryantsmar@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,  
СОСТОЯЩИХ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной социальной проблеме среди молодежи. Было проведено 

комплексное исследование проблем молодых людей, проживающих в гражданском браке в 
г. Красногорске Московской области, и выявлено влияние последствий выбора данного 
вида брака на жизнь молодой семьи. Цель – выявить проблемы молодых семей 
Красногорского района Московской области, проживающих в гражданском браке, и 
предложить рекомендации по их решению. Задачи: 1. Раскрыть сущность гражданского 
брака. 2. Изучить состояние гражданского брака в современных условиях. 3. Выявить 
проблемы, возникающие в молодых семьях, проживающих в гражданском браке. 4. 
Разработать рекомендации и предложить возможные пути решения проблем данной 
группы. Исследование проводилось в Подмосковье, на базе Государственного казенного 
учреждения Московской области «Отдел социальной защиты населения по городу 
Красногорску и Красногорскому району Московской области». Также в опросе приняли 
участие молодые люди, работающие на предприятии ООО «Красногорск - транс - пак». 
Методом сбора эмпирической информации явилось анкетирование, анализ и обобщение 
полученных данных. Анкета состояла из 41 вопроса, включающая в себя вопросы о 
различных сферах жизнедеятельности. При сборе теоретической информации было 
использовано: 1)изучение и анализ научной и психологической литературы, 
социологических статей; 2)изучение и сравнение ранее проведенных социологических 
исследований на данную тему; 3) изучение и обобщение отечественной и зарубежной 
практики. 

Методом обработки данных послужила программа SPSS Statistics— компьютерная 
программа для статистической обработки данных. Она была использована для ввода и 
хранения данных, для составления частотности признаков и таблиц.  

Результаты исследования могут быть использованы органами и учреждениями 
социальной защиты населения, практикующими организациями по психологической 
поддержке семей и специалистами в области жилищных вопросов при организации работы 
с семьями, проживающими в гражданском браке. 

Ключевые слова 
Молодежь, молодые люди, молодые семьи, гражданский брак, фактический брак, семья, 

семейные отношения, социальные проблемы, жилищный вопрос, респонденты, 
социологическое исследование, социально - демографические показатели. 

В последнее время наблюдается тенденция, что фактические браки становятся среди 
молодежи новым этапом жизненного цикла семьи, который непосредственно предшествует 
юридически оформленному браку. Объяснение данным процессам ученые дают 
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следующее: в последние годы наблюдаются раннее психофизиологическое развитие 
молодежи; нет особых ограничений в трансляции этих идей в средствах массовой 
информации; в большинстве семей налицо ослабление сексуального контроля над 
подростками; нет социальных программ сексуального и семейного воспитания и обучения 
молодежи. 

Еще совсем недавно супруги, жившие в гражданском браке, были редкостью. Но сейчас 
ситуация резко изменилась. Как показывает статистика, сегодня немало молодых людей в 
нашей стране предпочитают либо вообще не оформлять официальным образом свои 
семейные отношения, либо некоторое время жить без регистрации брака. К подобной 
форме совместной жизни можно относиться по - разному. Одни считают это распутством, 
другие, напротив, видят в гражданском браке панацею от многих семейных проблем. В 
любом случае гражданский брак занял прочное место в системе семейных отношений, и с 
этим приходится считаться и психологам, и юристам, а иногда - даже политикам. 

В целом, гражданский брак находится за пределами правого поля, поэтому у молодой 
семьи существует ряд проблем. Молодежь, выбирающая данный вид брака, должна 
осознавать, что не получит должной социальной помощи и правовой защиты в случае 
распада семьи, в отличие от тех, чей союз был зарегистрирован официально [2, С. 82 - 88]. 

Когда - то под термином "гражданский брак" подразумевали семейные отношения, не 
освященные таинством венчания. Сегодня определение распространилось на семейные 
союзы, не признанные не только церковью, но и государством. В таких семьях мужа и жену 
связывают исключительно любовь и устный договор. В современном обществе существует 
много синонимов гражданского брака, таких как «сожительство», «фактический брак», за 
рубежом такие браки называют «браки де факто». 

Сожительство — это половой союз, не оформленный в соответствии с брачным 
законодательством данной страны. Сожительство — незаконный брак, обиходное, 
ненаучное наименование полового союза, не оформленного в соответствии с брачным 
законодательством [4, С. 78]. 

Становление новых форм семейного бытия человека, обострение демографического 
кризиса, расширение масштабов социально негативного поведения людей настоятельно 
требуют исследования семьи как особой формы бытия человека, в особенности «молодой 
семьи» — как одного из индикаторов состояния вышеназванного института в целом.  

В обществе любого типа практически каждый его член воспитывается в семье, и в 
любом обществе подавляющее большинство взрослых состоит, или состояло, в браке. Брак 
относится к числу социальных институтов, получивших очень широкое распространение, 
хотя в разных культурах формы брака и семьи (равно как и другие стороны общественной 
жизни) различаются весьма существенно. 

Итак, брак — это исторически изменяющаяся социальная форма отношений между 
мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их 
половую жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности. 
Существовавшие с давних времен моральные нормы брачных отношений дополняются 
религиозными и юридическими установлениями, при помощи которых государство и 
общество защищают брак и карают нарушителей установлений. 

По данным переписи населения 2010 года, в гражданском браке проживают 8810710 
человек, из них мужчин – 4412274 и женщин – 4398443, в то время как к 2002 году в 
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незарегистрированном браке проживало всего 6579855 человек. Это свидетельствует о 
популяризации незарегистрированных браков в России [5]. 

Число зарегистрированных браков также возросло более чем в 1,5 раза по данным 2010 
года по сравнению с данными переписи 2002 года.  

Микроперепись 1994 г. дала первые сведения о распространенности в России 
нерегистрируемой брачности. Программа переписи 2002 г. также предусматривает 
выяснение юридического статуса брака. Кроме того, достаточно надежную оценку 
распространенности сожительств и факторов и мотивов, определяющих выбор этой формы 
брачной жизни, могут дать данные специальных социологических исследований. 

В проведенном опросе участвовало 100 человек, это 50 пар, из которых 50 % мужчин и 
50 % женщин. В целом по выборке возрастное распределение выглядит следующим 
образом: до 20 лет – 1 % ; 20 - 22 лет – 13 % ; 23 - 25 лет – 18 % ; 26 - 28 лет – 19 % ; 29 - 30 
лет – 49 % . 

Средний возраст опрошенных составляет 26,8 года. Наиболее представленной является 
группа 29 - 30 лет, данные свидетельствуют о том, что к 30 годам мужчины и женщины 
живут совместно с партнерами и ведут общее хозяйство. 

 
Таблица 1. Половозрастное распределение респондентов, в % (N=100) 

Возраст, лет Пол 
мужской Женский 

до 20 2  -  
20 - 22 6 20 
23 - 25 24 12 
26 - 28 18 20 
29 - 30 50 48 

 
Средний возраст опрошенных женщин составляет 26,6 лет, мужчин – 27 лет. Женщины 

несколько моложе мужчин: их больше в группе от 20 до 22 лет, доля мужчин выше в 
категории от 23 до 25 лет. Возраст своих супругов указали такой: 20 - 22 лет - 14 % ; 23 - 25 
лет - 19 % ; 26 - 28 лет – 19 % ; 29 – 30 лет – 48 % . Как видим, опрошенные пары 
достаточно однородны по возрасту. 

В современном обществе на рынке труда от молодежи требуется не только 
коммуникабельность и способность к обучению, но и соответствующий уровень 
образования [1, С. 102 - 105]. Наличие диплома по той или иной специальности имеет 
большое значение при приеме на хорошую работу, поэтому молодые люди стараются его 
получить. В целом по выборке 6 % респондентов имеют неполное среднее образование, 17 
% - среднее, 53 % - средне - специальное образование, 10 % - незаконченное высшее, 13 % - 
высшее образование, 1 % имеют 2 и более высших образования. Образование супругов 
указали следующим образом: неполное среднее – 5 % ; среднее – 23 % ; среднеспециальное 
- 45 % ; незаконченное высшее – 9 % ; высшее – 17 % ; 2 и более высших – 1 % .  

Представленные данные свидетельствуют о том, что уровень образования молодых 
людей можно охарактеризовать как средний: более половины опрошенных имеет 
среднеспециальное образование. 
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Таблица 2. Оценка образования респондентов  
в зависимости от их пола и возраста, в % (N=100) 

Показате
ли 

Образование 

неполное 
среднее среднее 

среднее 
специальн

ое 

незаконче
нное 

высшее 
высшее 2 и более 

высших 

Пол 
мужской 6 16 54 6 16 2 
женский 6 18 52 14 10  -  
Возраст, лет 

до 20 100  -   -   -   -   -  
20 - 22 7,7 7,7 38,5 38,5  -  7,7 
23 - 25  -  22,2 55,5 5,6 16,7  -  
26 - 28 10,5 15,7 52,6 15,7 5,2  -  
29 - 30 4 18,3 57,1 2 18,3  -  

 
Женщин больше с незаконченным с высшим образованием, в то время как среди 

респондентов с высшим образованием немного больше мужчин, потому что они старше по 
возрасту. 

Закономерно, что с возрастом повышается уровень образования молодежи. Кроме того, 
отмечается стремление к получению высшего и даже двух высших образований в группе 20 
- 22 года, что соответствует современным тенденциям среди молодежи.  

Уровень образования супругов достаточно сильно влияет на их взаимоотношения, на 
ценности членов семьи и частоту конфликтов.  

Как показало исследование, в целом по выборке 6 % респондентов живут в гражданском 
браке менее 6 месяцев, 16 % - от 6 до 12 месяцев, 36 % - от 1 года до 3 лет, 42 % - живут 
вместе уже более 3 лет. Можно сделать соответствующий вывод о том, что большая часть 
респондентов живут довольно долго в сожительстве, не заключая официальный брак, на 
что, скорее всего, влияют экономические проблемы молодых семей, такие как 
недостаточная материальная обеспеченность и отсутствие собственного жилья, а также 
желание лучше узнать друг друга. 

 
Таблица 3. Продолжительность совместной жизни респондентов в гражданском браке в 

зависимости от возраста и образования, в % (N=100) 

Показатели 
Продолжительность семейной жизни 

менее 6 
месяцев 

от 6 до 12 
месяцев 

от 1 года до 3 
лет 

от 3 - х лет и 
более 

Возраст, лет 
до 20 100  -   -   -  

20 - 22 7,7 15,4 61,5 15,4 
23 - 25  -  27,8 50 22,2 
26 - 28  -  5,3 26,3 68,4 
29 - 30 8,2 16,3 28,6 46,9 
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Образование 
неполное среднее 16,7 16,7 33,3 33,3 
среднее 5,9  -  35,3 58,8 
средне 
специальное 3,8 18,9 34 43,3 

незаконченное 
высшее  -  10 60 30 

высшее 15,4 30,8 23,1 30,8 
2 и более высших  -   -  100  -  

 
Данные в таблице показывают нам прямую зависимость: с возрастом респондентов 

продолжительность совместной жизни в неофициальном браке увеличивается. Это 
свидетельствует о том, что, даже прожив вместе от 1 до 3 лет, молодые люди не уверены в 
том, стоит ли заключать именно сейчас официальный брак, и существует еще много 
причин, мешающих этому.  

Анализ данных показал, что продолжительность гражданского брака у респондентов, 
имеющих среднее и средне - специальное образование, чаще намного дольше, чем в парах, 
где партнеры имеют незаконченное высшее и высшее образование. Это, скорее всего, 
потому, что молодые люди со средне - специальным образованием уже работают, а 
респондентам с незаконченным высшим образованием некогда вступать в брак, так как у 
них недостаточно материальных средств и времени. 

Для многих молодых людей это далеко не первый опыт в семейных отношениях. Так 7 
% респондентов проживали в гражданском браке 2 и более раз, 27 % ранее состояли в таких 
отношениях 1 раз, что говорит о распространенности такого явления среди молодежи в 
современном обществе. 

Данные показали, что всего 58 % респондентов не имеют детей, у 30 % - 1 ребенок, у 10 
% - 2 детей, более 3 детей у 2 % семей. Можно сделать вывод о том, что молодые семьи не 
торопятся с рождением детей, возможно, у них нет достаточных условий к существованию 
или стараются достичь максимального успеха в карьере, ведь с детьми не будет таких 
возможностей для самореализации.  

Анализ социально - демографических характеристик показывает нам, что средний 
возраст молодежи, проживающей в гражданском браке – 26,8 лет. Опрошенные пары 
достаточно однородны по возрасту, но женщины несколько моложе мужчин. 

Уровень образования молодых людей можно охарактеризовать как средний, с возрастом 
он закономерно повышается. 

Молодежь не торопится заключать официальный брак, большинство респондентов (42 % 
) находятся в сожительстве от 1 до 3 лет, с возрастом продолжительность совместной 
жизни в неофициальном браке у них увеличивается. Только у трети респондентов есть 1 
или 2 ребенка. Для 34 % опрошенных это не первый опыт совместного проживания.  

1. В исследовании приняло участие 50 пар, проживающих в гражданском браке. Средний 
возраст опрошенных мужчин 27 лет, а женщин - 26,6 лет. Уровень образования можно 
охарактеризовать как выше среднего. Большая часть респондентов проживают в 
гражданском браке от 1 года до 3 лет или более 3 лет. С возрастом респондентов 
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продолжительность совместной жизни в неофициальном браке увеличивается. Треть 
респондентов выбрали такой брак не в первый раз. Всего 42 % опрошенных имеют детей. 

2. Анализ социально – демографических характеристик показал, что большая часть 
респондентов работает. Количество молодых людей, отдающих предпочтение и учебе и 
работе, заметно снижается с возрастом.  

Среднедушевой доход на 1 члена семьи составляет чуть больше прожиточного 
минимума, а в некоторых семьях в два раза больше. Около 80 % опрошенных получают от 
10401 до 23500.Уровень дохода мужчин выше, чем у женщин.  

Половина молодых людей проживает в собственной квартире со всеми или частичными 
удобствами. Три четверти семей имеют в общем пользовании бытовую технику и мебель, и 
чем дольше живет семья вместе, тем их совместная собственность увеличивается и 
становится более дорогостоящей. Чуть больше 70 % семей имеют кредитные обязательства, 
выплачивая их совместно или лично. 

3. Анализ структуры ценностных ориентаций респондентов показал нам, что большая 
часть респондентов устремлена на семейное долголетие, улучшение материального 
положения и сохранение здоровья. Женщинам важнее семья и дети, а мужчины 
ориентированы на независимое положение, финансовое благосостояние и успешную 
карьеру.  

В мотивах выбора данного вида брака преобладает любовь и репетиция семейных 
отношений, а также 30 % опрошенных по различным причинам сами против заключения 
официального брака. Желание иметь ребенка является ведомым мотивом для более 
молодых респондентов. Финансовые трудности с возрастом все меньше влияют на выбор 
опрошенных пар как мотив, а вот любовь все так же важна для молодых людей в любом 
возрасте. 

4. Обязанности в семьях респондентов распределены таким образом: женщины чаще 
занимаются традиционными женскими обязанностями – уборкой, готовкой и стиркой, а 
мужчины занимаются ремонтом и закупкой продуктов, что так же может выполняться и 
совместно с супругой, как и уход за домашними питомцами. 

Опрошенные указали, что им стараются помогать родители, в большей степени 
продуктами и в уходе за ребенком. Досуг молодые супруги проводят, в основном, вместе, 
гуляя на улице в дружеской компании или отдыхая дома (смотря телевизор или слушая 
музыку). Все важные решения супруги стараются принимать сообща, особенно в более 
молодом возрасте. 

Респонденты оценили степень удовлетворения различных потребностей в браке. Так, 
экономические потребности удовлетворяются всего у 43 % опрошенных, из которых 
женщин намного меньше, чем мужчин. Ведением домашнего хозяйства устраивает 
респондентов в средней степени, в основном не довольны этим женщины. В сексуальной 
сфере семьи по большей части чувствуют себя удовлетворенными. Эмоциональными 
отношениями довольны 40 % опрошенных, с возрастом это количество увеличивается. 
Потребность в рождении и воспитании детей удовлетворяется всего у половины 
опрошенных, и чем старше супруги и больше детей в семье, тем больше удовлетворены 
родители. Около 40 % респондентов довольны проведением своего досуга, показатели 
удовлетворенности обратно зависят от возраста супругов и продолжительности брака. 45 % 
молодых людей полностью удовлетворены своим браком в целом.  
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Только 30 % респондентов хотят зарегистрировать брак в течение этого года. Чем 
больше возраст супругов, тем дальше они откладывают заключение официального брака. 
Достаточно много пар, имеющих детей, не знают, как скоро они оформят отношения, либо 
просто не хотят этого делать.  

5. Анализ отношения молодых людей к гражданскому браку показал нам, что молодые 
семьи считают оптимальным периодом для принятия решения о сожительстве от 3 месяцев 
до полугода и более. Мужчины готовы съехаться с девушкой после самых 
непродолжительных раздумий, а вот женщинам нужно намного больше времени, от 1 года 
и более. К быстрому принятию этого решения респондентов подтолкнули такие мотивы, 
как стремление съехать от родителей и желание завести ребенка, а к длительному 
обдумыванию привели финансовые трудности и отказ одного из супругов заключить 
официальный брак. 

Семьи готовы прожить в таком браке достаточно долгий период времени (3 года и 
более). В окружении молодых пар достаточно распространен гражданский брак, большая 
часть их знакомых так проживает. Из преимуществ сожительства молодые люди отмечают 
проверку отношений на прочность, возможность просто и беспрепятственно разойтись с 
партнером и ощущение легкости и свободы в отношениях. Из недостатков гражданского 
брака выделяют отсутствие официального статуса жены / мужа, отсутствие серьезности в 
таких отношениях или нет недостатков. Молодые люди, планирующие свадьбу через 
определенный срок, боятся, что живут с огромным юридическим риском. Те, кто вскоре 
узаконит отношения, естественно отмечают, что им не хватает официального статуса, либо 
их родители не одобряют неоформленные отношения. 

6. Анализ проблем молодых семей [3, С. 204 - 211], показал, что около 60 % семей 
ссорятся примерно 2 раза в месяц. Женщины чаще отмечают наличие конфликтов, нежели 
мужчины. Продолжительность брака влияет на частоту конфликтов прямым образом, чем 
меньше пара живет вместе, тем реже случаются ссоры и, наоборот. 

Чаще всего конфликты в молодых семьях случаются по причине различных взглядов на 
расходование материальных средств, из - за ближайшего окружения супругов, из - за 
недоверия и ревности к супругу и разных взглядов молодых людей на воспитание детей. 
Женщин не устраивает ведение статей расходов семьи, проведение семейного досуга или 
пьянство супруга. А мужчинам не хватает тепла в отношениях, и, так же как и их супруг, их 
не устраивает расходование средств семьи. Чем дольше пары живут вместе, тем чаще 
конфликты случаются из - за охлаждения чувств в отношениях и окружения второй 
половинки. 

Черты характера супругов, напрямую влияют на конфликты и ссоры в семье. В основном 
супругов не устраивает эгоизм, лень супруга(и), излишняя грубость и оскорбления, 
вспыльчивость и избалованность второй половинки. Женщины явно больше реагируют на 
грубость супруга и на нежелание его работать, а мужчины не терпят неряшливость, 
жадность и избалованность супруги. 

Для избегания конфликтов в своих семьях, молодые люди способны прийти к взаимному 
уважению и проявлять терпение к недостаткам друг друга. Мужчины чаще готовы взаимно 
уважать и прислушиваться к советам супруги, а женщины начнут с пониманием относиться 
к недостаткам супруга.  
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Респонденты считают, что чаще всего молодежью не осознаются такие последствия 
гражданского брака, как отсутствие стабильности в отношениях, незащищенность 
женщины и ребенка, отсутствие правовой регуляции серьезных проблем в таких семьях и 
определенного официального статуса (жены / мужа). Респонденты, для которых это не 
первый опыт сожительства, отмечают, что молодежь не осознает правовую 
незащищенность членов семьи и отсутствие стабильности в отношениях. Всего 10 % семей 
имели проблемы с регистрацией детей при рождении или испытывают такие проблемы до 
сих пор. 

Большинство семей имеют такие проблемы, как материальные, недопонимание в 
отношениях с супругом, ощущение недоверия или несерьезности отношений. Женщин 
чаще всего не устраивает вмешательство родителей или отсутствие серьезности со стороны 
супруга, а мужчин волнуют проблемы материального и жилищного характера. 

Большей части респондентов требуется финансовая помощь и помощь в приобретении 
жилья. 

Около 60 % молодых семей считают, что для улучшения их положения требуются 
изменения в законодательстве. По большей части это те респонденты, для которых это не 
первый опыт сожительства 

Средний возраст опрошенных респондентов составил 26,8 лет. Большинство 
респондентов живут в гражданском браке от 1 года до 3 лет. В основном молодые люди 
имеют достаток выше среднего и проживают в собственном жилье. 

Большая часть пар устремлена на семейное долголетие, улучшение материального 
положения и сохранение здоровья. Среди мотивов брака присутствует любовь и репетиция 
семейных отношений. Среди домашних дел женщин преобладают традиционные – уборка, 
приготовление пищи и стирка, а мужчины занимаются ремонтом и закупкой продуктов. 

Молодые люди указали, что им стараются помогать родители, в большей степени 
продуктами и в уходе за ребенком. Досуг молодые супруги проводят вместе, гуляя на 
улице, в дружеской компании или отдыхая дома (смотря телевизор или слушая музыку). 
Все важные решения респонденты принимаю сообща, советуясь друг с другом. 

Молодых людей чаще всего устраивает сексуальная сфера и взаимные отношения с 
супругом, так же они довольны ведением совместного хозяйства, нечто среднее 
респонденты испытывают в отношении экономических потребностей, а совсем не 
удовлетворены пары такой потребностью, как рождение и воспитание детей. 

Из преимуществ сожительства молодые люди отмечают проверку отношений на 
прочность, возможность просто и беспрепятственно разойтись с партнером и ощущение 
легкости и свободы в отношениях. А из недостатков гражданского брака выделяют 
отсутствие официального статуса жены / мужа, отсутствие серьезности в таких отношениях 
или просто не видят недостатков. 

Пары считают оптимальным периодом для принятия решения о сожительстве от 3 
месяцев до полугода. Семьи готовы прожить в таком браке достаточно долгий период 
времени (3 года и более).  

В окружении молодых пар достаточно распространен гражданский брак, большая часть 
их знакомых так проживает. 

Около 60 % семей ссорятся примерно 2 - 3 раза в месяц, чаще всего конфликты 
случаются по причине различных взглядов на расходование материальных средств, из - за 
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ближайшего окружения супругов, из - за недоверия и ревности к супругу и разных взглядов 
молодых людей на воспитание детей. Их не устраивают такие черты характера в друг друге 
как эгоизм, избалованность, лень супруга(и) и грубость. Для избегания конфликтов в своих 
семьях, молодые люди способны придти к взаимному уважению и проявлять терпение к 
недостаткам друг друга. 

Респонденты считают, что чаще всего молодежью не осознаются такие последствия 
гражданского брака, как отсутствие стабильности в отношениях, незащищенность 
женщины и ребенка, отсутствие правовой регуляции серьезных проблем в таких семьях и 
определенного официального статуса (жены / мужа). 

Большинство семей испытывают материальные проблемы, недопонимание в 
отношениях с супругом, ощущение недоверия или несерьезности отношений. Семьям в 
основном требуется финансовая помощь и помощь в приобретении жилья. Около 60 % 
молодых семей считают, что для улучшения их положения требуются изменения в 
законодательстве. 

Таким образом, мы выявили отношение молодежи к сожительству в современном 
обществе, изучили мотивы выбора данного вида брака, рассмотрели причины конфликтов в 
молодых семьях, и выявили основные проблемы семей, проживающих в гражданском 
браке. 

На основании проанализированных данных можно предложить несколько 
рекомендаций: органам государственной власти совместно со СМИ: 

 необходимо проводить пропаганду официального брака в молодежной среде; 
 освещать те меры поддержки, которые могли быть предоставлены молодым семьям, 

как без ребенка, так и с ребенком; 
 усовершенствовать законодательные акты и внести в них семей, проживающих в 

фактическом браке, для того, чтобы семьи, находящиеся в трудном материальном 
положении могли на равных условиях получать различные государственные пособия, 
участвовать в целевых государственных программах в улучшении жилищного проблемы 
молодой семьи; 
общеобразовательным учреждениям: 
 нужно проводить уроки семейного воспитания, направленные на поддержание 

традиционных семейных норм и ценностей; 
СМИ: 
 нужно больше освещать в СМИ те последствия, которые могут возникнуть в 

гражданском браке при расставании, повлёкшие за собой правовые и материальные 
проблемы; 

 следует больше уделять вниманию в СМИ работе психотерапевтических 
консультаций и семейных психологов, чтобы помочь избежать проблемным семьям 
развода. 
Молодым людям: 
 следует обдумывать столь важные решения, как проживание в 

незарегистрированном браке довольно длинные периоды времени, стоит обдумывать 
последствия таких решений для своего будущего и для будущего своих детей; 
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 нужно осознавать всю серьезность своего положения: невозможность правовой 
регуляции проблем, в случае распада супружеской пары, и незащищенность женщины и 
ребенка. 
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Аннотация 
Понятие готовности социального работника к профессиональной деятельности в сфере 

спорта, физической культуры и здорового образа жизни является полиструктурным и 
полифункциональным. В нем интегрируется совокупность понятий о профессиональной 
деятельности, ее субъекте, стадиях и уровнях профессионального становления, о 



211

соответствии специалиста профессионально - личностному эталону, о диагностике 
профессиональной деятельности, профессиональном мастерстве и др.  
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Abstract 
The concept of readiness of the social worker's professional activity in the field of sport, physical 

culture and healthy lifestyle is a polystructural and polyfunctional. It integrates a set of concepts 
about professional activity, subject, stages and levels of professional development, the compliance 
specialist's professional and personal reference on the diagnosis of professional activity, 
professional skills etc. 

Keywords 
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Становление системы подготовки специалистов по социальной работе началось с 

решения Коллегии Комитета по делам семьи и демографической политике при Совете 
Министров РСФСР по делам науки и высшей школы от 13 мая 1991 г. № 18 - 1 / 6 «Об 
организации подготовки кадров специалистов по социальной работе в вузах РСФСР» и 
приказом Государственного Комитета СССР по кадровому образованию от 7 июля 1991 г 
№ 376 «Об открытии специальности «Социальная работа». Подготовка 
квалифицированных специалистов по социальной работе в сфере спорта предполагает 
обучение, в ходе которого будущий специалист овладевает не только теоретическими 
знаниями, но и навыками и умениями в избранной профессии. 

Кадры социальной работы в сфере спорта, физической культуры и здорового образа 
жизни – это люди, работающие в системе спорта, физической культуры и здорового образа 
жизни, выполняющие должностные задачи и наделенные для этого определенными 
обязанностями, правами и ответственностью. Социальные работники осуществляющие 
свои профессиональные обязанности в данной сфере должны удовлетворять следующим 
общим требованиям: иметь профессиональную подготовку и соответствовать 
квалификационным требованиям; знать и соблюдать действующие законы, иные правовые 
акты и нормативные документы, касающиеся профессиональной деятельности персонала, а 
также должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 
распоряжения администрации учреждения; проходить инструктаж правил внутреннего 
распорядка и организацией работы учреждения перед поступлением на работу; знать и 
соблюдать санитарно - гигиенические нормы; знать и соблюдать правила эксплуатации 
оборудования, приборов и аппаратуры, с которыми он работает, а также техники 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности; проходить обязательный 
медицинский осмотр перед поступлением на работу и периодические медицинские 
осмотры; повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем 
переподготовки и профессиональной поддержки; соблюдать профессиональную этику в 
процессе работы.  

В соответствии с должностными обязанностями кадры социальной работы в сфере 
спорта, физической культуры и здорового образа жизни: выявляют в учреждении 
(объединении, организации) имеющего отношение к сфере спорта, физической культуры и 
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здорового образа жизни, лиц, нуждающихся в социальной помощи, в охране 
нравственного, физического и психического здоровья, и осуществляют патронаж; 
устанавливают причины возникших трудностей, конфликтных или кризисных ситуаций, 
оказывают содействие, посредничество в их разрешении и социальную защиту; 
содействуют интеграции деятельности различных государственных и общественных 
организаций и учреждений по оказанию необходимой социальной помощи населению по 
вопросам спорта, физической культуры и здорового образа жизни; проводят среди 
населения работу по пропаганде здорового образа жизни; оказывают консультативную 
помощь по вопросам спорта, физической культуры и здорового образа жизни; проводят 
индивидуальную социальную работу с лицами, семьями, социальными группами по 
проблемам спорта, физической культуры и здорового образа жизни; участвуют в работе по 
созданию центров социальной помощи лицам в сфере спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни; организуют и координируют работу по социальной адаптации и 
реабилитации лиц из сферы спорта и физической культуры, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Рассмотрим более подробно ряд составляющих готовности социального работника к 
исполнению своих профессиональных обязанностей сфере спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни, на примере ряда разработанных критериев. К данным критерием в 
науке относят: «мотивационную готовность, теоретическую готовность, практическую 
готовность, научно - исследовательскую деятельность» [2, с.223]. 

Мотивационная готовность. Потребность, интересы, идеалы, стремления, морально - 
этические качества личности соответствующие выбранной профессиональной 
деятельности.  

Теоретическая готовность. Комплекс знаний общегуманитарного профиля. Освоение 
понятий, концепций, теорий, моделей социальной работы, осмысление глубины проблем 
социальной работы и развитие профессионального самосознания. Необходимость знаний 
общепрофессиональных специальных дисциплин, которые формируют как общую 
профессиональную культуру, так и специфические, узкоспециализированные знания, 
умения и навыки социальной работы.  

Практическая готовность. Осведомленность с практической стороной деятельности 
различных видов учреждений в сфере спорта, физической культуры и здорового образа 
жизни, с делопроизводством данных учреждений, сформированные навыки работы по 
социальному обслуживанию граждан имеющих отношение к сфере спорта, физической 
культуры и попавших в трудную жизненную ситуацию. Важно чтобы социальный 
работник имел практическое освоение общих и частных технологий социальной работы в 
сфере спорта, физической культуры и здорового образа жизни, развитое профессиональное 
мышление. 

Научно - исследовательская деятельность. Наличие опыта научно - исследовательской 
деятельности, публикаций, опыта участия в конференциях (регионального, 
общероссийского, международного уровней). Наличие опыта проведения социологических 
исследований по социальным проблемам в сфере спорта, физической культуры и здорового 
образа жизни. 

Как справедливо отмечают некоторые авторы: «обеспечение социального здоровья 
становится сегодня, главной стратегической целью института социальной работы, 
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функционирование которого непосредственно связано с удовлетворением общественно 
значимой потребности в профилактике, предупреждении, урегулировании и разрешении 
многообразных социальных проблем во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Социальную работу, следует рассматривать как институт по профилактике социального 
риска. При этом охрана социального здоровья выступает как функция института 
социальной работы. Потребности, которые удовлетворяется социальный институт 
социальной работы, многообразны: потребность в безопасности, потребность в познании 
окружающего мира, потребность в помощи, потребность в адаптации, консультировании, 
реабилитации. Социальный институт социальной работы является важным структурным 
элементом общества. Он помогают решать жизненно важные проблемы большому 
количеству индивидов и одновременно выступают как инструмент социального контроля, 
так как благодаря своему нормативному характеру способствует индивидов подчиняться 
принятым социальным нормам и соблюдать соответствующую дисциплину» [1, с. 17]. 

В заключении необходимо отметить, что социальная работа как профессия имеет свой 
собственный свод профессиональных требований, знаний и навыков, этический кодекс, 
стандарты и требования практической деятельности, профессиональное удостоверение и 
аттестаты, государственную лицензию, а также аккредитованные министерством 
программы обучения и сфера спорта, физической культуры и здорового образа жизни 
занимает в этом списке важное значения как поле деятельности социального работника. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АНТРОПОГЕНЕ  
 
Аннотация 
Рассмотрены этапы формирования ландшафтов, существовавших на территории 

Кировской области в окско - лихвинскую, микулинскуй, валдайскую эпохи и голоцен. 
Выделенные этапы охарактеризованы на основании палинологического исследования 
отложений различного генезиса региона. 

Ключевые слова: 
Палеогеография, палеоландшафты, четвертичный период, окско - лихвинская, 

микулинская, валдайская эпохи, голоцен.  
 
Четвертичный период, начавшийся 2,58 млн лет назад продолжается и сейчас. Он 

характеризуется чередованием очень холодных (ледниковых) и относительно тёплых эпох 
(межледниковий). Такие ритмичные изменения климата приводили к неоднократной смене 
растительных сообществ и постепенному выпадению из флоры региона наиболее 
теплолюбивых пород (грецкий орех, дзельква, каштан, тсуга).  

Детальные исследования геологических обнажений вскрытых речной эрозией, 
палеопочв и озёрно - болотных отложений (торфяных залежей) с применением 
палинологического, гранулометрического и радиоуглеродного анализов (С14) позволили 
восстановить историю ландшафтов, существовавших на территории Кировской области в 
предшествующие эпохи. 

Широкое распространение валунов к северу от линии Котельнич Киров позволяет 
исследователям считать, что северная часть Кировской области была покрыта древними 
ледниками (Окским и Днепровским), а южная – располагалась в перигляциальной зоне, где 
были широко развиты холодные перигляциальные тундро - степи. 

Для Кировской области существуют детально изученные разрезы, в которых 
вскрываются отложения окско - лихвинской, микулинской, валдайской эпох и 
послеледниковья – голоцена.  

В Микулинскую межледниковую эпоху регион, занимал промежуточное место между 
бореальными еловыми лесами и неморальными хвойно - широколиственными, поэтому на 
территории Вятского края в растительном покрове преобладали формации европейских 
хвойных среднетаёжных лесов с элементами неморальной древесной флоры. 
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Спектры двух изученных микулинских разрезов (Н.Г. Иванова, 1973; Чеботарёва, 1974) 
свидетельствуют о том, что господствующее положение на западе нашей области 
принадлежало бореальной флоре (ель, сосна обыкновенная, берёза), а представители 
неморальной занимали явно второстепенное значение в общей структуре еловых 
формаций. 

В последнюю ледниковую эпоху – Валдайскую (70 - 15 тыс. л.н.), когда окраина ледника 
проходила за пределам региона, но охлаждающее влияние его ощущалось, на территории 
Вятского края преобладали открытые травянистые ценозы. Они были представленные 
лугово - степными сообществами (холодными степями), сосново - берёзовыми 
редколесьями и кустарниковыми сообществами. Отложения, вскрытые на правом берегу р. 
Камы в разрезе Малый Беляк, датированы возрастом 46097800 л.н. (Пахомов, Пахомова, 
2006). Перигляциальные ландшафты второй половины Валдайского оледенения давали 
пищу стадам мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов, и других животных так 
называемого «мамонтового комплекса». Находки их периодически встречают в нашем 
регионе. Дата с возрастом 366204420 л.н. получена при изучении второй надпойменной 
террасы р. Вятки (Боровица - 2). Этому отрезку времени соответствует период развития в 
регионе лесостепных формаций (с преобладанием маревых, полыней, злаков), в которых 
изредка встречается плаунок – Selaginella selaginoides. В условиях криоаридной обстановки 
эпохи поздневалдайского ледникового максимума они сменились более «холодной» 
тундролесной растительностью. Для растительного покрова было характерно сочетание 
открытых травянистых сообществ с сосново - берёзовыми редколесьями и ерниковыми 
кустарниковыми формациями. В травяно - кустарничковом покрове преобладали маревые, 
злаковые, осоки, и разнотравье. Такую растительность, с достаточно ярко выраженным 
своеобразием всех растительных сообществ, относят к перигляциально - лесостепному 
типу (Гричук, 2002). Сплошное распространение многолетней мерзлоты на Русской 
равнине ограничивалось 57 - 58 с.ш., а очаги её отмечались до 48 - 49 с.ш. (Величко и др., 
1982). В фазу разрушения Валдайского ледникового покрова происходила деградация 
области распространения многолетнемёрзлых грунтов и были широко распространены 
эрозионные процессы. 

Более детальные сведения существуют для послеледникового отрезка времени, которые 
широко представлены в отложениях нашего региона и исследованы в разрезах Чус, 
Малмыж, Лычное, Дымное, Прокопьевское, Чистое, Каринское, Муньковское и др. 
(Прокашев и др., 2003). После исчезновения последнего Валдайского ледника, произошли 
очень быстрые изменения в растительном покрове: переход от открытых ландшафтов к 
таёжным. 

В аллерёде (12000 - 11000 л.н.) на северо - востоке Русской равнины преобладали 
островные берёзовые и еловые леса, чередующиеся с ерниковыми и полынно - злаковыми 
сообществами. 

Похолодание позднего дриаса (10500 - 10300 л.н.) вызвало существенную деградацию 
лесной растительности и широкое распространение перигляциальных ландшафтов 
(Хотинский, 1977). Вновь на территории региона стали преобладать злаково - разнотравные 
луговые сообщества, с отдельными участками еловых и сосново - берёзовых лесов. В связи 
с деградацией многолетней мерзлоты, были широко распространены эрозионные процессы 
и нарушенные грунты. Обилие в спектрах пыльцы растений, образующих пионерные 
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сообщества на нарушенных грунтах (Asteraceae, Cichoriaceae), возможно связано с 
широким развитием эрозионных процессов в эту эпоху (Борисова, 1994). 

Предбореальный (10300 – 9500 л.н.) и бореальный (9500 – 8000 л.н.) периоды голоцена 
характеризуются быстрой перестройкой растительности и широким распространением в 
регионе еловых лесов с примесью сосны и берёзы, в это время ещё значительную роль в 
ландшафтах играли кустарниковые виды берёз. Сначала леса не имели сплошного 
характера и чередовались со значительными участками открытых травянистых сообществ. 
Климат конца предбореального – начала бореального возраста оценивается как умеренно 
тёплый, а к концу – как холодный и сухой. 

Атлантический период голоцена (8000 – 5000 л.н.), был наиболее благоприятным 
периодом для развития лесной растительности. Согласно материалам многих 
исследователей (Хотинский, 1977; Иванова, 1971) он характеризовался значительным 
сдвигом природных зон Северной Евразии в северном направлении (на 200 - 400 км). На 
территории Кировской области широко расселяются широколиственные породы: липа, вяз, 
дуб и лещина. В суббореальный период голоцена (5000 – 2500 л.н.) начинается расцвет 
темнохвойных еловых лесов (при значительном участии широколиственных пород) 
которые стали доминирующими формациями в регионе. Начало субатлантического 
периода (2500 л.н.) характеризуется некоторым похолоданием климата, что привело к 
сокращению роли широколиственных пород и появлению в растительности сибирского 
элемента флоры – пихты. 

За последние 125 тысяч лет на территории нашего края всегда господствующими были 
таёжные растительные формации, которые в наиболее холодные отрезки времени 
сменялись на лесотундровые и тундровые формации. Даже в самые теплые периоды 
позднего плейстоцена (микулинское межледниковье) на территории региона не 
формировалось сплошной зоны широколиственных лесов, хотя отдельные формации с 
участием элементов широколиственной флоры были представлены, но они не определяли 
зональный растительный ландшафт Вятско - Камского региона в целом. 
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OТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИCТЕМЫ ВЕPХНЕГО ПРИВOДА.  

CРАВНЕНИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ AНAЛOГАМИ 
 
Aннотация 
Все морские и все больше буровых установки для работы на суше теперь имеют системы 

верхнего привода.  
В последнее время в России увеличилась потребность в системах верхнего привода, 

благодаря которой значительно уменьшилось время прохождения скважины повысилась 
эффективность и безопасность бурения и при этом значительно снизились затрачиваемые 
на него материальные ресурсы.  

Упрощенно верхний привод представляет собой подвижной вращатель с сальником - 
вертлюгом, оснащенный комплексом средств механизации CПO - cиловой вертлюг. 

Ключевые слова: система верхнего привода, вpaщатель, вертлюг. 
 
 Компания Varco (крупнейший производитель буровых систем) в 1983 г. впервые 

внедрила в производство СВП. С того времени буровики и буровые компании оценили 
значительные преимущества бурения с СВП перед бурением с использованием квадрата. 
Новая технология с использованием верхнего привода обеспечила увеличение скорости, 
повышение безопасности, а также появление новой техники бурения.  

Экономия времени достигается за счет следующих факторов: 
 - бурение свечами длиной 27 метров делает не нужным две трети соеденений; 
 - при прохождении пластов со сложными геологическими условиями обеспечивается 

избежание прихвата, за счет более скоростных операций по расхаживанию и наращиванию 
колоны бурильных труб; 

 - наклонно - направленное бурение удлиненными свечами экономит время по 
переориентировке инструмента; 

 - снижается аварийность процесса бурения, существенно снижено количество 
вращающихся узлов на полу буровой, при необходимости обеспечивается быстрая подача 
бурового раствора. 
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 - системы верхнего привода обеспечивают бурение вертикальных, наклонно - 
направленных и горизонтальных скважин, в том числе при сложных геологических 
условиях и повышенном крутящем моменте. 

Общий вид системы верхнего привода представлен на рис.1: 
 

 
 
Основные преимущества СВП с электрическим приводом: 
 - снижен износ талевой системы; 
 - большой запас мощности привода (oтнoшeниe выxoднoй мoщнocти к маccе подвеcнoй 

чacти) порядка 70 кВт / т;  
 - быстрый монтаж; 
 - частотное регулирование режимов вращения колонны от 0 до 200 об / мин;  
 - рeвeрcивнoсть;  
 - автоматизация процессов с минимальным участием ручных операций;  
 - большой выбор вариантов верхних компоновок. 
Ocнoвныe нeдocтатки СВП: 
 - увеличение веса верхней части буровой установки; 
 - избыточная мощность систем верхнего привода идет в разрез с предельными 

возможностями российского бурового инструмента;  
 - в следствии этого снижение коэффициента полезного действия привода в диапазоне 

режима 60 - 100 об / мин; 
 - отсутствие саморегулирования скорости вращения выходного вала в зависимости от 

нагрузки на рабочем инструменте, и, как следствие, снижение производительности 
привода; 
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 - зачастую oтсутствие системы фрикциона при обратном вращении бурильной колонны 
в случае прихвата, приводящую к выходу из строя электросистему СВП;  

 - неэффективные потери в силовом приводе, возрастающие при повышенных нагрузках, 
обязывают к наличию дополнительного охладительного оборудования; 

 - при установке импортных систем верхнего привода требуется адаптация 
электрических сетей отечественных установок, либо к монтажу отдельного силового 
модуля; 

 - увеличение затрат на ГСМ и электроэнергию. Для примера – в год, при нагрузке 
верхнего привода в районе 3500 м.ч. рacxoд ГСМ от oднoго дизель - генератора может 
составить более 120 куб.м  

Дополнительными преимущества СВП с гидроприводом являются: 
 - вращение и непрерывная циркуляция во время движения бурильной колонны, самая 

важная особенность при бурении с верхним приводом, а также способность откачки при 
непрерывном вращении во время спускоподъемных операций. При необходимости 
непрерывное вращение может использоваться при скоростном подъеме бурильной 
колонны из скважины с наклонно - направленным или горизонтальным стволом. 
Уменьшение трения между бурильной колонной и стенками скважины, а в случае 
вероятных обрушений стенок скважины снижена вероятность прихвата. [2] 
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СИСТЕМА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В данной статье показаны все разновидности особо охраняемых объектов природы 

Кировской области. Дается краткая характеристика наиболее значимым из них. 
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Ключевые слова: 
Памятники природы, особо охраняемые природные территории (ООПТ), природный 

заповедник, природный заказник, лечебно - оздоровительная местность 
Много интересного, необычного, а порой и загадочного таит в себе природа Вятского 

края. Многочисленные детальные описания «природных сокровищ» нашей земли 
представлены в работах Соловьёва А.Н. [7]. В Кировской области появление памятников 
природы началось с 1962 г., когда по предложению вятского учёного - краеведа А.Д. 
Фокина, памятниками природы были объявлены 32 объекта.  

Существующая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Кировской 
области представлена204 объектами различных категорий: государственный природный 
заповедник «Нургуш» федерального значения, 3 государственных природных заказника 
регионального значения: «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», 175 памятников 
природы регионального значения, 2 лечебно - оздоровительных местности регионального 
значения, зелёная зона городов Киров, Кирово - Чепецк и Слободской и 22 особо 
охраняемых природных территории местного значения, в том числе 2 лечебно - 
оздоровительные местности. Общая площадь ООПТ составляет 397,3тыс.га (3,3 % от 
площади области).В 2012 году произошло расширение сети ООПТ региона: в перечень 
вошла территория, обладающая лечебными природными ресурсами «Митино» [5]. 

Государственный природный заповедник «Нургуш» (23449,7 га) был создан в 1994г. для 
охраны пойменных комплексов среднего течения реки Вятки: озёр и широколиственных 
лесов, которые являются местообитанием редких птиц и животных. Он состоит из двух 
участков. В Котельничском районе представлены леса из широколиственных пород – липы, 
дуба и вяза, которые появились здесь в атлантический период голоцена и уникальны и по 
своей сохранности, это девственные леса, никогда не знавшие топора. Здесь, в пойме реки 
Вятки, между участков пойменных лесов и низинных болот расположено 84 пойменных 
озера. Самое крупное из озёр заповедника – Кривое протянулось на 4 км. Участок 
«Тулашор» (17815,5 га) в Нагорском районе представляет собой массив самых южных в 
Европе не вырубленных старовозрастных таёжных лесов. 

Государственные природные заказники (87,4 тыс. га) 
Государственный природный заказник «Пижемский» регионального значения был 

создан как гидрологический заказник еще в 1990 году, а берега р. Немды охраняются с 1962 
г. Заказник расположен вдоль рек Немды (42 км) и Пижмы (202 км) в 5 районах области – 
Котельничском, Тужинском, Пижанском, Арбажском и Советском. На его территории 
находится несколько уникальных природных объектов: Чимбулатский ботанико - 
геологический комплекс со скальным массивом «Камень», Береснятский ботанико - 
геологический комплекс, Зараменская пещера, озеро «Ширей» и др. На правом, коренном 
берегу р. Немды расположен уникальный природный комплекс – скальный ландшафт, 
сформировавшийся в месте выхода пермских рифовых известняков. Он является местом 
произрастания уникального комплекса реликтового растения плейстоцена – шиверекии 
подольской и других охраняемых и редких растений. На территории Немдинского 
комплекса произрастает 11 видов растений, занесённых в Красную книгу Кировской 
области [8]. Общая площадь – 30539,1 га. 

Государственный природный заказник «Былина» (47632 га)регионального значения был 
организован в 1994 году на территории Подосиновского и Опаринского районов с целью 
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поддержания экологического баланса в северо - западной части Кировской области, 
сохранения природных комплексов среднетаежных лесов и верховых болот на водоразделе 
рек бассейнов Северного Ледовитого океана и Каспийского моря, а также для охраны 
редких и исчезающих видов животных и растений и мест их обитания. На территории 
заказника располагаются крупные верховые болота – Роговское (Чистое), Былинское и 
Кайское, которые не подвергались мелиорации и антропогенному воздействию и дают 
начало ручьям и рекам бассейнов Северного Ледовитого океана и Каспийского моря. Здесь 
сохранилась уникальная естественная флора – 521 вид (92,2 % видов), почти лишённая 
заносных сорных растений [8]. Леса занимают 87 % территории и представлены 
темнохвойными еловыми лесами, местами с примесью липы и массивами сосняков. На 
территории расположено одно из крупнейших скоплений орхидей – пальцекорника Фукса. 
Территория заказника входит в состав ключевой орнитологической территории 
«Былинская».  

Государственный природный заказник «Бушковский лес» (9275 га) регионального 
значения был создан в 2007 году на территории Уржумского района в целях сохранения в 
естественном состоянии комплекса южно - таёжной растительности и гидрогеологического 
памятника природы «Озеро Шайтан»; сохранения и воспроизводства природных ресурсов, 
включая рекреационные. Здесь находится знаменитый гидрологический памятник природы 
области – карстовое (провальное) озеро Шайтан с плавающими островами (сплавинами) и 
непериодическими выбросами воды на поверхность. 

Памятники природы. Совершая путешествия по просторам Вятского края, можно 
познакомиться с самыми разнообразными памятниками природы: геологическими, 
палеонтологическими, геоморфологическими, гидрологическими, ботаническими, 
природно - историческими. Размер памятников природы может изменяться от небольшого 
родника и отдельно лежащего валуна до озера, болота или соснового бора. Уникальными и 
хорошо узнаваемыми природными символами Вятского края считают утёсы на реке Немде, 
дюны Медведского бора, озеро Шайтан, и многие другие [1,2]. 

Среди памятников природы местного значения особое место занимает Медведский 
бор[7,3], расположенный на площади 7469 / 6821 га. Памятник представляет собой 
реликтовый сосновый бор на песчаных дюнах со степной растительностью, и участками 
карстового рельефа. Жемчужиной Медведского бора считается озеро Чваниха – цепь 
заполненных водой воронок, с удивительно прозрачной водой. 

Многочисленные озёра региона широко распространены в различных районах области. 
Самым уникальным по происхождению можно считать совершенно круглое оз. Падун 
(Верхнекамский район), предположительно метеоритного происхождения. По данным А. 
Соловьёва, его глубина составляет 28,6 м, а диаметр – 350 м. Но самым глубоким в области 
считается озеро Лежнинское в Пижанском районе, глубиной 36 м, которое образовалось в 
результате провала [7].  

Среди ботанических памятников природы встречаются как реликтовые рощи тёплых 
периодов прошлых эпох – хвойно - широколиственный лес у с. Савали, Котельничская 
дубовая роща, так и участки растительности, существовавшей в периоды холодных и сухих 
эпох ледниковой эпохи – боры надпойменных террас с участками степной растительности в 
Нолинском, Лебяжском, Советском, Кильмезском районах. Кроме этого встречаются в 
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области ландышевый бор, дубовые и осокоревая рощи, кедровые рощи и заросли 
орешника.  

На просторах Вятского края много ещё удивительных творений природы, достойных 
охраны и изучения. 
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ОБЛАСТИ С УЧЁТОМ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
Аннотация 
В статье приводится почвенно - географическое районирование на основе анализа 

структуры почвенного покрова, с учетом генетико - геометрической формы и литолого - 
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геоморфологических условий формирования почв и образуемых ими почвенных 
комбинаций  

Ключевые слова: 
Почвенно - географическое районирование, почвенные провинции, почвенные подзоны, 

округа., структура почвенного покрова, 
 Составление почвенной карты Кировской области с учётом структуры почвенного 

покрова (СПП) в масштабе 1 :1000000, позволило отразить не только ареалы основных 
видов почв, но и образуемые ими почвенные комбинации (ПК), их генетико - 
геометрическую форму и литолого - геоморфологические условия формирования [1]. Эта 
работа, а также детальное исследование СПП на Пижмо - Кокшагском и Вятско - Чепецком 
междуречьях [2], стало основой почвенно - географического районирования области на 
уровне округов и уточнения границ почвенных провинций и подзон на её территории [3,4]. 

 1. Округ пятнистых депрессионно - древовидных сочетаний подзолистых и дерново - 
подзолистых почв с болотно - подзолистыми и болотными почвами Моломо - Лузского 
междуречья. 

 2. Округ пятнисто - линейных разреженно - древовидных сочетаний дерново - 
подзолистых почв с болотно - подзолистыми и болотными почвами Северных Увалов. 

 3. Округ сглажено - холмисто - депрессионных наложено - древовидных сочетаний 
подзолистых и болотно - подзолистых песчаных и супесчаных почв с болотными почвами 
Верхневятской низины. 

 4. Округ пятнисто - линейных депрессионно - древовидных сочетаний дерново - 
подзолистых и подзолистых иллювиально - железистых песчаных и супесчаных почв с 
болотными почвами Вятско - Ветлужского междуречья. 

 5. Округ пятнисто - линейных разреженно - древовидных сочетаний - мозаик дерново - 
подзолистых и дерново - карбонатных почв с песчаными и супесчаными подзолистыми, 
болотно - подзолистыми и болотными почвами северных отрогов Вятского Увала. 

 6. Округ холмисто - депрессионных разреженно - древовидных сочетаний дерново - 
подзолистых и подзолистых почв с болотно - подзолистыми и болотными почвами 
Верхнекамской возвышенности. 

 7. Округ сглажено - холмисто - депрессионных наложено - древовидных сочетаний 
дерново - подзолистых и подзолистых почв различного гранулометрического состава с 
болотно - подзолистыми и болотными почвами Средневятской (Котельничской) низины. 

 8. Округ густо - древовидных сочетаний - мозаик дерново - подзолистых, дерново - 
карбонатных почв и их эродированных разновидностей с почвами овражно - балочного 
комплекса (ОБК) центральной части Вятского Увала. 

 9. Округ древовидных сочетаний - мозаик дерново - подзолистых, дерново - 
подзолистых почв со вторым гумусовым горизонтом и дерново - карбонатных почв с 
почвами ОБК Чепецко - Кильмезского междуречья. 

 10. Округ холмисто - депрессионных разреженно - древовидных сочетаний дерново - 
подзолистых и подзолистых почв различного гранулометрического состава с болотно - 
подзолистыми и болотными почвами Кильмезкой низины. 

 11. Округ пятнистых депрессионно - древовидных сочетаний дерново - подзолистых и 
дерновых глеевых почв с почвами ОБК Ярано - Кокшагского междуречья. 
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 12. Округ разреженно - древовидных сочетаний дерново - подзолистых, дерново - 
подзолистых почв со вторым гумусовым горизонтом и дерновых глееватых почв с почвами 
ОБК Ярано - Немдинского междуречья. 

 13. Округ густо - древовидных сочетаний - мозаик дерново - подзолистых, серых 
лесных, дерново - карбонатных почв и их эродированных разновидностей с почвами ОБК 
южной части Вятского Увала и Уржумского плато. 

 14. Округ густо - древовидных сочетаний - мозаик серых лесных, дерново - карбонатных 
почв и их эродированных разновидностей с почвами ОБК Мари - Турекского плато. 

 Уточнённая граница среднетаёжной подзоны типичных подзолистых почв пройдёт по 
южной границе 2 и 3 почвенных округов. Граница, разделяющая Среднерусскую и Вятско - 
Камскую провинции южнотаёжной подзоны дерново - подзолистых почв должна быть 
выделена по западным границам 6, 8 и 13 почвенных округов. Северная и восточная 
границы 13 и 14 почвенных округов, проходящая по р.Вятке, становится границей почв 
подзолистого типа таёжной зоны и Нижнекамской провинции зоны серых лесных почв 
лесостепи. Дальнейшее изучение СПП предполагает выделение в почвенных округах - 
почвенных районов. 
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ПОКРОВА И ЕГО МЕЛИОРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В данной работе выделены основные типы почв пахотных угодий Кировской области. 

Проведена агрохимическая характеристика основных физико - химических показателей 
почв и дана их качественная оценка. 
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оснований, степень насыщенности, Обеспеченность подвижным фосфором и обменным 
калием. 

 
 Среди пахотных земель наибольшее распространение имеют дерново - подзолистые 

почвы, которые занимают 82,3 % площади пашни, на втором месте - серые лесные (14,7 % 
), далее - дерново - карбонатные почвы (1,8 % ) и дерновые глеевые (1,1 % ). Дерновые 
аллювиальные (пойменные) почвы занимают незначительную площадь (0,1 % ). По 
гранулометрическому составу 45,6 % пахотных почв составляют среднесуглинистые, 23,5 
% - тяжелосуглинистые, легкосуглинистые - 15,2 % и супесчаные - 15,7 % . [1]. 

 Дерново - подзолистые суглинистые почвы наибольшее распространение имеют в 
восточном и юго - западном агропочвенных районах. Эти почвы приурочены 
преимущественно к повышенным, хорошо дренируемым водоразделам. Агрохимические 
показатели дерново - подзолистых суглинистых почв значительно варьируют. В пахотном 
слое они содержат от 1,5 до 2,0 % гумуса, рН солевой вытяжки - от 4,4 до 4,7, сумма 
поглощённых оснований - от 6,0 до 15,0 мг - экв на 100 г почвы. Степень насыщенности 
оснований составляет 56 - 72 % . Гидролитическая кислотность колеблется от 4,6 до 5,6 мг - 
экв на 100 г почвы. Эти почвы в основном недостаточно обеспечены подвижным фосфором 
и обменным калием. На покатых, распаханных склонах эти почвы подвергаются водной 
эрозии, а окружающие нижние выравненные части склонов с оглеёнными дерново - 
подзолистыми почвами нередко страдают от переувлажнения. Здесь необходим комплекс 
мероприятий, обеспечивающий накопление органического вещества и минерального 
питания, известкования и фосфоритования, гидротехнические и агротехнические 
мелиорации [3].  

 Дерново - подзолистые супесчаные почвы с глубоким песчаным профилем и на 
двучленных отложениях распространены в основном в северном, западном 
агропочвенных районов, а также в северных частях юго - западного и юго - восточного 
агропочвенных районов. По своим агрохимическим показателям дерново - подзолистые 
супесчаные почвы с глубоким песчаным профилем и на двучленных отложениях очень 
близки и мероприятия по их окультуриванию должны быть одинаковы. В пахотном слое 
они содержат от 1,0 до 1,2 % гумуса, рН солевой вытяжки - менее 4,5, ёмкость поглощения 
около 10,0 мг - экв на 100 г почвы. Степень насыщенности оснований составляет 57 - 63 % . 
Эти почвы бедны элементами питания, но для почв, сформированных на двучленных 
отложениях, значительно выше эффективность минеральных и органических удобрений и 
других агротехнических приёмов [3].. 

 Серые лесные почвы характерны для правобережья р. Вятки южного агропочвенного 
района (от г. Советска до южной границы области). Они богаче гумусом (3,6 - 6,2 % ), рН 
солевой вытяжки 5,3 - 6,1, имеют высокую ёмкость поглощения (27 - 41 мг - экв на 100 г 
почвы) и степень насыщенности почв основаниями (86 - 95 % ), а гидролитическая 
кислотность составляет 2,8 - 3,9 мг - экв на 100 г почвы. Обеспеченность подвижным 
фосфором и обменным калием колеблется в пределах от слабой до средней. Серые лесные 
почвы в меньшей степени нуждаются в известковании и осушении, но в большей степени 
подвержены водной эрозии, Поэтому необходим комплекс агротехнических, 
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противоэрозионных мероприятий и более актуальным становится оросительная и 
лесотехническая мелиорация [3]. 

 Дерново - карбонатные почвы являются наиболее распространёнными на пахатных 
угодьях, среди дерновых почв. Отличительной особенностью этих почв является 
присутствие в их профиле карбонатов, наличие которых определяется вскипанием от 
раствора соляной кислоты. Дерново - карбонатные почвы не являются зональными 
почвами. В рельефе, они приурочены к перегибам склонов с близким залеганием 
карбонатных почвообразующих пород (элювий известняков, мергелей, карбонатная 
морена) и находятся в сочетании с другими почвами. Общая площадь эти почв 
увеличивается с севера на юг, но ареалы их мелкоконтурные (до 1 - 2 га). Дерново - 
карбонатные почвы имеют благоприятные агрохимические свойства (слабокислая или 
нейтральная реакция среды незначительная гидролитическая кислотность, высокая степень 
насыщенности почв основаниями. В известковании и фосфоритовании они не нуждаются и 
хорошо отзываются на внесение минеральных и органических удобрений [2]. 

 Дерновые глеевые почвы сформировались у подножий склонов, в лощинообразных и 
предлощинообразных понижениях, а также в других местах с нарушенным естественным 
дренажом. Гумусированность этих почв одна из самых высоких (до 6 - 8 % ). Лучше всех 
других почв обеспечены доступными формами азота, фосфора и калия, и относятся к числу 
наиболее плодородных почв области. Их минусом является переувлажнение, особенно в 
дождливые годы [2]. 

 В среднем по области, пахотные почвы по свойствам оценены 55 баллами. Однако 
колебание в качестве почв по административным районам наблюдается от 43 до 68 баллов. 
Самые высокие в области оценочные баллы пахатных почв имеют Вятскополянский, 
Малмыжский и Пижанский районы, в которых преобладающими почвами являются серые 
лесные. Наименьшие оценочные баллы пахатных почв имеют Кильмезский, Даровской, 
Мурашинский, Лузский и Опаринский районы. Здесь в почвенном покрове доминируют 
дерново - подзолистые почвы, половина которых имеет супесчаный гранулометрический 
состав (особенно в Даровском и Кильмезском районах). 

 Таким образом, средневзвешанные оценочные баллы пахотных почв полностью 
соответствуют структуре почвенного покрова и их различия по районам определяются 
природными особенностями почв. Однако, за последние 25 лет резко снижается объём 
работ по воспроизводству почвенного плодородия. В хозяйствах области продолжается 
сокращение объёмов известкования и фосфоритования почв. Без внесения органических и 
минеральных удобрений нарушается соотношение питательных веществ. Всё это уже в 
ближайшем будущем отрицательно скажется на плодородии почв области. 

 Деградация пахатных почв от водной эрозии на территории Кировской области 
принимает всё более угрожающий характер. На смытые почвы приходится пятая часть 
пашни, а 30 % пахатных почв расположены на эрозионноопасных уклонах. В результате 
эрозии, параллельно с потерей гумусового слоя и питательных элементов, существенно, в 
неблагоприятную сторону, изменяются физико - химические, водно - физические и другие 
свойства почв. По данным Кировгипроводхоза, в области находится в состоянии 
периодического переувлажнения 610 тыс. га пашни. Из - за мелиоративной неустроенности 
и других объективных и субъективных причин каждый четвёртый гектар пашни не 
используется. Для сохранения почвенного плодородия в области необходимо ежегодно 
вносить минеральные и органические удобрения в рекомендуемых дозах, фосфоритовать и 
известковать кислые почвы. Разрабатывать для каждого сельскохозяйственного 
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предприятия природоохранные научно обоснованные адаптивно - ландшафтные системы 
земледелия [1]. 
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Аннотация 
В работе проведен анализ основных агроклиматических показателей и особенности их 

изменений на территории Кировской области. На этой основе выделены три 
агроклиматические зоны. 
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период, теплообеспеченность, степень увлажнения 
 Метеорологические показатели и их сочетание в определённый период времени создают 

агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. 
Многолетний анализ степени благоприятности этих условий на исследуемой территории и 
определяет её агрогклиматические ресурсы. Территорию Кировской области пересекают 
различные по своим характеристикам воздушные массы (ВМ). Циклоны и антициклоны 
приносят с севера арктический ВМ (АВМ), с запада и востока умеренные морской и 
континентальный ВМ (УмВМ и УкВМ), а с юга - тропические ВМ (ТВМ). По 
классификации Б.П. Алисова (1951) территория области отнесена к континентальному 
климату умеренного пояса с преобладанием УкВМ, но с постоянным вторжением УмВМ с 
Атлантического океана. Степень континентальности возрастает с запада на восток. 
Близость к побережью морей Северного Ледовитого океана и равнинность территории 
способствует вторжению АВМ во все сезоны года, определяя сильные, с ветром, морозы 
зимой, заморозки - в конце весны и начале осени, похолодания - летом. Значительная 
протяжённость области с севера на юг приводит к тому, что её север часто находится в 
одной ВМ (преимущественно более холодной), а юг - в другой. Такие различия 
отмечаются, особенно, в теплое и холодное время года. Наличие возвышенностей на 
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территории области (особенно меридианального направления) способствовало 
перераспределению осадков и высоты снежного покрова.  

 Для вегетации растений большое значение имеют радиационный баланс, 
продолжительность солнечного сияния, их теплообеспеченность и влагообеспеченность. 
Годовая величина радиационного баланса в среднем для территории области равна 1430 
МДж / м2. С октября по март он имеет отрицательное значение, а с апреля по сентябрь - 
положительное. Максимальная сумма радиационного баланса отмечается в июне (348 
МДж / м2), при этом на три месяца (май, июнь, июль) приходится 70 % его годовой суммы. 
Продолжительность солнечного сияния зависит от облачности, долготы дня и времени 
года. В северной части области она составляет 1665 - 1685час., в центральной - 1710 - 
1750час., а в южной - 1805 - 1890час. В отдельные малооблачные летние месяцы 
действительное солнечное сияние составляло до 70 % возможного, зато в дождливые лета - 
всего 20 - 30 % [4]. 

 За начало весеннего сельскохозяйственного сезона принято считать дату устойчивого 
перехода среднесуточной температуры воздуха через 5о. На территории области это 
наблюдается 24 - 26 апреля, с отклонениями: на севере на 3 - 4 дня позднее, на юге на 2 - 3 
дня раньше. Следующим важным показателем в активизации жизнедеятельности растений 
является переход среднесуточной температуры воздуха через 10о (начало вегетационного 
периода). В южной части области это происходит 5 - 10 мая, в центральной - 11 - 16 мая, в 
северной - 17 - 22 мая. Однако для весны характерны возвраты холодов и заморозки. В 
среднем, на юге области они заканчиваются 15 - 20 мая, в центральной части - 21 - 25 мая, в 
северной - 26 - 30 мая. Частота и интенсивность заморозков в большой мере зависит от 
рельефа местности и свойств почв. Переход среднесуточной температуры воздуха через 
+10о в сторону понижения определяет конец вегетационного периода и начало осени. На 
севере области это происходит 5 - 6 сентября, на остальной территории - во второй декаде 
сентября. Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур, в основном, оценивается 
по сумме температур воздуха выше +10о в вегетационный период и на территории области 
она изменяется от 1500о на севере до 3000о - на юге. 

 Кировская область относится к зоне достаточного увлажнения, с колебанием 
среднегодового количества осадков: на севере 590 - 680 мм, на юге - 500 - 550 мм, из них 60 
- 70 % приходится на тёплое время года. Однако и в режиме осадков на территории области 
имеются большие отклонения и средние показатели характерны не для всех лет, особенно в 
южной части области. Большую опасность для сельского хозяйства представляют 
засушливые периоды продолжительностью две декады подряд и более. Вероятность таких 
засушливых периодов в летние месяцы составляет от 7 % на севере до 14 % на юге. Кроме 
того влагообеспеченность растений определяется расчётом показателей увлажнения с 
учётом испаряемости [3]. В летний период на территории области он не превышает 
единицы, но при длительных засушливых периодах может снижаться до 0,6 - 0,4, определяя 
атмосферную и почвенную засуху [2].  

 Эти и ряд других особенностей агроклиматических показателей определили выделение 
на территории области трёх агроклиматических зон (АЗ): северной, центральной и южной. 

 Северная АЗ расположена в основном в среднетаёжной подзоне. Продолжительность 
вегетационного периода в среднем 110 - 115 дней, в основном с избыточным увлажнением, 
сумма температур свыше +10о составляет 1500 - 1700оС. Условия достаточны для 
возделывания озимой ржи, ранних яровых зерновых культур, картофеля, льна и ряда 
других культур с коротким вегетационным периодом, но при их возделывании необходимо 
учитывать сортовые особенности и выдерживать сроки сева. Теплолюбивые овощные 
культуры вызревают лишь в отдельные годы. 
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 Центральная АЗ расположена преимущественно в подзоне южной тайги. 
Продолжительность вегетационного периода в среднем 115 - 120 дней, с умеренным 
увлажнением, сумма температур свыше +10о составляет 1700 - 1900оС. Сложный, 
расчленённый рельеф создаёт неравномерность увлажнения и микроклиматические 
различия в температурном режиме. Условия достаточны для возделывания озимой ржи, 
среднеспелых и ранних яровых зерновых культур, картофеля, льна, овощей и сеяных трав. 
Для созревания теплолюбивых овощных культур в отдельные годы не хватает тепла. 

 Южная АЗ расположена в основном в подзоне хвойно - широколиственных лесов. 
Продолжительность вегетационного периода в среднем 125 - 135 дней, с нормальным, но 
иногда недостаточным увлажнением и возможностью засухи, сумма температур свыше 
+10о составляет 1900 - 3000оС. Это основная зона возделывания озимых и яровых зерновых 
культур, в т.ч. и пшеницы, а также гречихи, проса, кукурузы, сахарной свеклы. 
Благоприятны условия для выращивания овощных и плодово - ягодных культур. 

 В целом, климат Кировской области благоприятен для всех зональнорайонированных 
сортов сельскохозяйственных культур, но для теплолюбивых сортов недостаточен 
температурный ресурс.  
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К ВОПРОСУ О ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

РАЙОНИРОВАНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье приведён опыт физико - географического районирования территории Вятско - 

Камского Предуралья в границах Кировской области на основании зональных и 
азональных факторов дифференциации ландшафтов. В процессе районирования 
применительно к физико - географическим условиям Кировской области создана 



231

классификация ландшафтов, включающая таксоны от класса до вида включительно. 
Указаны наиболее характерные примеры этих таксонов. 

Ключевые слова: 
физико - географическое районирование, зональность, азональность, классификация 

ландшафтов, Кировская область. 
 
Вследствие большой протяжённости с севера на юг и длительной и сложной истории 

геологического и палеогеографического развития территория Кировской области 
отличается большим разнообразием ландшафтной структуры. Оно обусловлено влиянием 
двух ведущих, различных по своей природе факторов пространственной дифференциации 
– зонально - климатического и азонального тектонического. Первый из них предопределяет 
постепенное изменение количества солнечного тепла и влаги, а также их соотношения в 
меридиональном направлении. Его следствием является закономерная смена в этом же 
направлении трёх подтипов зональных ландшафтов – средней, южной тайги и 
широколиственно - хвойных лесов. Для каждого из них, наряду с гидротермическими 
показателями, характерна своя комбинация почвенно - растительного покрова. Движущей 
силой второго из факторов является энергия недр планеты. Она с разной силой проявляется 
в течение последних миллионов и сотен тысяч лет и привела к обособлению 
возвышенностей и низменностей на территории Вятского края независимо от местных 
зональных условий. Дополнительную лепту и осложнение в распределение крупных 
природных комплексов (ПК) регионального уровня внесли четвертичные оледенения. 
Последние оказали наибольшее воздействие на северную, ныне палеоледниковую и, в 
меньшей степени, на южную часть области, произведя моделировку рельефа и оставив 
плащ гляциальных – моренных – суглинков или водно - ледниковых песков разной 
мощности. В результате наложения зонального и тектонического факторов на территории 
края возникла достаточно пёстрая мозаика ПК. Каждый из них, наряду с чертами сходства, 
имеет свои индивидуальные черты. На этом двуедином зонально - азональном подходе 
основано выделение ПК различного ранга [1, с. 275–313; 2, с. 51–64]. 

По зональному признаку на территории края можно выделить два типа и три подтипа 
ландшафтов: таёжные (средняя и южная тайга) и подтаёжные (смешанные, 
широколиственно - хвойные леса). На основании азонального критерия – по рельефу и его 
абсолютным высотам – выделяется один, равнинный, класс ландшафтов с двумя 
подклассами – возвышенным и низменным (обычно они называются собственными 
именами, например, возвышенность Северные Увалы, Кильмезская низменность). Внутри 
подклассов при более детальном делении – по формам поверхности – выделяются роды 
ландшафтов, число которых значительно больше, чем классов: плоские, холмистые, 
волнистые, увалистые и т. п. Внутри родов по литологии поверхностных – 
почвообразующих – отложений могут быть выделены подроды ландшафтов: на покровных 
суглинках, на древних речных наносах и др. Наиболее низкой единицей в ряду ПК 
выступают виды ландшафтов, в основу выделения которых положено сходство 
доминирующих урочищ с характерными для них сочетаниями форм рельефа, литологии 
поверхностных отложений, состава растительности и почв. 

На основе интеграции зонального и геоморфологического (рельефного) подходов 
выделяются физико - географические районы, или собственно ландшафты. Это особая 
категория геосистем, занимающая пограничное положение между ПК регионального и 
локального уровня. Для ландшафта характерны общность происхождения, однотипный 



232

характер рельефа, генетическое единство поверхностных отложений, одинаковый местный 
(подзональный) климат, близость групп растительных формаций и подтипов почв, сходство 
современных физико - географических процессов, протекающих на его территории. 

В пределах северной, палеоледниковой, части области доминирующими являются 
ландшафты среднетаёжного подтипа, представленные обоими подклассами – 
возвышенным и низменным. Для возвышенного подкласса характерен род холмисто - 
увалистых моренных ландшафтов на валунных, реже на покровных (безвалунных) 
суглинках не ледниковой природы. На них формируется вид возвышенных среднетаёжных 
тёмнохвойных пихтово - еловых и вторичных осиново - берёзовых (на месте вырубок) 
лесов на подзолистых и глее - подзолистых суглинистых почвах. Примером подобных 
ландшафтов является наиболее приподнятая часть физико - географической области 
Северных Увалов, северная оконечность Вятских Увалов и Вернекамской возвышенности. 
Низменный подкласс формируется по периферии возвышенного, преимущественно на 
пологоволнистых водно - ледниковых равнинах, сложенных песчано - супесчаными 
наносами, оставленными талыми водами ледников. На них развиты преимущественно 
светлохвойные сосновые и берёзово - елово - сосновые леса, сформированные на подзолах, 
глее - подзолах и торфяно - подзолах. Ландшафты такого вида обычны для Верхневятской 
и Юг - Лузской низменностей. 
Южнотаёжный подтип ландшафтов занимает большую часть области в пределах 

внеледниковой и, в меньшей степени, палеоледниковой территорий центра и юга Вятского 
края. Здесь также широко представлены ПК возвышенного и низменного подклассов 
равнинного класса. В возвышенном подклассе широко распространены роды и подроды 
волнисто - увалистых ландшафтов на покровных суглинках. Они являются материнской 
породой для дерново - подзолистых суглинистых почв, на которых в прошлом были 
развиты тёмнохвойные пихтово - еловые леса с примесью мелколиственных пород из 
берёзы и осины. Ныне они на значительной площади сведены и частично сохранились 
лишь по склонам и днищам балок, лощин и берегам рек. На больших площадях их место 
заняли агроландшафты с пахотными и луговыми угодьями. Подобная картина обычна для 
Чепецко - Кильмезской возвышенности и центральной части Вятских Увалов. Низменный 
подкласс также широко представлен в центральной части области, где занимает 
Средневятскую, Ветлужскую низменности с характерным для них пологоволнистым водно 
- ледниковым родом ландшафтов песчано - супесчаного подрода. Для этого подкласса 
обычны южнотаёжные, главным образом производные (вторичные) сосновые и елово - 
сосновые леса с участием берёзы и осины на дерново - подзолах различных подтипов. 
Ввиду бедности почв степень агрогенной трансформации низменного подкласса ПК 
низкая.  
Подтаёжный подтип ландшафтов выделяется на крайнем юге Вятского края, где, как и 

севернее, встречаются возвышенный и низменный подклассы. В составе первого из них 
весьма характерен род плосковолнистых плакорных ландшафтов, круто обрывающихся к 
долинно - балочным системам. Платообразная поверхность этого подкласса ПК сложена 
покровными, нередко карбонатными, суглинками четвертичного возраста, местами 
чередующимися с выходами элювия пермских глин, мергелей и иных древних пород. 
Целинная растительность в прошлом здесь была представлена сложными по составу – 
широколиственно - хвойными – лесами с участием теплолюбивых древесных пород и 
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кустарников – липой, вязом, клёном, реже дубом, с подлеском из бересклета, лещины с 
богатым травянистым пологом. Под ними развиты дерново - подзолистые, серые лесные, 
дерново - карбонатные суглинисто - глинистые почвы с повышенным плодородием. 
Подобные ландшафты особенно характерны для Мари - Турекского и Уржумского плато, 
ныне почти сплошь распаханных. Низинный подкласс подтаёжного типа ПК обычен для 
Кильмезской зандровой равнины с дюнно - бугристым рельефом, сформированном на 
перевеянных в прошлом водно - ледниковых песчано - супесчаных наносах. На них 
раскинулись сосновые леса с примесью широколиственных пород, развитые на дерново - 
подзолах различных подтипов. 

Таким образом, сложное сочетание зональных и азональных факторов, а также влияние 
хозяйственной деятельности определили разнообразие структуры региональных геосистем 
ранга физико - географических районов. Для них характерны большие различия природно - 
ресурсного потенциала – климатического, водного, биотического, почвенного, 
рекреационного, природоохранного, – что определяет дифференцированное использование 
каждого из видов геосистем Вятского края.  
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РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

ВЯТСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматриваются основные особенности рельефа Вятского Края, 

история его формирования, ведущие процессы и факторы оказавшие влияние на его 
становление. Показаны главные геоморфологические черты этого региона.  
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Рельеф развивается под действием двух различных по масштабам сил – внутренней 
энергии земных недр и сопутствующих им внешних процессов. Первый – тектонический – 
фактор является ведущим созидателем земной поверхности. Под его напором происходит 
поднятие или опускание крупных морфоструктурных блоков земной коры с образованием 
возвышенных и низменных пространств. Примером их на территории Вятского края могут 
служить Верхнекамская и Чепецко - Кильмезская возвышенности, Северные и Вятские 
увалы, Верхне - и Средневятская, Ветлужская, Пижмо - Кокшагская, Кильмезская 
низменности [1]. К внешним агентам – ваятелям земной поверхности – относится 
разрушительная и созидательная работа поверхностных и подземных вод, ветра, а в 
предшествующие стадии четвертичного периода – и деятельность ледников. В 
совокупности они привели к образованию более мелких – наложенных, или 
морфоскульптурных – форм: речных долин, логов, оврагов, оползней, моренных холмов, 
песчаных бугров и дюн, карстовых воронок, пещер и т.п.  

Свой современный облик поверхность Кировской области приобрела в последние 25 млн 
лет – на неоген - четвертичном этапе геоморфологического развития, – в ходе 
последовательного 4 - кратного чередования воздыманий и опусканий субмеридионального 
и субширотного направления в раннем и позднем неогене, раннем, среднем и позднем 
плейстоцене [2]. Результатом проявления энергии недр на первых трёх этапах стало 
образование упомянутых выше положительных и отрицательных морфоструктур. На 
четвертом, заключительном, этапе, начавшемся в среднем плейстоцене (около 420 тыс. лет 
назад) и продолжающемся в настоящее время, произошло общее поднятие вятской земли. 
Его результатом стала лестница из 3, реже более, террас в речных долинах бассейна Вятки 
и Камы. Общий итог неотектонических движений составил величину около плюс 150 - 200 
м, а отметка 150 м над у. м. разделила возвышенные и низменные пространства. 
Основными причинами тектонически нестабильности края является его нахождение в зоне 
таких активных структур фундамента, как Вятский палеорифт и Чепецкий разлом. К узлу 
их пересечения приурочены землетрясения силой до 3 - 4 баллов, случаи которых 
многократно отмечены за последние 200 лет. В пределах Вятского края с учётом 
происхождения выделяются три основных тектонически обусловленных типа поверхности: 
денудационные, денудационно - аккумулятивные и эрозионно - аккумулятивные равнины 
[2].  

Денудационные равнины дочетвертичного возраста занимают главным образом 
внеледниковую часть исследуемого региона, лежащую южнее долины Чепцы. Они 
типичны для Верхнекамской возвышенности, Чепецко - Кильмезского междуречья, 
Вятских Увалов, Мари - Турекского плато и др. Их высоты постепенно снижаются со 300 м 
на северо - востоке до 150 м на юго - западе области, образуя три тектонически 
обусловленные разновозрастные ступени – поверхности выравнивания – в рельефе. Эти 
возвышенные равнины не испытали прямого воздействия льда или талых вод 
четвертичных оледенений, но сильно расчленены в результате длительной денудации, то 
есть размывающей деятельности поверхностных вод. Они расчленили тектонические 
ступени в рельефе с образованием лощин, балок, долин рек и ручьёв, придавая поверхности 
пологохолмистый и слабоволнистый характер. Основной уровень поверхности в пределах 
денудационных равнин образует средняя ступень ранне - поздненеогенового возраста с 
господствующими высотами 210 - 230 м. По облику это волнистые, ровные, слабо покатые 
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к речным долинам равнины, Сверху эта ступень перекрыта маломощным чехлом – до 5 м – 
элювиально - делювиальных и покровных суглинков эолового происхождения [2]. 
Монотонность этой ступени нарушается лишь останцами верхнего, наиболее древнего, 
яруса рельефа палеогенового времени формирования. Они горделиво возвышаются над 
окружающими пространствами до 250 - 300 м над у. м. в виде обособленных 
пологоволнистых, реже грядово - холмистых поднятий, либо одиночных столообразных 
поднятий и песчано - гравийных холмов (пуги) с выходами к поверхности коренных 
дочетвертичных пород пермского возраста (около 250 млн лет). Рыхлые четвертичные 
отложения здесь отсутствуют либо представлены покровными лессовидными суглинками. 
Третья – нижняя и относительно молодая – ступень, как и верхняя, занимает ограниченные 
площади по периферии внеледниковых денудационных поверхностей выравнивания. Она 
почти полностью охватывает Мари - Турекское плато, юго - западную и южную части 
Вятских Увалов с высотами 190 - 150 м. Эта ступень наименее расчленена и отличается 
большей сохранностью первичного облика. Основание нижней ступени местами омывали 
воды акчагыльского моря – залива древнего Каспия. Ровная, слегка волнистая поверхность 
ступени перекрыта мощным – до 15 м – покровом элювиально - делювиальных и, 
возможно, эоловых суглинков.  

Денудационно - аккумулятивные равнины лежат к северу, западу и югу от области 
денудационного рельефа. Они также имеют тектоническую природу, но в отличие от 
денудационных, испытали воздействие льда и его талых вод в ледниковое время 
(плейстоцен), а также последующей водноэрозионной моделировки в послеледниковье. 
Среди них различают три типа рельефа: ледниковые, водно - ледниковые и аллювиально - 
озерные равнины. Ледниковые – моренные – равнины ранне - среднеплейстоценового 
возраста типичны для Северных Увалов. Это пологоволнистая, местами плоская и 
холмисто - увалистая субширотная гряда с высотами около 200 - 210 м и более. С юга она 
ограничена Верхневетлужской, Средне - и Верхневятской низменностями. Коренные 
мезозойские породы перекрыты моренными валунными суглинками мощностью до 
нескольких десятков метров. Водно - ледниковые равнины раннеплейстоценового возраста 
занимают большие площади на междуречьях Юга и Вохмы, Моломы, Летки и Кобры, 
северной периферии Верхне - Средневятской низины, прослеживаются местами в 
Кильмезской низменности. Это пологонаклонные поверхности с высотами от 200 - 210 м на 
севере и востоке до 150 - 170 м на западе и юге, сложенные в основном песками, 
принесёнными талыми водами ледника. Рельеф почти плоский, пологоволнистый, 
частично измененный эрозией в послеледниковье. Аллювиально - озерные террасовидные 
равнины плейстоценового времени широко распространены как в палеоледниковой, так и 
во внеледниковой области нашего края. Они типичны для Юг - Лузской низины, Вятского 
полесья, Пижменской, Марийской и Кильмезской низменностей, пространственно 
связанных с водно - ледниковыми шлейфами эпохи максимального оледенения. Равнины 
малы по высоте: 160 - 180 м на северо - востоке и 120 - 140 м на юго - западе края. 
Однообразие и слабая эрозионная расчлененность поверхности, образованной песчано - 
суглинистыми наносами – их отличительная черта. Вдоль крупных речных долин они 
слабо дренированы и отличаются обилием болот и озер. 

Аккумулятивные и эрозионно - аккумулятивные равнины – наиболее молодой – 
поздне - и послеледниковый (голоцен) тип рельефа, занимающий низкие высотные уровни 
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– около 60 - 120 м над у. м. Они образуют живописные долины рек шириной от нескольких 
десятков метров до нескольких десятков км с комплексом из 2 - 4 - х речных террас, 
сложенных речными песчано - глинистыми, местами торфяными наносами. У Вятки III 
н.п.т. имеет средне - плейстоценовый возраст – около 170 - 140 тыс. лет; II н.п.т. – 
познеплейстоценовая, ранневалдайская (140 - 50 тыс. л. н), I н.п.т. – поздневалдайская (50 - 
10 тыс. л. н.); пойменная – заливная – терраса образована около 10 тыс. л. н. и менее. 
Долины рек – наиболее привлекательные места для отдыха и спортивного туризма, охоты, 
мест обитания диких животных, организации особо охраняемых природных территорий.  
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7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 28 сентября 2017 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

материалов, было отобрано 199 статей. 

2. На конференцию было прислано 210 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 300 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


