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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОРАЗРЯДНОЙ СОРТИРОВКИ 
 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу эффективности алгоритма поразрядной сортировки в 

условиях его применения для поиска информации в базе данных. Рассчитано число 
рекурсий алгоритма в зависимости от вариантов структуры сортируемых данных. 
Обозначена область максимальной результативности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Индексное пространство, сортировка бинарными вставками, вероятность, 

математическое ожидание, система счисления, рекурсия, нормальное распределение. 
 
Кроме легкого для восприятия структуры информации, решающим моментом для 

комфортной работы пользователя является время отклика базы данных на запрос. 
Построение индексного пространства – метод позволяющий повысить производительность 
СУБД, особенно при больших объёмах информации хранящейся в базе данных [3, с.73 - 
74]. 

Индексирование файлов базы данных требует эффективных алгоритмов сортировки. 
Сделать оптимальный выбор затруднительно, так как каждый из известных алгоритмов 
имеет свои достоинства и недостатки. Если определяющим критерием сделать время, то 
необходимо отдать предпочтение алгоритмам, работающим за линейное время. Например, 
алгоритму поразрядной сортировки, в том её варианте, когда сортировка ведётся, начиная 
со старших разрядов. Он вполне удобен и без труда применим для комплексной сортировки 
по нескольким полям разного типа. 

Если все другие алгоритмы в той или иной степени заняты поиском "нужного места" для 
одного или всех сортируемых элементов по некоторому признаку, то характерной 
особенностью поразрядной сортировки является то, что алгоритм "всматривается" в 
элементы в целом, подобно тому, как мы всматриваемся в незнакомую фотографию. 
Соотношение размеров одних объектов нам очевидно сразу, других после одного или 
нескольких приближений, третьи требуют максимального увеличения. Точно так же 
алгоритм поразрядной сортировки делит элементы на группы равновеликих по первому 
символу, затем при необходимости делит каждую из групп по второму и так далее, а 
решение об упорядочивании принимает на различных этапах "приближения" – сравнивая 
всё больше символов у нужных элементов. Естественно, что быстрее всего решение будет 
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принято, когда элементы максимально разнородны и разница очевидна в первом 
приближении или абсолютно одинаковы, когда деления на группы не ведётся. 

 Понятно, что поведение алгоритма не является естественным, так как он продолжает 
делить элементы на группы в соответствии со значением i - го символа, невзирая на полную 
или частичную упорядоченность. Алгоритм устойчив, но априори не интересен для малого 
объёма сортируемых элементов, в случаи их большой длины скорость работы может быть 

хуже  2O n . 

 Разумным решением является комбинирование поразрядной сортировки с таким 
алгоритмом, который даёт хорошие результаты именно при малых объёмах данных и 
поведение которого естественно. Например, с алгоритмом сортировки бинарными 
вставками. Остаётся открытым вопрос о границе перехода между двумя алгоритмами, 
каждый из которых эффективен в своей области [2, c.193].  

Проанализируем работу алгоритма поразрядной сортировки. Пусть N – количество 
сортируемых элементов, w – максимальная длина среди сортируемых элементов, M - 
количество возможных значений каждого символа для сортируемых элементов, иначе 
говоря – основание системы счисления или длина используемого алфавита, для чисел – 10, 
для русских слов 33, для английских - 36; 

 Лучшим набором данных можно считать тот, когда все элементы являются 
одинаковыми. Они попадают в единственную группу и время тратиться только на 
"пролистывание" элементов от начала до конца. Собственно тривиальный случай, когда 
сортировка не нужна.  

 Средним набором данных является, тот, где данные распределены равномерно. Оценим, 
как алгоритм делит элементы на группы. Предполагаем, что значения рассматриваемого i - 
го символа распределены равномерно в системе счисления с основанием М. Пусть X – 
случайная величина, равная количеству групп, на которые разделилось N элементов. 

N N
МA M  - число всевозможных наборов из М для значения i - го символа у N 

элементов. 
!

( )!



r
М

MA
M r
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групп по значению i - го символа. Тогда, случайная величина Х принимает свои значения с 

вероятностями ( , )
r
M

r r
M

AP S N r
A

  [1,c.78].  

Можно показать [2, c. 192], что математическое ожидание такой случайной величины 
1[ ] (1 )N
MM X M M    .  

Из графиков, видно, что при сортировке 50 элементов, они разделятся от 10 до 25 групп в 
зависимости от типа данных (числовые или строчные), то есть результативность деления 
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близка к максимально возможной. И даже для 25 элементов она остаётся достаточно 
высокой. 

Заметно, что скорость возрастания математического ожидания числа групп соотнесенная 
к основанию М, выше при малых М.  

Потенциально возможное число групп, которые может быть придётся рассмотреть 
алгоритму на всех этапах своей работы, равно wM . Причём по основанию системы 
счисления М оно растёт как полином, а по длине элемента w показательно. Однако, из 
этого не следует вывод о падении скорости работы алгоритма при значительных длинах 
элементов.  

 

f x( ) 10 0.9( )x 10 f1 x( ) 33 33
32
33







x


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140150
0
2
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10
12
14
16
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20
22
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26
28
30
32
34
36

f x( )

f1 x( )

x  
Рис. 1 Математическое ожидание числа групп деления 

 
Поведение алгоритма зависит от соотношения величин N  и wM . Если сортируются 

wMN  элементов, то число групп зависит только от N и ограниченно сверху числом N, а 
не wM , поскольку, какими бы ни были сортируемые элементы, их всё равно не хватит на 
все wM возможных групп. То есть длину элементов logMw N  можно считать 
"пороговым значением" после которого, время сортировки от w практически не зависит.  

Например, если сортируются 510  целых чисел, при равномерном распределении 
вероятность совпадения первых пяти цифр 5(10 ,2)

0.5%P  . Условие wMN   

выполняется при 6w  , то есть 5
10log 10 5w    является пороговым. Следовательно, не 

имеет значения пятизначные или пятнадцатизначные числа сортируются, это хорошо видно 
на графике. 

Для каждой из длин числа было сделано по 100 итерации алгоритма. Для однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел результаты были постоянными – 11, 111, и 1111 
итераций. То есть числа были разделены на 10, 100 и 1000 групп соответственно. И это ещё 
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одна особенность алгоритма, если сортируются wMN   элементов, то число групп 
определяется длиной w , то есть ограничено сверху wM , а не количеством элементов N . 
Элементов так много, что на каждую из возможных групп приходится по несколько 
равных. Но стоит только увеличить длину числа, число групп стабилизируется в силу 
условия wMN  . 

 

 
Рис.2 Число рекурсий совершённых алгоритмом для сортировки 510  целых чисел 

 с равномерно распределёнными разрядами 
 

 
Рис.3 Зависимость количества групп от длины числа  

с равномерно распределёнными цифрами 
 

Если величины N  и wM  соизмеримы, то как будут заполнены возможные wM  группы 
зависит от сортируемых данных. 

Если элементы имеют не равномерное распределение, то это означает, что какие - то из 
значений "цифр" из набора М будут появляться чаще других, а какие - то практически 
отсутствовать. Это ведёт к сокращению числа групп и их различному объёму. Пороговое 
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значение длины наступает значительно медленнее, алгоритм совершает большее число 
рекурсий. 

 

 
Рис.4 Число рекурсий совершённых алгоритмом для сортировки 510  целых чисел 

с нормально распределенными разрядами. 
 

 
Рис.5 Зависимость количества групп от длины числа 

с равномерно распределёнными цифрами 
 

 Из выше сказанного следует, что худшими данными для описываемого алгоритма 
являются те, для сортировки которых их необходимо разделить на большое количество 
групп, но при этом алгоритм пролистал бы элементы посимвольно до конца. Иначе говоря, 
худший вариант - представляет собой набор пар одинаковых элементов, при значениях 

Nw Mlog , превосходящих пороговую длину для данного количества N. В этом случаи 
алгоритм осуществляет максимальное разделение на группы, но после этого не может 
принять решение пока не "пролистает" элементы до конца.  

Заметим, что чем больше основание М, тем на большее количество групп алгоритм 
делит данные и быстрее принимает решение об их упорядочивании. В то время как 
увеличение длины элементов имеет неоднозначные последствия. Поэтому при сортировке 
в базе данных не числовых, а строчных значений, когда основание системы счисления 
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M=33, даёт гораздо больший эффект. Чтобы избежать нежелательных эффектов в конце 
сортировки, необходимо заменить поразрядную сортировку на бинарную в оставшихся 
после пороговой длины группах.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ СТАЛЬ 
КОРРОЗИОННО - АКТИВНЫХ РАССОЛОВ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
Аннотация: 
В ходе проделанной работы устанавливался ряд параметров, по которым мы могли 

оценить пригодность природного рассола для использования его как ПГМ. Устанавливался 
компонентный состав рассола, коррозионная активность, экологическая приемлемость. Было 
установлено, что коррозионная активность отвечает предъявленным требованиям, но 
эффективным будет использование его в концентрированном виде. 

Ключевые слова: 
Коррозия, противогололедный реагент, рассол, потенциометрия. 
В суровых климатических условиях нашей страны остро поднимается проблема 

процессов обледенения дорожного покрытия. Существует множество методов решения этой 
проблемы и одним из них является использование природных рассолов в качестве 
противогололедного материала (ПГМ) для обработки дорожного покрытия с целью 
предотвращения обледенения. Широко распространённое применение рассолов, как ПГМ, в 
первую очередь обусловлено высоким содержанием в нем хлоридов кальция и магния[1]. 
Однако природные рассолы, являясь агрессивной средой, вызывают множество вопросов, 
связанных с воздействием на окружающую среду. И первоначальной задачей перед 
использованием рассолов является установление содержания токсичных веществ, тяжелых 
металлов, и исследование воздействия на металлоконструкции, асфальтобетонные покрытия 
и человека и животных. 

Предметом данного исследования был природный рассол Знаменского месторождения. 
Целью работы является установление воздействия коррозионной активности рассола. 

Исследования коррозионной активности рассола проводили на потенциостате - 
гальваностате PGSTAT 302N. Методом линейной поляризации при различных разбавлениях 
рассола исследовалась скорость коррозии автомобильной стали. Установлено, что скорость 
коррозии возрастает с увеличением разбавления[2]. Исследования проходили при 
температуре близким к 0°C, т.к. при данной температуре эффективно использовать именно 
природные рассолы[3]. 

Было сделано предположение, что причиной увеличения скорости коррозии при 
разбавлении является увеличение содержания растворенного кислорода. Для установления 
предположения проводилось сравнение скорости коррозии до удаления растворенного 
кислорода и после. 

 

Рис.1. Диаграмма линейной поляризации «до - красная» 
и «после - синяя» удаления растворенного кислорода. 



14

Отметим, что скорость коррозии после удаления растворенного кислорода снижается 
незначительно, что говорит нам о небольшом вкладе растворенного кислорода в скорость 
коррозии.  

Установлено методом циклической вольтамперометрии, что при высоких концентрациях 
наблюдается пассивация поверхности. Установлен ток и потенциал пассивации, которые 
равны соответственно 50 мА и 90 мВ. Данное наблюдение говорит нам о том, что 
использование именно высоких концентраций является целесообразным.  

 В ходе проделанной работы, установлено, что использование природных рассолов в 
качестве противогололедного материала является целесообразным т.к. именно при высоких 
концентрациях наблюдается пассивация поверхности стали, что в свою очередь снижает 
скорость коррозии.  

 
Список использованных источников. 

1. А. Н. Баранов [и др.]. Получение литиевых продуктов из сибирских рассолов для 
экологизации производства алюминия. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 125 с.  

2. С. П. Бугдаев, Е.А. Анциферов. Анализ коррозионного влияния природных рассолов 
на автомобильную сталь // Сборник статей Международной научно - практической 
конференции «Современные технологии в мировом научном пространстве», Пермь. – 2017. 
– С. 29 - 30. 

3. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Минтранс 
РФ, 2003 г. 

© С.П. Бугдаев 2017 
 
 
 

УДК 544.812 
А.А. Тимина 

студент 2 курса магистратуры Химико - технологического института 
Уральский федеральный университет 

Е.А. Федорова 
к.х.н., м.н.с. кафедры «Физической и коллоидной химии» 

Уральский федеральный университет 
Л.Н. Маскаева 

д.х.н., профессор кафедры «Физической и коллоидной химии» 
Уральский федеральный университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
E - mail: aatimina@mail.ru 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОВМЕСТНОГО ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДОЙ 

ФАЗЫ СЕЛЕНИДОВ МЕДИ(I) И ОЛОВА(II) 
 

Аннотация 
В работе рассматривается анализ ионных равновесий с использованием 

термодинамических констант в многокомпонентной системе “CuCl2 – SnCl2 – Na2SeSO3”, с 
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целью определения области соосаждения индивидуальных фаз селенидов меди(I) и 
олова(II), а также их гидроксидов с учетом образования зародышей критического радиуса, 
путем построения зависимости в координатах pCн = f(pH). 

Ключевые слова: 
селенид меди(I), селенид олова(II), гидрохимическое осаждение, тонкие пленки 
 
Для выявления условий соосаждения индивидуальных селенидов меди Cu2Se и олова 

SnSe из водных растворов предварительно расчетным путем определяли 
концентрационную область и диапазон pH их совместного образования. Для установления 
минимально необходимых концентраций солей металлов в реакционной смеси, требуемых 
для образования трехкомпонентной твердой фазы Cu(Sn)Se, в зависимости от pH среды при 
использовании в качестве халькогенизатора селеносульфата натрия, применяли следующие 
выражения [1, c. 39]: 
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где p – показатель (отрицательный десятичный логарифм); Сн − минимально 
необходимая концентрация соли металла для образования твердой селенидной фазы; ПР − 
произведение растворимости селенида металла, pПР SeCu2

 = 60.80 [2, с. 103] pПРSnSe = 36.45 

[2, с. 103]; 1,2
SeH2

k  − константа ионизации селеноводорода; 1,2
SeH2

pk = 14.89 [2, с. 252]; KCС – 
константа гидролитического разложения селеносульфата натрия, pKCС = 25.33; [SeSO3

2–]н – 
начальная концентрация халькогенизатора; σ − удельная поверхностная энергия селенидов 
металлов, 1.75 Дж / м2; Vм − мольный объем синтезируемой фазы, 32.0·10–6 м3 / моль; rкр − 
радиус зародыша критического размера, 3.5·10–9 м; R − универсальная газовая постоянная, 
8.314 Дж / (моль·K); T − температура процесса, 298 K. Показатель βSe, связывающий 
ступенчатые константы ионизации селеноводорода и pH, равен 

,]O[H]O[H 1,2
SeН

1
HSe3

2
3Se 2

kkβ  
  где 41

HSe
103.1 k  [2, с. 252] – константа ионизации 

селеноводородной кислоты по первой ступени. 
Равновесия, устанавливающиеся в системе “CuCl2 – SnCl2 – Na2SeSO3” между твердыми 

фазами Cu2Se (кривая 1), SnSe (кривая 3) и находящимися в растворе комплексными 
формами указанных металлов в присутствии селеносульфата натрия, в графическом виде в 
координатах pCн = f(pH) представлены на рис. 1. 

Из рисунка видно, что совместное осаждение селенидов Cu2Se и SnSe (заштрихована) 
при использовании в качестве халькогенизатора селеносульфата натрия в количестве 0.04 
моль / л возможно в широком диапазоне pH ≈ 0–13. Однако при тех же условиях 
существует вероятность образования гидроксидов меди (кривые 2) и олова (кривые 4), 
устойчивых во всем рассматриваемом диапазоне pH, которые, по - видимому, ответственны 
при гидрохимическом осаждении пленок за адгезию слоя к подложке, но затрудняют 
формирование требуемого селенидного соединения Cu(Sn)Se. 
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Рис. 1. Область совместного осаждения селенидов Cu2Se (1) и SnSe (3) (заштрихована) в 

системе “CuCl2 – SnCl2 – Na2SeSO3” при температуре 298 K и концентрации солей металлов 
0.2 моль / л и халькогенизатора 0.04 моль / л. Линии образования фаз гидроксидов меди 

CuOH (2) и олова Sn(OH)2 (4). 
 
Таким образом, проведенный в настоящей работе термодинамический анализ условий 

совместного образования селенидов меди(I) и олова(II) позволяет предположить, что 
процесс формирования твердого раствора Cu(Sn)Se будет протекать по гидроокисной 
схеме, то есть через образование гидроксидов металлов с последующей их селенизацией, 
при этом существует вероятность включения в целевое соединение кислородсодержащих 
фаз металлов. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

КОТЕЛЬНОЙ ООО «БашРТС - СТЕРЛИТАМАК»  
 

Аннотация 
Целью работы является исследование деятельности котельной ООО «БашРТС - 

Стерлитамак» и выявление его параметров техногенного влияния на окружающую среду. 
Определен общий валовый выброс загрязняющих веществ, произведен расчет класса 
опасности предприятия и санитарно - защитной зоны. Проведена инвентаризация 
образования отходов в процессе производственной деятельности котельной. 
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Современная теплоэнергетика России является ключевой отраслью промышленности и 

одновременно одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Тепловые 
электростанции работают на относительно дешевом органическом топливе ‒ угле и мазуте, 
это невозобновимые природные ресурсы. 

В результате сжигании топлива на тепловых электростанциях, котельных образуются 
продукты сгорания, в которых содержатся: летучая зола, частички несгоревшего 
пылевидного топлива, серный и сернистый ангидрид, оксид азота, газообразные продукты 
неполного сгорания. При сжигании мазута образуются: кокс, соли натрия, частицы сажи, 
соединения ванадия, В золе некоторых видов топлива присутствует мышьяк, свободный 
диоксид кальция, свободный диоксид кремния. Помимо основных компонентов, 
образующихся при сжигании органического топлива, в выбросах содержатся фтористые 
соединения и газообразные продукты неполного сгорания топлива. Попадая в атмосферу, 
они наносят большой вред не только основным компонентам биосферы, но и 
предприятиям, другим городским объектам, транспорту и местному населению [1, с.22].  

Объектом исследования явилась котельная ООО «БашРТС - Стерлитамак», 
расположенная в промышленной зоне города. Тепловая мощность котельной – 146 Гкал. 
Котельная предназначена для централизованного отопления жилых домов и 
производственных зданий города Стерлитамака. Теплоносителем от котельной является 
вода 70 - 95 ºС. Система теплоснабжения – закрытая. Тепловые нагрузки потребителей 
составляют в горячей воде 15,1 МВт. Расход пара на собственные нужды котельной 
составляет 5,7 т / ч. В котельной установлены котлы марки КВГМ - 35 - 150 и ДЕ 10 / 14. 
Основным топливом для котельной принят газ Оренбургского газового месторождения, а 
также дополнительным топливом в зимнее время является – мазут марки М - 100. 

Общий валовый выброс загрязняющих веществ составляет 182, 684642 т / год, в том 
числе: 1,17323472 т / год твердых и 181,51412 т / год жидких и газообразных. Основную 
долю валовых выбросов составляют жидкие и газообразные выбросы. 

Приведенная диаграмма долевого вклада выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
(рис.1) показывает, что основной вклад в загрязнение атмосферы вносят: углерод оксид, 
азота диоксид, азота оксид и сера диоксид. На долю этих соединений приходится 99 % всех 
валовых выбросов. 

 

 
Рис. 1. Долевой вклад выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
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В связи с тем, что в результате технологических процессов выделяются в атмосферный 
воздух загрязняющие вещества, которые отрицательно сказываются на состоянии флоры, 
фауны и здоровья населения в работе проведен расчет категории опасности предприятия 
(КОП) и определен размер санитарно - защитной зоны (СЗЗ).  

Согласно качественного и количественного состава выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ котельная относится к третьей категории опасности. Санитарно - 
защитная зона составляет 300 м.  

С целью оценки влияния промышленных выбросов на загрязнение атмосферного 
воздуха котельной был выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы. При расчете была использована методика, реализующая расчетный 
модуль: «ОНД - 96 стандартный». Расчеты показали, что по всем веществам всем 
веществам максимальные приземные концентрации на границе промышленной площадки 
не превышают ПДК.  

В процессе деятельности котельной образуются отходы производства и потребления. В 
сфере обращения с отходами предприятия осуществляет следующие виды деятельности: 
сбор, обезвреживание, временное размещение, транспортировку, передачу третьим лицам. 

В результате проведения инвентаризации выявлено 25 наименований отходов. 
Основным источником образования отходов котельной является ремонт оборудования, 
сооружений, уборка территории. Ремонт котельных агрегатов и вспомогательного 
оборудования заключается в ремонте и замене поверхностей нагрева, уплотнений топочной 
камеры и газоходов, замене тепловой изоляции. В процессе ремонтных работ образуются 
следующие виды отходов: отходы асбеста, бой шамотного кирпича, отходы минерального 
волокна, лом черных металлов, лом бронзы строительный мусор, металлическая стружка, 
огарки электродные, масла турбинные, абразивные круги отработанные, обтирочный 
материал, мусор от уборки территории. В результате смазки вращающихся механизмов 
образуется отработанное масло. При сжигании резервного топлива – мазута в котлах 
образуется зольный остаток, основная часть (95 % ) проходит через котел транзитом и лишь 
небольшая часть (5 % ) оседает на поверхностях нагрева в виде золовых отложений. 
Золовые отложения в топочной камере образуются в результате налипания размягченных 
или расплавленных частиц золы. В дальнейшем происходит спекание зольных отложений с 
образованием твердого остатка – мазутной золы. 

Выявлено, что в ходе деятельности в котельной образуются отходы в объеме 40,184 т / 
год, 2 - 5 классов опасности. В основном образуются отходы 4 и 5 класса опасности. 

Как видно из приведенной диаграммы операционного движения отходов (см. рис. 2) 
более 91 % всех образующихся отходов на предприятии идут на захоронение. 

 

 
Рис. 2. Операционное движение отходов 

91% 

5% 3% 1% 

захоронение  использование  обезвреживание  хранение 
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В целях снижения влияния отходов на природную окружающую среду при их 
транспортировке и временном хранении на территории котельной ООО «БашРТС - 
Стерлитамак» соблюдаются условия, предусмотренные «Правилами обращения с отходами 
производства и потребления на территории Республики Башкортостан» [2, с 84]. 
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

 
Питание это один из факторов, определяющих здоровье человека, рост, вес, 

работоспособность. Потребление пищи должно соответствовать особенностям человека 
(возраст, масса тела, заболевания и т.д.). Но этот принцип соблюдается не всегда, из - за 
чего распространены заболевания с недостаточным потреблением пищи либо перееданием. 

Ключевые слова: питание, студенты, анализ, рацион, пищевой режим, объём пищи. 
Цель работы – выявить причины неправильного питания студентов, изучить последствия 

данного питания, и составить примерный рацион для студентов. 
Из - за проблемы неправильного питания страдают дети, подростки. Однако, среди этих 

групп первое место отводится студентам, так как учебный процесс и возрастные 
особенности распространяются на весь организм. 

К причинам неправильного питания относится [3]:  
 - нарушение режима питания студента; 
 - отсутствие завтрака; 
 - обильный приём пищи приходится на ужин; 
 - употребление воды в малых количествах. 
В первую очередь неправильное питание влияет на желудочно - кишечный тракт: 

изменяется длительность переваривания пищи и продвижения по кишечнику. Не 
исключается появление камней в желчном пузыре, изменения в печени и поджелудочной 
железе. Так же могут появится такие заболевания, как авитаминоз, остеопороз, заболевания 
сердечно - сосудистой системы, атеросклероз, нарушение зубной эмали. Избыточное 
питание может привести к появлению избыточного веса. Из - за чего увеличивается 
нагрузка на сердце, суставы, желудочно - кишечный тракт [5]. 

Неправильное питание влияет на кожу; она может стать сухой или, наоборот, жирной, 
появляется угревая сыпь. Частые головные боли, ухудшение памяти и зрения, тоже 
являются последствиями неправильного питания, которые серьёзно сказываются на 
физическом и умственном труде. Несбалансированное питание приводит к недостатку 
витаминов, а это, в свою очередь приводит к депрессии. 

По данным Еремеевой, Коноваловой [1] видно, что студенты не соблюдаю нужное 
количество приёмов пищи в день.  
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Рис. 1 – Количество приёмов пищи в день [1] 

 
На 1 рисунке видно, что из тридцати опрошенных студентов семеро принимают пищу 

три и более раз в день, одиннадцать студентов – принимают пищу два раза в день, 
двенадцать студентов принимают пищу один раз. 

В данном случае студенты не завтракают, обед либо отсутствует, либо состоит из 
«вредной пищи», к которой можно отнести шоколад, чипсы, мучные изделия и т.д. 
Основной приём пищи в таком случае приходится на ужин, перед сном. Данное питание 
влияет на сон, человек долго не засыпает и не высыпается. Если студент питается так 
каждый день, то его работоспособность резко снижается. [1] 

Что же такое правильно питание и как его соблюдать?  
Питание – это средство для поддержания жизни и здоровья организма. Рацион питания 

должен быть разнообразным. Необходимо исключить еду быстрого приготовления, 
консервированные продукты, газированные напитки и т.д. Некоторые продукты питания 
можно заменить, к примеру, сладкое и мучное на сухофрукты и орехи [4]. 

При правильном питании лучше выбирать варку или запекание. Жарку и тушение лучше 
исключить, при жарке на масле пища начинает пригорать и в ней образуются опасные для 
организма канцерогенные вещества.  

Что касается питания, то количество приёмов пищи должно составлять 4 - 5 раз в день 
включая перекусы. Студенты, скорее всего, не смогут строго соблюдать это наставлению, 
но завтракать просто необходимо. В обед можно питаться в столовой, либо брать еду из 
дома в контейнерах, на перекусах лучше всего подойдут сухофрукты, сушёные ягоды и 
орехи. 

Нельзя забывать про водный баланс. Взрослому человеку для полноценной работы 
организма необходимо пить не менее 1,5 литра воды в день. Вода входит в состав тканей, 
без нее невозможно нормальное функционирование организма, осуществление процесса 
обмена, поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма и т. д. 
Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к нарушению его 
жизнедеятельности. Отсутствие воды в течение суток уже отрицательно сказывается на 
моральном состоянии человека, снижает его трудоспособность, вызывает быструю 
утомляемость. Потеря организмом большого количества воды опасна для жизни человека 
[4].  

Для сбалансированного питания необходимо обеспечить организм белками, жирами, 
углеводами. Размер порции, состав и калорийность пищи должны удовлетворять 
энергетические потребности организма.  

Белки. Это основной строительный материал организма. В продуктах питания белок 
содержится в мясе, в молочных продуктах. Так же есть растительные белки, они 
содержатся в сои, фасоли, горохе, гречневой и перловой крупе, рисе. В фруктах и овощах 
также содержится небольшое количество белка.  

Недостаток белка приводит к дистрофии, нарушению функционирования эндокринной 
системы [2].  
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Углеводы. Поступление углеводов в организм происходит за счёт пищи растительного 
происхождения. С углеводами организм получает около 56 % необходимой энергии.  

Большую часть углеводов человек получает при употреблении свекольного сахара в 
составе кондитерских изделий, сладких блюди напитков [2].  

Жиры. По энергетической стоимости жиры превосходят белки и углеводы. Они 
являются основой для полноценного питания человека. Длительное ограничение жиров 
может нанести вред организму в виде нарушении нервной системы, органов зрения. Из - за 
изменения состава тканей могут возникнуть заболевания кожи. В пищу употребляют жиры 
животных, птиц, рыбы, молочный жир, который представлен в сливочном и топлёном 
масле, жиры растительного происхождения – подсолнечное, оливковое масло и др. [2]  

Вывод: питание студентов на данный момент нельзя назвать полноценным и 
правильным, а именно: изменить рацион питания, принимать пищу 3 - и раза питаться, 
носить еду в контейнерах либо питаться в столовой и пить не менее 1,5 литра воды, то у 
студентов улучшится здоровье. Так же восстановление правильного питания положительно 
повлияет на умственную деятельность, студенты будут хорошо учится, пройдёт 
утомляемость.  
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 Аннотация 
 В статье обсуждаются возможные механизмы организации памяти. Выражается 

сомнение в разделяемой многими исследователями схеме, при которой кратковременная 
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память осуществляется посредством, так называемой, «реверберации» нервных импульсов 
по замкнутым «нервным контурам», а долговременная память реализована в 
«межнейронных связях». Показано, что само хранение информации в мозге представляет 
собой не какие - то строго зафиксированные элементы или структуры, как то: молекулы 
РНК или белка, «проторенные нейронные связи», «нейронные контуры» и тому подобное, 
но непрерывно и активно протекающий процесс. Показана универсальность 
физиологических механизмов всех сенсорных систем. Делается предположение, что 
процесс осознания протекает по тому же механизму. 

Ключевые слова 
 Память, сознание, реверберация, спонтанные импульсации. нейронные контуры, 

контуры возбуждения, Фурье - преобразования, «нейроны памяти», гранулярные нейроны, 
голографический принцип, глиальные клетки,  

Майкл Арбиб в монографии «Метафорический мозг» [1, с. 16] пишет: «Бесполезно 
строить теории, если нет опытных данных, которые вводили бы рассуждения в 
определенное русло и контролировали их. Но, в свою очередь, опытные данные могут 
оказаться бессмысленной кучей хлама, если нет концепций и гипотез, которые направляли 
бы и ограничивали эксперимен - тальные исследования». Доктор биологических наук, 
профессор Александр Каплан заметил, что сегодня в исследовании мозга мы имеем 
огромное количество экспериментальных данных, которые не можем интерпретировать, 
что, в терминах М.Арбиба, и является «бессмысленной кучей хлама». То есть, без теории 
мозга нейробиологи находятся в позиции средневековых алхимиков. И на сегодняшний 
день исследованы лишь некоторые отдельные механизмы функционирования нервной 
системы. В силу ряда причин, нейробиологи в своих описаниях работы нервной системы 
используют терминологию, понятийный аппарат, а порой и определения, придуманные 
психологами. Так, те «изобрели», например, множество видов памяти: конкретную и 
абстрактную, кратковременную и долговременную, непосредственную, эмоциональную, 
моторную, оперативную, процедурную, образную, условно - рефлекторную, лабильную, 
декларативную, автобиографическую, а ещё, словесно - логическую, сенсорную, 
психонервную, и, наверное, для каждой из них найдут свое определение. Ясно, что каждое 
из этих понятий отражает одну какую - то сторону этого феномена. Но, и все эти «виды» 
памяти, и те, которые еще изобретут психологи, имеют единый биохимический и 
нейрофизиологический механизм. «В любой науке, - пишут в своей книге «Лабиринты 
мышления» А.Егидес и Е.Егидес, - много усилий тратится на определения… Но в деле 
определений в науках царит некоторым образом хаос… Некоторые из ученых мужей 
полагают, что дали определение, а на самом деле предложили лишь тавтологию… Часто 
все сводится к описанию составных частей…, или перечисляется то, что составляет объем 
понятия… полезно развести понятия – «конвенциальное понятие» и «стихийное понятие». 
Конвенциальные понятия возникают в результате первоначального договора (конвенции) о 
том, что под этим понимается. В любой науке употребляются и конвенционные и 
стихийные понятия. Но почти каждый автор, работающий в жанре науки, стремится, часто 
не осознавая того, превратить стихийные понятия, которые он «облюбовал», в 
конвенциональные… Стихийное понятие превратить в конвенциональное лучше 
следующим образом: возможно употребление данных слов в таких – то смыслах, а мы 
будем понимать в таком – то смысле» [7, с.92]. В свое время мы вынуждены были дать свои 
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определения ряду понятий, как то: аффект, шок, стресс. Эти понятия у разных 
исследователей могут «перекрываться». Например, одни оценивают некое состояние как 
стрессовое, а другие – как шоковое. Иначе, где кончается шок и начинается стресс, и где 
кончается стресс и начинается аффект? Здесь лишь отметим, что в состоянии шока, 
состоянии аффекта и в некоторых других состояниях, о которых мы скажем ниже, человек 
находится «вне сознания». Изначально определения этим понятиям были предложены 
психологами, и не отражали важные, с нашей точки зрения, нейрофизиологические 
особенности этих феноменов. Ведь какое определение вы дадите предмету исследования, 
то и будете изучать. Если на сегодняшний день ни философы, ни психологи, ни теологи, ни 
нейробиологи не могут дать строгого определения понятию «сознание», то и не понимают, 
что же они изучают? В контексте настоящего исследования «под памятью будем понимать 
способность мозга воспроизводить в некоей форме объекты или события в их 
отсутствие». [10,с.33]. Не претендуя, впрочем, на исчерпывающее определение этого 
феномена. Эволюция памяти в филогенезе обеспечивала все большую длительность такого 
«воспроизведения», что, в конечном счете, привело к качественному переходу – 
возможности оперировать во времени этими «воспроизведенными» в их отсутствие 
объектами, то есть, абстрактными образами. А сознание – это и есть способность 
мозга оперировать абстрактными, или обобщенными образами. То есть, сознание – это 
итог процесса эволюции памяти. Таким образом, памятью, в нашей интерпретации, 
обладают только млекопитающие и птицы, то есть существа, обладающие сознанием или 
его элементами. Что касается более примитивных существ, то здесь в понятие «память» 
должен вкладываться другой смысл. Нервная система изначально возникла для 
обеспечения движения живого существа в ответ на какое - то воздействие на него. 
«Сенсорная и двигательная системы, возможно, и не зависимы друг от друга, - пишут 
Ф.Блум и др. в монографии «Мозг, разум и поведение», - но лишь очень немногие 
сенсорные процессы завершаются, не приводя к началу или уточнению движений. 
Ощущение как конечный итог – довольно редкое явление…». [3, с. 80]. Майкл Арбиб [1, с. 
35] считает, что «… основная цель распознавания объектов заключается не в 
классификации этих объектов, а в подготовке к взаимодействию с ними». У В.Д.Глезера 
«Зрение и мышление» [5, с.4] читаем: «Традиционны представления о том, что сенсорные 
образы не существуют сами по себе, но всегда тесно сцеплены с теми двигательными 
актами, которые их завершают (хотя бы в некоторых случаях сами эти двигательные акты и 
не осуществляются)… Сущность этой концепции в следующем. Сенсорная система 
производит анализ физических характеристик стимулов. Это необходимая, но 
недостаточная операция для формирования образа. Биологическая значимость сигнала 
проявляется только в активации совокупности эффекторных аппаратов». В.Д.Глезер 
распространяет термин «биологическая значимость» не только на двигательные, но и на 
сенсорные акты. То есть, биологически значимыми становятся не только те стимулы, на 
которые произошло поведенческое обучение, но и те, на которые произошло сенсорное 
обучение. В нашей интерпретации, понятие «сенсорное обучение» распространяется лишь 
на млекопитающих и птиц, то есть существ, обладающих сознанием или его элементами. 
Скажем, человек (как и высшие позвоночные), может видеть и просто смотреть, слышать и 
просто слушать, ощущать и просто чувствовать безотносительно к какому - либо действию. 
Механизмы, блокирующие внешнее проявление поведения, появились лишь на весьма 
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поздних этапах развития. Нам не просто представить, что существа, не обладающие 
сознанием или его элементами, видят, слышат или чувствуют только то, что определяет 
какое - либо их конкретное действие или подготовку к нему. Всю прочую информацию их 
примитивный мозг «эффективно игнорирует». «У лягушки, в поведении которой 
зрительная информация играет незначительную роль, если не считать схватывания 
«вихляющихся» объектов и бегства от «врагов», сетчатка «отбрасывает» большинство 
зрительных образов, не связанных с этими чертами» [1, с. 69]. В исследовании, так 
называемой «образной памяти» у рыб и земноводных (по И.С.Бериташвили) измерялось 
время, в течение которого животные после подкармливания возвращались к месту 
подкормки. Отсрочка составляла 8 – 14сек. Но опыты ставились таким образом, что 
обстановка постоянно находилась в поле зрения животных. [ 2]. Так что, под наше 
определение памяти (когда событие воспроизводится в мозге в его отсутствие) способность 
животных находить пищу не подходит. То есть, низшие животные способны реагировать 
только на конкретный объект и только в тот момент, когда этот объект на них воздействует. 
А все то, что какого - либо действия не предполагает, животное просто не ощущает. Иначе, 
животные по организации ниже млекопитающих и птиц не могут реагировать на 
возможное изменение объекта или события во времени. Показателен эксперимент, который 
описывают академик АМН К.В.Судаков и к.м.н. А.Л.Рылов [12, с.97]. «…собаки и 
обезьяны после удаления фронтальной коры не могут найти приманки, если 
экспериментатор на глазах у животного спрятал ее под одной из чашек, ненадолго закрыл 
их ширмой (выделено нами), а потом предоставил четвероногому испытуемому 
возможность отыскать ее». То есть, в нашей интерпретации, эти животные утратили 
присущие им элементы сознания. И далее: «Люди же с разрушенной фронтальной корой 
безвозвратно теряют будущее … Они затрудняются оценить результаты своей социальной 
деятельности». Попутно отметим, что у человека формирование фронтальной коры 
завершается лишь к 17 – 18 годам. И до этого возраста молодые люди не способны 
адекватно оценивать результаты своих действий. Об этом раньше нейробиологов 
догадались психологи и психиатры, и поэтому наказание за противоправные действия для 
лиц, не достигших этого возраста менее суровое. Известный теоретик возрастной 
психологии Жан Пиаже говорил, что суждения маленького ребенка о вещах 
ограничиваются тем, что он может с ними сделать. Люди и предметы не существуют для 
ребенка сами по себе, независимо от тех сенсомоторных действий, которые ребенок может 
выполнить по отношению к ним. Так продолжается приблизительно до двухлетнего 
возраста. В свое время шведский биолог Г.Хиден предположил, что информация 
записывается внутри нейронов на нуклеиновых кислотах. Его идею поддерживает 
Е.А.Либерман, специалист в области биоэнергетики. «Живой клетке необходимо 
устройство типа универсальной вычислительной машины, способное решать сложные 
задачи, управляемое программой, записанной на молекулах ДНК и РНК и поступающей 
извне информацией». [8, с.21]. В своих работах Е.А.Либерман пытается показать, каким 
образом молекулы типа электронпереносящих белков могли бы служить в качестве 
элементов памяти. У И.С.Бериташвили читаем: - «Итак, в каждой активированной 
ассоциационной пирамидной клетке, должно быть, возникают РНК - посредник и активный 
белок, но они не являются специфическими при восприятии каждого нового объекта, как 
полагают Хиден и другие исследователи. Образуется один и тот же активный белок с 
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совершенно одинаковыми свойствами. Этот активный белок, действуя на мембрану, в 
основном служит для установления стойких долговременных связей между всеми 
активированными данным объектом ассоциационными пирамидными нейронами» [2, с.94 
]. Что такое «стойкие долговременные связи» И.С.Бериташвили не поясняет. Р.Н.Глебов, 
специалист в области нейрохимии и биохимии синапсов, так же считает, что «в нейроне как 
бы (а может быть без всякого «как бы») имеется собственная ЭВМ, машина памяти всего 
того, что было, что есть и что будет». [4, с. 25]. Френсис Крик, в свою очередь 
предостерегает от ошибки, которую можно назвать «ошибкой премудрого нейрона». 
«Легко усвоить привычку считать, что нейрон делает больше, чем это есть в 
действительности». [9, с. 266 ]. На самом деле, нейрон, кроме осуществления обычных 
метаболических процессов, свойственных клеткам других тканей, может делать только две 
вещи – генерировать импульсы или не генерировать их. Сегодня большинство 
исследователей убеждены, что «… память нельзя свести до кодирования информации в 
макромолекулах (белков или каких - либо других соединений)» [2, с.93]. У академика 
К.В.Судакова и к.м.н. А.Л.Рылова читаем: «кроме синтеза информационных молекул типа 
пептидов, сюда (к механизму организации памяти) относится проторение ранее 
бездействовавших синапсов» [12, с. 94]. Как физиологически уже сформированный синапс 
может быть «бездействующим» не совсем понятно. При содержании животного в 
обедненной информационной среде, отростки нервных клеток его мозга мало ветвятся, 
образуя сравнительно небольшое число межнейронных контактов. А в нормальных для 
животного условиях дендриты ветвятся густо, и, соответственно, образуют большое число 
контактов. На этом основании многие исследователи делают вывод, что память 
дислоцирована в межнейронных связях, гипотетических «реверберационных цепях» (по 
И.С.Бериташвили) или «нейронных контурах» (по У. Мак - Каллоку). То есть, на 
формирование «дендритного дерева» влияют непосредственно рецепторные системы. Но в 
обедненной информационной среде нейроны не развиваются и в «биохимическом 
отношении», что показал еще известный физиолог Хозе Дельгадо. В таких нейронах было 
пониженное количество и РНК, и белков. И, с нашей точки зрения, более или менее 
развитое дендритное дерево и большее число межнейронных связей влияет на количество и 
качество получаемой информации, но не имеет прямого отношения к механизму 
запоминания и хранения ее. Уоррен Мак - Каллок во «Введении в трактат по философии 
нейрофизиологии» (сам трактат, к сожалению, не был написан) пишет: - «Те контуры, 
выходные сигналы которых, одновременно поступают и на вход с обратным знаком, то 
есть, наши рефлексы и другие отрицательные обратные связи в мозге, обеспечивают 
стабильность системы, возвращая ее к тому состоянию, из которого ее вывело возмущение. 
Возвращение к исходному состоянию – вот функция каждого такого контура, его цель. 
Установленное таким образом состояние определяет финал и конечную цель работы такого 
контура, его энтелехию». (цит. по моногр. М.Арбиба «Метафорический мозг».) [1, с. 229]. 
Такая версия У.Мак - Каллока утверждает идею о том, что наш мозг подчиняется 
вселенскому закону, который гласит: Если на замкнутую систему оказывается внешнее 
воздействие, то система реагирует так, чтобы компенсировать или ослабить это 
воздействие. Иначе, система стремится вернуться в исходное состояние. Чем сложнее 
система, тем большее количество взаимодействующих процессов обеспечивают ее 
стабильное состояние. Изменение под внешним воздействием протекания любого из этих 
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процессов выводит систему из равновесия. И чтобы восстановить равновесие, в разной 
степени изменяется протекание всех остальных процессов. Только в нашей схеме, в 
отличии от схемы Мак - Каллока и ряда других авторов, представлены не «контуры 
возбуждения», не «узоры возбуждения», не «реверберационные цепи», но осуществляется 
взаимодействие нисходящих сигналов от, гипотетических пока, «нейронов памяти» с 
восходящими сигналами от рецепторов на каких - то, пока не определенных, структурах. 
Предположение о таковом взаимодействии, с нашей точки зрения, уже заставляет 
сомневаться в необходимости самого механизма «реверберации». В чем же состоит это 
взаимодействие? В свое время Д.Хьюбел и Т.Визель предположили наличие в мозге 
простых, сложных и сверхсложных полей, поскольку обнаружили нейроны, реагирующие 
как на простые, так и на сложные стимулы, например, движение. Ряд исследователей, в их 
числе П.Линдсей и Д.Норман («Переработка информации у человека»), считают, что 
картинка последовательно анализируется в простых, сложных и сверхсложных полях, хотя 
доказательств такой схемы не приводится. Однако, как пишут Ф.Блум и др. («Мозг, разум и 
поведение»), «При более детальном исследовании оказывается, что «сложные» клетки поля 
17 реагируют, по - видимому, чуть раньше «простых» клеток. Значит, мысль о том, что 
внутри кортикальной колонки информация от «простых» клеток как бы считывается 
«сложными», несмотря на свою привлекательность, пока не находит подтверждения» [3, 
с.67]. А это должно означать, что, так называемые, «сложные» клетки, реагируют не на 
восходящие сигналы от рецепторов, а на нисходящие от нейронов более высокого уровня – 
«нейронов памяти». Для передачи любого сигнала, в том числе и по нейронным сетям, 
необходим некий физический агент, называемый переносчиком и характеризующийся 
некоторым числом постоянных параметров. Передача сигнала состоит в том, что тот или 
иной параметр переносчика изменяется во времени в соответствии с сигналом – это 
называется модуляцией. В простейшем случае в качестве переносчика применяются 
синусоидальные колебания. Кроме синусоидального колебания в качестве переносчика 
может служить и периодическая последовательность импульсов, той или иной формы, 
амплитуда которых постоянна. [ 13 ]. «После того, как физические раздражители – 
световые или звуковые волны, запахи, жар, холод, постоянное или вибрирующее давление 
– были преобразованы рецептором в нервные импульсы, они уже не имеют 
самостоятельного значения. С этого момента физическое событие существует только в виде 
кода нервных импульсов в специфических сенсорных каналах нервной системы» [3, с. 57]. 
В головном мозге таким физическим агентом (переносчиком информации) являются 
импульсы, проходящие (передаваемые) по аксону. В нашей работе [ 10 ] показано, что в 
синапсах, посредством химической передачи, происходит Фурье - разложение следующих 
по аксону импульсов на гармонические частоты, то есть импульсы через синапс следуют с 
одинаковым периодом. Каждый импульс представляет собой одиночную волну – солитон. 
Особенностью солитонов является независимое их распространение друг от друга. То есть, 
частота следования одних импульсов за другими по аксону может быть различным, но 
синапс способен пропускать импульсы выборочно, только через строго заданное время, 
определяемое природой этого синапса, величиной его рефрактерного периода. Иначе, 
передача нервного импульса через синапс – многоступенчатый процесс. Время 
восстановления синапса для пропускания следующего импульса - солитона строго 
определено и индивидуально для каждого нейрона. В нашей работе [11, с.30] мы показали, 
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что определить характер импульсаций нейронов, частота которых составляет 1000 Герц и 
более, не представляется возможным. Тем более, наблюдать характер прохождения 
импульсов через синапс, так как физические характеристики микроэлектродов 
(электрическое сопротивление которых составляет от 5*10*8 Ом до 10*10*8 Ом) не 

позволяют из - за их высокой инерционности следить за быстро протекающими 
процессами. При таких характеристиках микро - электрода можно наблюдать только 
импульсы, следующие с частотой порядка 100 Герц. Итак, в нашей схеме, именно 
взаимодействующие нисходящие и восходящие сигналы и «… обеспечивают стабильность 
системы, возвращая ее к тому состоянию, из которого ее вывело возмущение». (по У.Мак - 
Каллоку). Какое же событие должно произойти в мозге по завершении какого - либо 
действия или реализации поведенческого акта? С нашей точки зрения, это компенсация 
импульсаций одной модальности импульсами той же частоты другой модальности, 
поскольку никаких других физических агентов (переносчиков информации) в мозге не 
существует. Следовательно, в мозге должна существовать структура, на которой и будет 
происходить такая компенсация. Майкл Арбиб отмечает: - «Все упомянутые тракты 
(восходящие и нисходящие), на самом деле, не изолированы …, а взаимодействуют друг с 
другом. Параллельно с классической последовательностью восходящих нейронов можно 
заметить и нисходящую систему, связывающую в обратном направлении те же самые узлы 
промежуточной обработки информации» [1, с.191 – 192]. «То есть, любой такой «узел» 
может быть той структурой, на которой происходит взаимодействие восходящих и 
нисходящих сигналов (блокирование сигналов нейронов разных модальностей). Иначе, 
структуры мозга, выведенные из равновесия внешним воздействием (от рецепторов), 
последовательно восстанавливают это равновесие, возвращая эти структуры в предыдущее 
состояние. Под равновесием в любой из структур мозга будем понимать состояние, при 
котором импульсации нейронов одной модальности компенсируются импульсациями 
нейронов другой модальности. А это может происходить, если импульсируют эти нейроны 
на одной частоте. Для этого Эволюции и понадобилось фурье - разложение сигнала. 
Понятно, что дискретность этих процессов составляет 250 миллисекунд. Можно 
предположить, что сам этот процесс и представляет собой осознание. Завершение 
процесса приводит к исчезновению события из сознания, или переходу из осознаваемой 
формы в неосознаваемую». [10, с.34]. Процесс такого «мгновенного» перехода события из 
осознаваемой формы в неосознаваемую и наоборот – одна из множества нерешенных задач 
нейробиологии – может быть адекватно интерпретирована в рамках предлагаемой схемы. 
Из этого положения (о компенсации импульсаций) вытекают два следствия: Именно для 
такового взаимодействия Эволюции и могла понадобиться химическая передача нервного 
импульса, очень большое количество нейромедиаторов и нейропептидов и, собственно, 
разложение сигнала в ряд Фурье. А Фурье - преобразование сигнала говорит о 
голографическом принципе работы мозга. Ведь, как пишет в своей книге «Как мы видим 
то, что видим» В.Е.Демидов: - «Каким способом вы сумеете устраивать Фурье - 
преобразования, такой и будет голография … А зафиксировался результат на 
фотопластинке или в мозге – уже деталь реализации принципа» [6, с. 187]. И второе, что 
вытекает из приведенных рассуждений, это характеристики нейронов, ответственных за 
запоминание. Прежде всего, это вывод о спонтанной и постоянной импульсации этих 
нейронов на собственных гармонических частотах. Действительно, если предположить, что 
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импульсации «нейронов памяти» имеют какой - то другой характер, то дальнейшие 
рассуждения непременно приведут нас к «гомункулусу». В обширной литературе, 
касающейся фоновой активности нейронов, признают, что физиологическая роль и 
особенно информационное значение этого вида активности нейрона во многом остаются 
неясными. Выявлена связь между характером фоновой активности и уровнем развития 
ЦНС. Значительная часть нейронов у низших животных по сравнению с теплокровными не 
имеют фоновой активности и проявляют импульсацию только при нанесении раздражения. 
[Смирнов, Мантейфель, 1962]. Многие авторы, в их числе академик И.С.Бериташвили [2, 
с.45, 86], упоминают вскользь о спонтанной активности нейронов, не придавая этому факту 
особого значения. Так, у В.Е.Демидова [6, с. 38] читаем: - «У многих нейронов существует 
фоновая активность, то есть, они без всякого входного возбуждения периодически 
посылают выходные импульсы по аксону… Но, для простоты, пренебрежем этой 
особенностью». Понятно, что в нашей схеме как раз этой особенности нейронов придается 
исключительное значение. В свое время академик И.С.Бериташвили предположил, что, так 
называемые, «звездчатые» нейроны являются теми нейронами, которые, в его 
терминологии, «проецируют образ во вне». «… звездчатые нейроны имеют очень сложное 
субмикроскопическое строение, … содержат много рибосом, гранулярную 
эндоплазматическую сеть, расположенную слоями. На теле клетки расположены синапсы 
трех родов, и на дендритах без шипиков – так же очень много синапсов. Отсюда можно 
было бы заключить, что эти звездчатые нейроны обладают высшей функцией: при 
возбуждении производят субъективные переживания в виде восприятия образов внешнего 
мира»[2, с.68]. С нашей точки зрения, это – «наивное представление». Большинство 
исследователей не разделяют идею о существовании, так называемых «бабушкиных 
нейронов». С чьей - то легкой руки так стали называть гипотетические нейроны, 
реагирующие исключительно на образ чьей - то бабушки. Надо сказать, что сегодня 
найдены нейроны, реагирующие на конкретное лицо, причем в любом ракурсе. Однако, 
этот же нейрон реагирует и на произнесенное имя этого человека, и даже на написание его 
имени. Но не реагирует, если на фотографии этот человек изображен вместе с другим 
лицом. Повторим, что распознание образа – это процесс, в котором участвуют миллионы, 
если не миллиарды нейронов. А найденный исследователями нейрон, реагирующий на 
образ Мэрилин Монро – какая - то промежуточная инстанция. То есть, субъективные 
переживания и «проецирование образа во вне» имеет иную природу, и наша схема 
представляется более адекватной. Кроме того, не ясно, что может означать само это 
понятие: «возбуждение звездчатого нейрона» в качественном, количественном и 
временном аспектах на промежутке времени в 250 миллисекунд. По некоторым оценкам, 
число нейронов в мозге составляет порядка 100 миллиардов. Это очень приблизительная 
оценка, поскольку в коре имеются классы крошечных клеток, так называемых, 
интернейронов. И, по утверждению У.Науты и М.Фейртага [9, с. 86], они «… столь малы и 
столь плотно упакованы, что оценить их число трудно или невозможно. Один из таких 
классов – это клетки - зерна. Как раз в одной из частей головного мозга – мозжечке 
находится так много клеток - зерен, что величина 1010 нейронов для всей центральной 
нервной системы становится сомнительной. Общее число вполне может быть на порядок, а, 
возможно, и на два порядка больше». В коре головного мозга, в любых ее областях 
различают шесть слоев клеток. И каждый включает нервные клетки характерной 
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«внешности». Так, двигательные поля коры отличаются по особому слою занятому 
крупными нервными клетками пирамидной формы – клетками Беца. В других корковых 
зонах четко обособлены пласты с нейронами, принимающими импульсы, несущие 
зрительные слуховые и другие сообщения от рецепторов. И лишь в мозге хищников, 
обезьян и человека клетки - зерна, или грануляры в лобной коре образуют хорошо 
различимый под микроскопом пласт и во множестве расселены по всем этажам «лба». По 
этому признаку фронтальную кору хищников, обезьян и человека можно отличить от всей 
остальной коры. Такой же слой толщиной в несколько клеток образуют клетки - зерна и в 
мозжечке. Грануляры, как и другие интернейроны, по признанию исследователей, одни из 
самых загадочных и сложных для понимания клеток нервной системы. Они выполняют 
исключительно внутрикорковую, даже «внутрилобную» работу и не участвуют в приеме и 
передаче импульсов в кору и из нее [12 , с. 99 – 100]. Известно, что число открытых для 
синтеза участков ДНК в нервных клетках в 3 – 5 раз выше, чем в других органах, а в мозге 
человека их значительно больше, чем у животных. Это показатель интеллектуального 
уровня живого существа. Именно лобная и несколько других эволюционно молодых 
корковых зон имеют максимальное число «говорящих генов». В свое время, О.А.Крылов с 
сотрудниками из Центрального института курортологии и физиотерапии АМН СССР 
пытались сравнить, как меняется количество ДНК и синтез новых белков в разных типах 
нейронов. И хотя общепризнано, что при обучении и выработке новых видов поведения в 
нейронах увеличивается синтез РНК и белков, но было не ясно, как протекают эти 
процессы в разных типах нейронов. Какие из них больше, а какие меньше причастны к 
обучению и памяти. В серии тонких экспериментов с помощью биохимических методов 
было установлено, что под давлением среды в гранулярах шел интенсивный синтез ДНК, а 
в пирамидных клетках Беца, управляющих движениями, он почти не изменился. В 
специальных опытах О.А.Крылов показал, что гранулярным нейронам потому 
понадобилось так много материала для создания ДНК, что шло их быстрое дозревание из 
резерва малодифференцированных клеток. Считают, что, умножая под давлением среды 
спирали ДНК, гранулярные нейроны, их еще называют «интеллектуалами мозга», 
совершенствуются в запоминании и осмыслении информации. «В нейронах новые участки 
на информационной нити, видимо, могут открываться для синтеза белков тогда, когда 
клетка получает информацию, которая должна сохраниться в памяти. В белках, 
синтезируемых с включенных генов, эта информация переведется на химический язык 
мозга и зафиксируется» [12 , с.102]. Однако, авторы не поясняют, как именно эта 
информация должна зафиксироваться. К.В.Судаков и А.Л.Рылов в научно - популярной 
книге «Тайны мышления» (1990 г.) показывают результаты опытов О.А.Крылова и 
сотрудников. Выяснилось, что «… генетический аппарат каждого отдельного грануляра 
оказался менее отзывчивым на внешние воздействия, чем у пирамидной клетки, хотя в 
целом в гранулярной группе нейронов такие воздействия отпирали для синтеза белка 
больше генов, чем в пирамидных клетках», и далее, «… у грануляров коллективный стиль 
работы» [12 , с. 103]. На наш взгляд, уже одной этой характеристики достаточно, чтобы 
признать: именно грануляры ответственны за все виды памяти. Каждый грануляр при 
воздействии на него синтезирует «свой» медиатор или свой медиаторный комплекс и, 
возможно, свои синаптические структуры. В этом, по - видимому, и состоит процесс их 
дозревания и дифференцировки. И с этого момента грануляр будет спонтанно и постоянно 
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импульсировать на своей собственной гармонической частоте. Могут ли гранулярные 
нейроны иметь несколько собственных частот импульсации? Скорее всего, в этом нет 
необходимости, учитывая их огромное количество. Но довольно простой механизм, при 
котором нейроны будут импульсировать последовательно на разных частотах, 
теоретически легко представить. Могут ли грануляры под внешним воздействием изменить 
свою собственную частоту импульсации? Возможно, в смене собственных частот 
импульсации «нейронов памяти» и состоит процесс забывания. Итак, в нашей версии, не 
только акт запоминания, но и само хранение информации – это процесс, который и 
состоит в спонтанной и постоянной импульсации «нейронов памяти» - грануляров с 
определенной собственной частотой. В этом одно из принципиальных отличий мозга от 
компьютера, где хранение информации (постоянная память) не является процессом. А 
процесс запоминания, а, возможно и забывания, состоит в изменении под действием 
внешних сигналов от рецепторов собственной частоты импульсации этих нейронов, либо 
таковую частоту приобретает нейрон при дозревании из малодифференцированных 
клеток. Принимая версию о спонтанной и постоянной импульсации нейронов, отвечающих 
за хранение информации, мы можем вообще отказаться от таких понятий, как «энграмма», 
или «следы памяти». Ведь попытки отыскать эти «энграммы» потому и не увенчались 
успехом, что их попросту не существует. В 1846 г. немецкий биолог Р.Вирхов впервые 
описал глиальные клетки мозга, которые составляли большую часть его объема. У 
млекопитающих их в 5 – 10 раз больше, чем собственно нейронов. Глия выполняет целый 
ряд функций. Но, в настоящем контексте мы остановимся на главной, с нашей точки 
зрения, ее функции – синтезу и поставке молекул РНК и белков «напряженно 
работающим» нейронам, и, главным образом, гранулярам, которые самостоятельно с этой 
работой не справятся. Глия раньше и чувствительнее нейронов отвечает на поступление 
электрических и химических сигналов, и часть белков синтезируется в нейронах на 
глиальных РНК. Кроме того, в нашей схеме глиальные клетки обязаны нести еще одну 
функцию – активную утилизацию использованного медиатора, В 80 - е годы прошлого века 
доктор медицинских наук А.Б.Полетаев провел ряд интересных экспериментов, 
призванных определить механизмы организации памяти, и предложил свою 
интерпретацию результатам этих экспериментов. Он впервые продемонстрировал 
животное, у которого была нарушена работа либо только нейронов, либо только глии. 
Приведем описание и результаты опытов А.Б.Полетаева по книжке академика АМН СССР 
К.В.Судакова и к.м.н. А.Л.Рылова «Тайны мышления» [12, с.111 – 112]. В мозг крысам 
вводили полученные специальными приемами от кроликов антитела против белков 
крысиных нейронов или глии. Кроличьи антитела связывались с чужеродными для них 
белками крысиных нейронов и глии и прекращали их действие. А.Б.Полетаев ставил задачу 
определить вклад отдельно нейронов и отдельно глии в организацию памяти. В одной 
серии опытов крысам предлагалось запомнить проход по лабиринту к воде в качестве 
награды всего за пять попыток и за короткий, всего несколько минут, промежуток времени. 
Зверьки контрольной группы к пятому «забегу» почти все выбрали правильный путь. 
Значительно хуже обстояло дело у «глиальных» (с пораженными антителами белками 
глиальных клеток) и «нейрональных» (с пораженными белками гранулярных клеток) 
животных. То есть, работа и нейронов, и глии одинаково важна для кратковременной 
памяти. В другой серии опытов «глиальных» и «нейрональных» крыс надежно обучали в 
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лабиринте (то есть, поскольку обучение шло медленнее из - за повреждений клеток, 
затрачивалось большее количество времени для надежного обучения). Но проверяли их 
«умение» через сутки. Оказалось, что зверьки с поврежденными нейронами быстро 
вспоминали секреты лабиринта. Зато, животные, получавшие «глиальные» антитела, тут же 
заблудились, словно попали в лабиринт впервые. Это значит, что глия ответственна за 
успех поведения, связанного с долговременной памятью. В следующей серии опытов 
делается попытка выяснить, что же нарушается, закладка или хранение информации в 
«хранилищах памяти?» Для этого крыс сначала обучали в лабиринте и лишь затем вводили 
антитела, чем и отличался этот опыт от предыдущих. А спустя сутки вновь устроили 
экзамен. Зверьки с поражением нейронов оказались в неуспевающих, а с поражением глии 
легко справились с заданием. А это значит, что хранение информации у крыс с нарушенной 
глией не пострадало. Можно привести другие примеры. [2, с. 102] «В ряде работ после 
интракраниального введения актиномицина – D, приводящего к прекращению 
новообразования РНК, краткосрочная память не нарушалась. Долгосрочная же память 
нарушается. Такие же выводы были сделаны при применении другого ингибитора – 
пуромицина при введении его одновременно в височную область и гиппокамп». И вот как 
интерпретирует результаты своих экспериментов А.Б.Полетаев. «Получив сообщение от 
соседей, нейрон обращается к глиоцитам, выделяя ионы и информационные молекулы 
пептидов и медиаторов. Обработка поступившей информации продолжается в глии. Здесь 
включатся в работу многие гены, и синтезированные ими белки и молекулы РНК 
передаются обратно в нейрон. Изменяя там химизм нервной клетки, согласно смыслу 
полученного сообщения, они закрепляют информацию в генетической памяти и заставляют 
нейрон учитывать ее при отправке новых сигналов. Так, элементарным актом обработки 
информации в мозге, да и всей его деятельности, видимо, является единый молекулярно - 
генетический процесс в нейроне и его глиальных спутниках» [цитир. по 12, с.113]. Таким 
образом, долговременная память обеспечивается включением в работу глиальных клеток. 
На наш взгляд, предложенная выше наша схема организации памяти показывает и в чем 
состоит изменение химизма нервной клетки, согласно смыслу полученного сообщения, и в 
чем состоит закрепление информации в генетической памяти. Напомним, далее одно из 
главных положений эволюционной теории: в филогенезе эволюционирует не структура, а 
процесс. Это значит, что, с одной стороны, один и тот же процесс может быть реализован 
посредством разных структур, а с другой – похожие структуры или одинаковые схемы 
могут отвечать за разные процессы в организме. А однажды, создав удачную конструкцию 
или удачный механизм, эволюция использует их при каждом удобном случае. Такой 
конструкцией оказался, например, жгутик простейших жгутиковых, и точно такую же 
ультраструктуру имеет хвостик сперматозоида млекопитающих. Чтобы предложить нашу 
версию происходящих в мозге событий, касающихся организации памяти, напомним 
некоторые особенности устройства зрительного анализатора. К каждой ганглиозной клетке 
сетчатки через промежуточные нейроны сходится информация от 150 – 200 
фоторецепторов, которые представляют ее рецептивное поле. Рецептивные поля имеют 
центральную область и периферию. Причем, одни ганглиозные клетки возбуждаются, 
когда свет падает в центр их рецептивного поля и затормаживаются, если он попадает на их 
периферию. Другие – наоборот, тормозятся, когда свет падает в центр поля и 
возбуждаются, когда он падает на периферию. На сплошное круглое пятно света такие 
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клетки могут вообще никак не ответить, так как тормозящее действие света, падающего в 
центр рецептивного поля, уравновешивает активирующий эффект освещения краев. Более 
тонкие опыты В.Д.Глезера показали, что на самом деле рецептивные поля имеют более 
сложное строение. Если пятно света покрывает все рецептивное поле ганглиозной клетки, 
то она, как сказано выше, никак не отреагирует. По мере уменьшения диаметра пятна 
реакция ганглиозной клетки возрастает. Затем вновь уменьшается до нуля, и, наконец, 
снова возрастает, когда диаметр становится равным возбуждающему центру рецептивного 
поля ганглиозной клетки. То есть, ганглиозная клетка имеет несколько тормозных и 
возбуждающих областей в ее рецептивном поле. Исследователи условились называть 
зрительные поля сетчатки по имени тех отделов зрительного тракта, куда для исследования 
этих полей вводятся микроэлектроды. Кроме полей ганглиозных клеток сетчатки имеются 
поля латерального коленчатого тела и поля коры. «Полей коры – тысячи, сотни тысяч и 
миллионы. Перекрывая друг друга, они позволяют зрительному аппарату с помощью одних 
и тех же рецепторов оценивать различные характеристики объекта» [6, с.46]. Далее, надо 
представлять следующее: Каждую четверть секунды в мозг поступает информация, которая 
никогда не повторяется, то есть, воспроизводя одно и то же событие, мозг использует 
разные нейронные системы. Микродвижения глаз, как то: высокочастотный тремор (с 
частотой 100 Гц), плавный дрейф и саккадические скачки, заставляют наблюдаемую 
картинку каждое мгновение проецироваться на разные участки сетчатки. А если глаз 
«остановить» специальными средствами, что делают при исследовании зрительного 
анализатора у животных или имитировать его «остановку», что впервые сделал А.Л.Ярбус, 
прикрепив к глазному яблоку микроскопический проекционный аппарат с кармашком, 
куда можно вставлять картинки – тест - объекты, то мозг просто ничего не увидит. И одним 
из главных вопросов, на который надо найти ответ, каким же образом эти разные, казалось 
бы, хаотичные комбинации импульсов, причем поступающие каждое мгновение от разных 
участков сетчатки, позволяет нам распознавать один предмет? Согласно принятой многими 
исследователями версией, должны образовываться всевозможные «нервные круги», или 
«контуры возбуждения», по которым «реверберируют» входящие импульсы. И, признаться, 
представить себе фиксацию в памяти некоего объекта в виде колоссального количества 
этих «кругов», у автора не достаёт воображения. Надо отметить, что, в свое время, 
американский физиолог Вернон Б.Маунткасл обнаружил такие же рецептивные поля на 
поверхности тела. Каждый на собственном опыте может убедиться, что для того чтобы 
ощущать прикосновение к поверхности тела, необходимо постоянное поглаживание по 
этой поверхности. Если этого не происходит, вы, буквально через секунду, перестаете 
чувствовать прикосновение. Например, при чтении по Брайлю необходимо проводить 
пальцами по выбитым символам, а не просто касаться их. С тем, чтобы каждый символ 
попадал последовательно на разные рецепторные системы. Можно предположить, что и 
другие анализаторы работают по той же схеме. Скажем, однотонный звук через какое - то 
время мы так же перестаем слышать, а постоянный запах чувствовать. То есть, мозг 
устроен таким образом, что способен воспринимать только изменяющуюся информацию от 
рецепторов. Мы пытаемся представить здесь механизмы работы мозга. Но разгадать 
принципы работы мозга, отнюдь не означает понять феномен сознания. Механизмы работы 
мозга почти одинаковы как у животных, обладающих сознанием или его элементами, так и 
у примитивных животных. В чем же различие этих механизмов? На наш взгляд, существа, 
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обладающие сознанием или его элементами, отличаются тем, что нейроны, отвечающие 
за запоминание, могут менять собственную частоту импульсации не только под 
действием внешнего сигнала от рецепторов, как у примитивных животных, но и получая 
сигналы, от аналогичных «нейронов памяти» других структур мозга. Проще, одни 
“нейроны памяти” могут через структуры таламуса менять собственную частоту 
импульсаций других «нейронов памяти». Побочный эффект – сновидения. Их видят лишь 
существа, обладающие сознанием или его элементами (то есть, все млекопитающие и 
птицы). Итак, мы определили память, как процесс спонтанной импульсации 
специализированных нейронов – грануляров. Фиксацию события в памяти – как процесс 
изменения собственной частоты импульсации грануляров под внешним воздействием. 
Предположили, что для того, чтобы существо обладало сознанием или элементами 
сознания в его мозге должен происходить процесс изменения собственной частоты 
импульсации одних «нейронов памяти» через структуры таламуса другими «нейронами 
памяти». Показали, что события в мозге, вне зависимости от их модальности, происходят 
по одному «сценарию». Классические эксперименты, проведенные академиком 
И.С.Бериташвили с сотрудниками по исследованию памяти позвоночных животных еще в 
60 - е, 70 - е годы прошлого века, позволили ему сделать вывод: «… у птиц впервые в 
филогенетическом ряду проявляется долгосрочная память» [2, с.169]. Таким образом, 
сознание возникает и эволюционирует с появлением в филогенезе долговременной памяти, 
и реализуется посредством функционирования кратковременной памяти. То есть, 
осознание некоего реального события и события, извлекаемого из памяти, имеют один 
механизм. Остается только придумать этот механизм. Далее делаем предположение, что 
сама реализация феномена сознания осуществляется на тех же принципах и механизмах, 
которые обеспечивают функционирование и других сенсорных систем. С нашей точки 
зрения, удобной моделью была бы такая, при которой гранулярные нейроны – «нейроны 
памяти», то есть один из видов интернейронов как коры, так и мозжечка, объединялись бы 
в ассоциации подобно рецептивным полям сетчатки. С такими же «on» и «of» центрами и 
периферией. Далее, возможно, что другие виды интернейронов могут представлять собой 
аналоги вставочных и ганглиозных (суммирующих) клеток сетчатки. Возможно, эту роль и 
играют звездчатые клетки или клетки Пуркинье мозжечка. А от них по волокнам, которые, 
в данном случае, можно назвать восходящими, импульсы идут в структуры таламуса, где 
происходит фурье - разложение сигнала, и далее – в соседнее полушарие, где могут менять 
собственную частоту импульсации гомологичных гранулярных нейронов. А в этом 
соседнем полушарии протекают такие же процессы в обратном направлении. Как было 
показано выше, именно эти процессы изменения собственных частот импульсации одних 
грануляров импульсациями других грануляров и отличает, с нашей точки зрения, существ, 
обладающих сознанием или его элементами от существ, таким качеством не обладающих. 
Предложенная схема допускает ситуацию, при которой одни гранулярные нейроны через 
структуры таламуса меняют собственную частоту импульсаций других грануляров 
находящихся в том же полушарии мозга. Сам же процесс «извлечения» события из памяти, 
или его осознание, имеет тот же механизм, что и осознание события, происходящего наяву. 
Это та же последовательная компенсация импульсаций одних грануляров, например, 
одного полушария (аналог импульсов одной модальности) импульсами грануляров другого 
полушария (аналог импульсов другой модальности). Возможно, это происходит на такой 
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структуре, как подушка таламуса, размеры которой возрастают в филогенетическом ряду, 
достигают наибольшего значения у человека, и функция этой структуры до сих пор 
остается неизвестной. В свое время было показано, что «клетки гиппокампа, подвергшиеся 
неоднократно электростимуляции, продолжают давать разряд спустя недели после ее 
прекращения. Этот метод – метод долговременной потенциации – позволяет вызвать 
нейронную активность, напоминающую ту, которая наблюдается у животного во время 
обычного для него процесса обучения… Полагают, что повышение возбудимости нейронов 
гиппокампа после повторной стимуляции может быть обусловлено стойкими изменениями 
в синапсах, лежащими в основе процесса научения» [3, с.158]. В данном случае, оставим 
утверждение о «стойких изменениях в синапсах», которое мы выше подвергли сомнению, и 
обратим внимание на тот факт, что кроме, задекларированных нами, нейронов с 
постоянной импульсацией на собственных частотах, имеются нейроны, у которых эта 
импульсация временная. В нашей версии, это и отличает механизм кратковременной 
памяти от такового механизма долговременной. Предполагаемый механизм, при котором 
одни грануляры обеспечивают, как бы, постоянную импульсацию, а у других импульсация 
временная, можно будет предложить. Вспомним, что гиппокамп получает информацию от 
всех органов чувств. Нисходящие пути от коры и ствола мозга так же проходят через 
гиппокамп. «В одном эксперименте с низшими обезьянами было показано, что только 
одновременное удаление и гиппокампа, и миндалины уничтожает как результаты 
предшествующего обучения, так и возможность дальнейшего обучения … обезьяны, у 
которых были удалены только миндалины или только гиппокамп, справлялись с задачей 
почти так же успешно, как и нормальные животные» [3, с.158]. В литературе описан 
случай, когда больному, по медицинским показаниям (тяжелые эпилептические припадки) 
провели двустороннее удаление гиппокампов. После операции пациент стал жить только в 
настоящем. Он мог помнить события, предметы или людей ровно столько, сколько они 
удерживались в его кратковременной памяти. Если вы, поболтав с ним, выходили из 
комнаты и возвращались через пару минут, он не помнил, что видел вас когда - нибудь 
прежде. Удивительно то, что этот человек не помнил и событий, произошедших 
приблизительно за два – три года до операции. Память же о более давних событиях 
сохраняется. (Пример из монографии «Мозг, разум и поведение», Ф.Блум и др.) [ 3 ]. 
Нейрофизиологи делают вывод, что гиппокамп и медиальная височная доля участвуют в 
формировании «следов памяти», но не служат местами постоянного хранения информации. 
Сравним результаты наблюдений над пациентом с удаленными гиппокампами с описанием 
состояния человека при временной алкогольной амнезии, то есть состояния, при котором, 
после чрезмерного употребления алкоголя, индивид не помнит, что с ним происходило. Вот 
описание такого случая со слов одного предпринимателя. Им были запланированы 
несколько встреч и телефонных переговоров. Однако, обстоятельства обязали его 
проводить друзей, которые неожиданно улетали на длительный срок. У нас, как известно, 
проводы друзей не только проводы (вспомним фильм «С легким паром»). На следующее 
утро его удивил телефонный звонок. Его партнер спрашивал: все ли вчерашние 
договоренности в силе? Наш «герой», как оказалось, не отменил встречи, и принял участие 
в них и телефонных переговорах, не помня при этом ни о фактах встреч, ни о результатах 
переговоров. На свой вопрос, как он выглядел? Получал ответы, что все в порядке, что он 
извинился, пояснил причину, что его поняли, что он был в норме, и все договоренности в 
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силе… Правда, ему пришлось призвать всю свою фантазию, чтобы выяснить, о чем же 
договорились и не вызвать подозрений о полной амнезии. То есть, у пациента с 
разрушенными гиппокампами и человека в состоянии временной алкогольной амнезии 
практически одинаково нарушены, как кратковременная память, так и перевод информации 
в долговременную память. «Следует отметить еще один, на первый взгляд, парадоксальный 
факт. – Читаем у академика И.С.Бериташвили. – Амнезия, аналогичная описанной в 
результате повреждения гиппокампа, имеется и при раздражении неповрежденного 
гиппокампа» [2, с.73 ]. Возможно, что чрезмерная концентрация алкоголя (продуктов его 
распада) имитирует такое раздражение в случае временной алкогольной амнезии. 
Попробуем предположить, какой физиологический процесс может прерываться в этих 
случаях. Прежде всего, можно утверждать, что и в том, и в другом случае эти люди 
находятся «вне сознания» (в отличие от состояния «без сознания», в котором пребывают от 
удара по голове). Ранее отмечалось, что сознанием (его элементами) обладают существа 
лишь при наличии у них долговременной памяти, которая в филогенезе впервые появляется 
у птиц. Далее, продолжим проводить аналогию механизма осознания с работой 
зрительного анализатора. (Ранее мы предположили, что механизм осознания работает на 
тех же принципах, что и все другие сенсорные системы). При двустороннем разрушении 
первичной зрительной коры (поле 17), как собаки, так и человек слепнут, и зрение не 
восстанавливается. «После двустороннего разрушения вторичной зрительной зоны (поля 18 
и 19) в течение первых послеоперационных недель краткосрочная память на зрительное 
восприятие местонахождение пищи исчезает… Если показать пищу, собака пойдет к ней. 
Но если спрятать на ее глазах, она не пойдет к этому месту уже через 10 – 15 секунд. Такое 
нарушение краткосрочной памяти… восстанавливается через несколько месяцев». [2,с.47 ]. 
А это должно означать, что из первичной зрительной коры сигналы поступают в 
ассоциационные зоны не только через вторичную зрительную кору, но и возвращаются 
обратно в структуры таламуса, а оттуда уже, минуя вторичные зоны, - во фронтальную 
кору или прореальную извилину. И тот факт, что при двустороннем разрушении 
гиппокампов, у пациента произошла потеря, как краткосрочной, так и долгосрочной памяти 
(то есть –способности к осознанию), говорит о том, что гиппокампы в структурах мозга, 
отвечающих за осознание, играют ту же роль, что и первичные зрительные зоны для 
зрительного анализатора. В классической монографии И.С.Бериташвили «Память 
позвоночных животных, ее характеристики и происхождение» приведены множество 
предполагаемых схем прохождения нервных импульсов по «замкнутым нервным 
контурам» и возбуждение звездчатых нейронов, что, по его мнению, обеспечивает 
«проецирование образа вовне», или осознание. В нашей версии эти схемы выглядят иначе, 
что в дальнейшем мы намерены представить. 
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АССИМИЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: рассмотрены особенности адаптационных изменений анатомии 

ассимиляционного аппарата липы мелколистной в условиях санитарно - защитной зоны 
(СЗЗ) Камского кузнечного завода ПАО «Камский автомобильный завод» (ПАО «КамАЗ»). 
В техногенных условиях отмечается увеличение линейных размеров клеток столбчатого и 
губчатого мезофилла листа. 

Ключевые слова: ассимиляционный аппарат, клетки столбчатого мезофилла, клетки 
губчатого мезофилла. 

Город Набережные Челны расположен в северо - восточной части Республики 
Татарстан. Основным предприятием города является ПАО «КамАЗ». Основные 
загрязняющие вещества атмосферного воздуха – оксид углерода, диоксид азота, 
формальдегид, аммиак, фенол [4], которые оказывают неблагоприятное воздействие на 
зеленые насаждения города. Исследования, проведенные в насаждениях СЗЗ Камского 
кузнечного завода, показали, что древостой находится в ослабленном состоянии, крона 
некоторых деревьев (например, липы мелколистной) интенсивно заселяется насекомыми - 
фитофагами, наблюдается преждевременное пожелтение листьев, встречаются морозные 
трещины и т.д. [1, 3].  

С целью изучения влияния промышленного загрязнения на анатомическое строение 
ассимиляционного аппарата липы мелколистной в СЗЗ Камского кузнечного завода и в 
зоне условного контроля (Челнинском лесничестве в 15 км от ПАО «КамАЗ») закладывали 
пробные площади по общепринятой методике [5]. На каждой пробной площади были 
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выделены по 3 модельных дерева удовлетворительного жизненного состояния. С южной 
экспозиции деревьев собирали листья нижней формации (по 10 штук). Готовили 
гомогенную суспензию клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа липы 
мелколистной [5]. Полученные клетки мезофилла рассматривали под микроскопом и 
фотографировали с помощью камеры Dino Capture 2.0. На фотографиях измеряли длину и 
ширину клеток столбчатого и губчатого мезофилла, затем при помощи объект - 
микрометра вычисляли реальные размеры клеток. Обработку полученных данных 
проводили с помощью статистического пакета «Statistica 10». 

У дорсо - вентральных листьев липы мелколистной мезофилл дифференцирован на 
столбчатый и губчатый мезофилл. Основная функция столбчатого мезофилла – фотосинтез, 
а губчатого мезофилла – газообмен. В неблагоприятных условиях санитарно - защитных 
зон промышленных предприятий нарушаются физиологические процессы в растениях, что 
может привести к изменению анатомической структуры растения [2].  

Изучение линейных параметров клеток столбчатого мезофилла листа липы 
мелколистной, произрастающей в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия, 
показало, что в условиях промышленного загрязнения длина клеток достоверно больше на 
10,9 мкм (44 % ) по сравнению с насаждениями зоны условного контроля (табл. 1). При 
этом следует отметить, что ширина клеток существенно не изменяется. 

 
Таблица 1. Линейные размеры клеток мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 

Категория 
насаждений 

Клетки столбчатого 
мезофилла, мкм 

Клетки губчатого мезофилла, 
мкм 

длина 
клеток 

ширина 
клеток длина клеток ширина клеток 

ЗУК 24,8±0,5 
(23,9...25,8) 

6,4±0,2 
(6,0...6,7) 

11,8±0,6 
(10,6...13,0) 

8,5±0,4 
(7,6...9,5) 

СЗЗ 
промышленного 

предприятия 

35,7±0,6* 
(34,4...37,0) 

6,3±0,1 
(6,0...6,6) 

15,5±0,4* 
(14,7...16,3) 

9,3±0,3 
(8,8...9,9) 

* - достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК (Р≤0,95) 
 
Анализ линейных размеров клеток губчатого мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в различных категориях насаждений г. Набережные Челны, показал, что в 
насаждениях СЗЗ промышленного предприятия параметры длины клеток достоверно выше 
на 3,7 мкм по сравнению с насаждениями зоны условного контроля, а ширина клеток 
остается относительно постоянной. 

Таким образом, в условиях промышленных загрязнений отмечается увеличение 
размеров клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа липы мелколистной, в основном 
за счет удлинения клеток.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ПОСА 

 С ВЫСОКОБЕЛКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
  
Одной из важнейших задач сельского хозяйства в Предбайкалье является увеличение 

производства кормов, улучшение их качества и энергонасыщенности.  
 Имеющиеся в области луга естественных сенокосов и пастбищ в настоящее время не 

способны обеспечить кормами скот в достаточном количестве. Продуктивность природных 
кормовых угодий не отвечает потребностям животноводства, так как большие их площади 
находятся в неудовлетворительном состоянии, малопродуктивны и они в основном 
представлены старовозрастными травами. Мало и в недостаточном количестве проводятся 
работы по их улучшению. Качество же кормов не соответствует требованиям 
зоотехнических норм.  

 Создание устойчивой кормовой базы и полное удовлетворение потребностей 
животноводства в кормовом белке во многом зависит от ассортимента высокобелковых 
культур. В решение белковой нестабильности кормов могут помочь зернобобовые 
однолетние культуры. Являясь ценным источником растительного белка, углеводов, 
витаминов, бобовые культуры имеют важное значение в кормопроизводстве. Значительную 
роль в решении этой проблемы могла бы сыграть такая ценная кормовая культура как рапс 
яровой. Смеси же злаковых культур с бобовыми и рапсом яровым смогут ликвидировать в 
рационах дефицит белка. 

 Цель исследований – определить влияние соотношений норм высева, при возделывании 
смешанных посевов проса с высокобелковыми культурами на урожайность, 
продуктивность и питательную ценность. 

 Методика исследований. Опыт был заложен в лесостепной зоне Предбайкалья на 
опытном поле Иркутского НИИСХ. Почва опытного поля серая лесная, 
тяжёлосуглинистая. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 4.9 - 5.0 % , рНсол – 4.9, 
насыщенность основаниями – 73 - 76 % , содержание Р2О5 – 10 - 12 мг, К2О – 6 - 8 мг на 100 
г почвы. Предшественник – зерновые. 

 В опыте возделывали районированные сорта: рапс – Ратник, просо - Казанское 
кормовое, пелюшка – Эврика, вика – Люба. Агротехника возделывания – общепринятая для 
нашей зоны. Повторность вариантов трёхкратная, площадь делянок 57 м2, учётная – 15 м2. 
Азотные удобрения в норме N45 вносили весной перед предпосевной культивацией. 

 В исследованиях подбирали оптимальное соотношение компонентов с целью создания 
агроценозов максимально использующих свет, температуру воздуха, влагу и другие 
факторы внешней среды. Для экспериментальных данных посев семян произвели в чистом 
виде (просо 100 % и рапс 100 % ) и в смешанных посевах с разными нормами высева (просо 
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80 % + пелюшка 50, 30, 20 % , просо 80 % + вика 50, 30, 20 % , просо 70 % + рапс 50, 40, 30 
% ). Посев проводили малогабаритной сеялкой ССНП - 16.  

 Закладку полевого опыта, наблюдения, отборы растительных образцов для определения 
ботанического состава и химического анализа, а также учёт урожайности проводили по 
методике Б.А. Доспехова (1973). 

Результаты исследований. По данным исследуемых годов всходы всех возделываемых 
компонентов дружно появились на 8 – 10 день и они не зависели от биологических 
особенностей культур, а также от нормы высева семян. Недостаток влаги в почве, 
прохладная погода способствовали прорастанию, но сильного воздействия на всходы они 
не дали. 

В последние два года посев проводили примерно в одно и тоже время с 29 мая по 1 
июня. Несмотря на довольно быстрые всходы, рост и развитие растений проходил не 
равномерно. Посевы с меньшими нормами высева бобовых компонентов зарастали 
сорняками и растения, а в основном просо, отставали в развитие. Только соотношение 
компонентов с большей нормой высева бобовых культур заглушали сорняки и развитие 
проходило быстрее. Меньше всего пострадали посевы, смеси которых состояли из семян 
проса и вики.  

 Рапс и его смеси с просом в первоначальный период роста, в зависимости от 
соотношений компонентов, также угнетались сорняками, но в меньшей степени. 

В 2014 году из - за установившейся тёплой погоды ранней весной, посев семян провели в 
середине мая. Это время совпадает с интенсивным ростом сорняков и массовым 
появлением вредителей. Просо, после появления всходов, очень медленно развивалось, а 
сорняки очень быстро появлялись. На чистых посевах всходы проса были обработаны 
гербицидом «Балерина» и они не заросли сорняками. Смеси проса с бобовыми, по причине 
несовместимости препаратов, не обрабатывались и зарастали сорняками, и только посевы с 
нормой высева просо 80 % + бобовые 50 % были относительно чистые от сорняков. Но 
здесь следует сказать, что просо отстало в развитие от бобовых компонентов. Самой 
устойчивой культурой к засорённости была вика.  

Рапс по всем вариантам опыта обработали от вредителей (крестоцветная блошка) 
препаратом «Децис», но всё равно он был изрежен. Кроме того, ранний его посев и 
засушливая погода, способствовали, в низкорослом возрасте, цветению и плодоношению.  

За годы исследований травосмеси с большими нормами высева бобовых компонентов 
полегали к началу уборки зелёной массы. По этой причине механизированная уборка была 
затруднена. В целом развитие растений в большей степени зависело от сроков посева и 
метеорологических условий в годы проведения эксперимента. Эти причины отрицательно 
сказались на урожайности возделываемых культур в смешанных посевах. 

 Урожайность зелёной и сухой массы формируется в зависимости от биологических 
особенностей культуры и условий роста и развития растений: тепла, влаги и плодородия 
почвы (Мустафин, Тюрюков, 2010). 

 Наши исследования совпали с засушливыми годами, а по накоплению влаги в почве 
можно отнести к критическими. Самым критическим годом был 2015, где запас 
продуктивной влаги в слое почвы 0 - 40 см перед посевом составил 8,0 - 14 мм. В конце 
вегетационного периода в метровом слое почвы продуктивная влага равнялась 57,0 мм. 
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Продуктивность кормовых культур, по данным опыта, зависела от погодных условий 
вегетационных периодов, биологических особенностей, а также от соотношений 
компонентов в составе смешанных посевов.  

Результаты исследований показали, что в контрольном варианте (просо 100 % ) сбор 
кормовых единиц составил 1,9 т / га, а сбор переваримого протеина – 0,19 т / га. По 
обеспеченности кормовой единицы переваримым протеином этот вариант был самым 
низким и составил 92,2 г. 

 Яровой рапс в одновидовом посеве по урожайности не превзошёл посев просо только в 
2014 году. В итоге за годы исследований его урожайность составила 2,4 т / га сухого 
вещества. Содержание же переваримого протеина было выше на 23,8 г., чем у проса.  

Но выращивание рапса в чистом виде на корм скоту может отрицательно сказаться на 
здоровье животных из - за содержания в зелёной массе эруковой кислоты и глюкозинолат. 

 Учитывая высокие достоинства рапса, а это и холодостойкость, и высокое содержание 
протеина, и хорошая урожайность, его можно успешно возделывать в смешанных посевах. 
За счёт крестоцветных культур можно продлить период кормления скота зелёным кормом 
до конца октября. 

 Просо содержит недостаточное количество белка, а смеси его с бобовыми культурами и 
рапсом – это повышение содержания растительного кормового белка, улучшение качества 
и питательности кормов. 

В вариантах просо в смесях с пелюшкой наиболее высокий результат дал вариант просо 
80 % + пелюшка 50 % , где содержание переваримого протеина составило 113,3 г в 1 
кормовой единице. 

 Самыми перспективными вариантами в нашем опыте являются совместные посевы 
просо с викой. Продуктивность их зависела от норм высева бобовых компонентов, от 
погодных условий и биологических особенностей. В благоприятный год сбор кормовых 
единиц смешанного посева просо 80 % + вика 50 % составил 3,6 т / га, а в среднем, за годы 
исследований – 2,3 т / га (Табл. 1). 

 
Таблица – 1 Продуктивность смешанных посевов просо с высокобелковыми культурами 

Вариант 
Норма 

высева от 
полной, %  

Сбор 
сухого 

вещества
, т / га 

Урожай 
ность 

кормовы
х единиц, 

т / га 

О. Э. 
ГДж / 

га 

Сбор 
перевари

мого 
протеина, 

т / га 

Содержа
ние 

перевар
имого 

протеин
а в 1 к. 
ед., г 

просо 100 2,7 1,9 16,7 0,19 92,2 
рапс 100 2,4 1,8 19,2 0,14 116,0 

просо + пелюшка 80 + 20 2,2 1,6 13,0 0,13 109,4 
просо + пелюшка 80 + 30 2,3 1,7 14,5 0,14 110,6 
просо + пелюшка 80 + 50 2,3 2,1 17,0 0,17 113,3 

просо + вика 80 + 20 2,6 1,9 17,3 0,16 111,3 
просо + вика 80 + 30 2,9 2,2 19,0 0,19 114,5 
просо + вика 80 + 50 3,1 2,3 20,8 0,20 116,7 
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просо + рапс 70 + 30 3,9 1,7 17,9 0,14 112,1 
просо + рапс 70 + 40 2,5 1,9 18,2 0,15 113,8 
просо + рапс 70 + 50 2,6 2,0 18,2 0,16 114,3 

 
 НСР05 = 0,19 т 
Выход питательных веществ во многом зависел от ботанического состава травостоя и 

урожайности смесей. Так результаты исследований показали, что в смешанных посевах 
просо 80 % + вика 50 % , от полной нормы, содержание переваримого протеина было 116,7 
г. в 1 кормовой единице, а при снижение нормы высева бобового компонента с 50 % до 30 
% содержание протеина в 1 к. ед. снизилось до 114,5 г. Также в смесях просо с викой был 
наибольший сбор переваримого протеина – 0,20 - 0,19 т / га соответственно. 

 Анализ продуктивности просяно - рапсовых смесей показал, что наибольший сбор 
сухого вещества за три года возделывания был получен в варианте просо 70 % + рапс 30 % 
– 3,9 т / га, затем следуют варианты просо 70 % + рапс 50 % и просо 70 % + рапс 40 % - 2,6 и 
2,5 т / га соответственно. Продуктивность злаково - бобовых травосмесей подтверждаются 
и другими изданиями авторов (Гренда, Агафонов, Бояркин, 2014). 

 Содержание обменной энергии было примерно одинаковым во всех смесях просо с 
рапсом – 17,9 - 18,2 ГДж / га. В зелёном корме смешанных посевах проса с рапсом яровым 
при разных соотношениях норм высева компонентов содержалось от 112,1 г до 114,3 г 
переваримого протеина в 1 к. ед. 

 Анализ экономической эффективности возделывания одновидовых и двухвидовых 
посевов показал, что себестоимость 1 ц. к. ед. была самой низкой в смесях проса с рапсом 
при норме высева семян просо 70 % + рапс 50 % от полной – 265,2 руб. За 1 ц к. ед. Чистый 
доход при этом был почти самым высоким, и он составил 6021 руб. / га. Выше чистый 
доход был в смесях проса с викой с нормой высева просо 80 % + вика 50 % и просо 80 % + 
вика 30 % - 6441 и 6104 руб / га соответственно (табл. 2). 

 
Таблица – 2 Экономическая эффективность смешанных посевов просо 

 с высокобелковыми культурами 

Варианты 
Норма 
высева, 

%  

Себестои
мость 1 
ц. к. ед., 

руб. 

Стоимост
ь, руб / га 

Чистый 
доход, 
руб / га 

Затраты, 
руб / га 

Рентабельн
ость, %  

просо 100 283,8 10700 5307 5393 98,4 
рапс 100 282,1 10400 5321 5079 104,7 

просо+пелюш
ка 80 + 20 364,7 8933 3097 5836 53,0 

просо+пелюш
ка 80 + 30 367,4 9540 3294 6246 52,7 

просо+пелюш
ка 80 + 50 335,1 11426 4389 7037 62,3 

просо + вика 80 + 20 300,8 10960 5245 5715 91,7 
просо + вика 80 + 30 271,0 12066 6104 5962 102,3 
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просо + вика 80 + 50 277,3 12820 6441 6379 100,9 
просо + рапс 70 + 30 304,8 9766 4584 5182 88,4 
просо + рапс 70 + 40 276,5 10633 5379 5254 102,3 
просо + рапс 70 + 50 265,2 11326 6021 5305 113,5 

 
 Выводы. В условиях лесостепной зоны Предбайкалья посев проса в смеси с бобовыми 

культурами и рапсом могут стать значительным источником высокопитательных кормов. 
 Большие нормы высева бобовых компонентов в смесях способствуют к полеганию 

травостоя, что затрудняет уборку и приводят к потере урожая зелёной массы. 
Травосмесь с нормой высева просо 80 % + вика 50 % была самой продуктивной среди 

других возделываемых вариантов. Урожайность кормовых единиц, при возделывании 
данной смеси составила 2,3 т / га.  

Самая высокая рентабельность 113,5 % была получена в варианте просо 70 % + рапс 50 
% . При этом себестоимость этого варианта была самой низкой – 265,2 рубля за 1 ц 
кормовых единиц. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НАЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 
 
Одной из важнейших задач для увеличения молока и мяса является рациональная 

организация кормовой базы. Сложившаяся в хозяйствах области структура кормовых 
культур, базирующаяся на мятликовых высокозатратная и без применения минеральных 
удобрений низкопродуктивная. Увеличить урожайность и повысить качество кормов 
можно путём возделывания двух и многокомпонентных агрофитоценозов с внесением 
оптимальных доз минеральных удобрений. За счёт правильного подбора норм высева 
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злаковых культур с бобовыми и крестоцветными можно повысить содержание в 1 к. ед. 
протеина с 80 г. до 110 г., а урожайность до 30 – 40 ц / га к.ед.  

Поливидовые смеси имеют высокую стабильность урожаев, устойчивы к 
неблагоприятным факторам среды [1]. Возделывание зернобобовых на фураж в смешанных 
посевах с зерновыми колосовыми снижает степень полегания бобовых культур и улучшает 
их уборку [2].  

 Методика исследований - исследования проводились на опытном поле Иркутского 
НИИСХ в лесостепной зоне. Почва опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая, с 
содержанием гумуса 4,3 – 4,9 % , насыщенность основаниями 73 – 76 % , содержание P2O5 
10 – 12 мг, K2O 6,1 – 8,4 мг / 100 г почвы (по Кирсанову). 

Предшественник – зернобобовые. Агротехника подготовки почвы к посеву 
общепринятая. Минеральные удобрения в дозе N30, N45, N30P30К30, N45P30К30, N30P30, N30К30 
вносили вручную, с последующей заделкой ПАВ – 4. Крупные семена смешивали и 
высевали в один рядок, а мелкосеменные культуры высевали раздельно. На постоянных 
площадках в течение вегетационного периода отмечали фазы развития растений. Перед 
уборкой отбирали растительные образцы для определения питательных веществ, 
ботанического состава, содержания сухого вещества. Учёт урожая проводили в фазу 
молочно - восковой спелости зерновых и начало плодоношения бобовых компонентов. 

Для посева использовали перспективные районированные сорта: ячмень – Биом; овёс – 
Ровесник; вика – Люба; горох – Сережка; просо Казанское – кормовое; рапс – Ратник. 
Учетная площадь 10 м2, повторность четырехкратная. Площадь делянок 57 м 2. 

Метеорологические условия за вегетационный период 2014 г. в целом сложились 
благоприятно для роста и развития сельскохозяйственных культур. Только в июле был 
дефицит влаги. Вместо 110,6 мм (среднемноголетние) выпало 84,5 мм. 

Первые всходы появились у ячменя через 7 – 8 дней после посева в 
четырёхкомпонентной смеси. Все остальные культуры взошли на 2 – 3 дня позже. 
Фенологические наблюдения 17 июня показали, что во время кущения ячменя его высота 
была 23 см, а овса на 4 – 5 см ниже. В качестве контроля выбран овёс, так как для лесостепи 
Западной Сибири овсяный фураж является традиционным [3]. В фазу ветвления бобовых, в 
это же время, высота была одинаковой с ячменём – 22 - 23 см. Фаза выхода в трубку ячменя 
наступила 25 – 27 июня и рост его достиг 55 - 60 см, а овёс был ниже на 6 - 8 см. Бобовые по 
высоте находились на уровне овса. Сухая погода способствовала ячменю уже в начале 
июля выбросить колос. Овёс, к моменту выхода в трубку, к 9 июля по высоте догнал 
ячмень и к началу уборке на силос он был выше ячменя, а бобовые культуры остались на 
уровне с ячменём.  

В ботаническом составе четырёхкомпонентной смеси по всем вариантам опыта 
содержание ячменя было выше по сравнению с овсом. Самое высокое содержание его было 
в варианте N30 P30 К30 – 58,0 % и в варианте N45 P30 К30 – 56,4 % . У овса же самое высокое 
содержание было на фонах удобрений N30 и N45 – 47,2 % и 45,7 % соответственно. Среди 
бобовых компонентов – содержание по вариантам разнилось. В двухкомпонентной смеси в 
варианте без внесения минеральных удобрений содержание гороха составило 12,7 % и 
было самым большим.  

Большое влияние на урожайность и питательность полевых ценозов, помимо 
биологических особенностей культур, климатических условий, нормы высева, оказывает и 
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применение минеральных удобрений. Учёты урожая показали, что минеральные удобрения 
повысили продуктивность агрофитоценозов (рисунок 1). Урожайность 
четырёхкомпонентной смеси без внесения удобрений составила 3,0 т / га к. ед., а от 
применения полных удобрений N30P30K30 и N45P30K30 соответственно 3,4 и 3,5 т / га к.ед. или 
прибавка составила от 13,3 % до 16,6 % . 

В.М. Косолапов [4] считает, что минеральные удобрения – это основной 
технологический приём повышение продуктивности зернофуража. По его сведениям в 
Западной Сибири окупаемость 1 кг NPК составляет от 2,4 до 7,9 кг зерна.  

Минеральные удобрения способствовали повышению качества корма. Так в корме, 
полученном из четырёхкомпонентной смеси, без применения минеральных удобрений 
содержание протеина составило 102,0 г, а при внесении N30P30K30 – 112,0 г., N45P30K30 – 
115,0 г. в 1 к. ед.  

  

 
Рисунок 1 – Влияние минеральных удобрений на продуктивность 

двух и многокомпонентной 
 
Урожайность двухкомпонентной смеси без внесения удобрений составила 2,9 т / га к. ед. 

При применении удобрений произошло увеличение урожайности от 0,1 т / га до 0,5 т / га к. 
ед.  

Урожайность двухкомпонентной смеси при внесении удобрений N30P30K30 и N30 
составила 3,3 т / га к.ед., а при внесение удобрений N45P30K30 и N45 – 3,4 т / га к.ед. Прибавка 
урожая в двухкомпонентной смеси составила от 3,4 % до 17,2 % .  

Себестоимость 1 ц к. ед. возросла в четырёхкомпонентной смеси с 224,3 руб. до 321,7 
руб., в двухкомпонентной с 260,8 до 353,5 руб., а рентабельность снизилась до 55,4 % - 41,4 
% в четырёх - и двухкомпонентной смеси соответственно. Применение минеральных 
удобрений ощутимых прибавок не дали. Самая большая прибавка (0,5 т / га) в обеих смесях 
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была получена в варианте N45P30K30. Самый большой чистый доход, в 
четырёхкомпонентной смеси, был получен в варианте без внесения минеральных 
удобрений – 8270 руб / га, а в двухкомпонентной смеси – в варианте N30 – 7552 руб / га.  

Таким образом разработаны элементы технологии двухкомпонентных смесей с 
внесением минеральных удобрений в дозах N30 - N45 так как они обеспечили получение 3,3 
– 3,4 т / га к. ед., переваримого протеина 0,34 - 0,37 т / га, чистого дохода 7552 - 7430 руб. / 
га соответственно. 
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ОБРАБОТКА КОРМОВ ОЗОНОМ 

ОБРАБОТКА С ЦЕЛЬЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
 

В птицеводстве много внимания уделяется сохранности зерна, так как зараженный корм 
может стать причиной гибели птицы. Следовательно, его содержание в наилучших 
условиях трудно переоценить. Основными источниками заражения являются: патогенные 
микроорганизмы, которые могут проникнуть в корм из почвы, осадков или растений. 
Переносчиками их могут выступить птицы, насекомые или животные. В растительных 
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кормах может найтись кишечная палочка, сапрофиты, актиномицеты, дрожжи, сарацины, 
актиномицеты, протей, кокки и особенно опасные плесневые грибы и много других 
вредных микроорганизмов. 

Обработка кормов с целью дезинфекции озоном может по праву считаться не только 
одной из самых эффективных, но и наиболее безопасной методикой в отличие от 
традиционно используемых химических препаратов использование которых может 
осложняется комплексностью и трудоемкостью процесса, а также их избирательным 
характером воздействия. При использовании озона происходит полное уничтожение всех 
микроорганизмов, а также и продуктов их жизнедеятельности. Процесс проходит в 
проточном режиме, а кислород воздуха служит источником образования озона, освобождая 
от необходимости тратиться на реактивы. 

Различают два основных метода: влажный и сухой. Во влажном методе зараженное 
зерно замачивают в озонированной воде. Наилучшие результаты достигаются при 
концентрации реагента в 0,2 - 0,3 мг / л и выдерживании корма в растворе в течение 10 - 20 
мин. После этого зерно просушивается потоком теплого воздуха. А в сухом методе от 
получаса до часа через слой зерна около 30 см пропускают озоно - воздушную смесь 
концентрацией 30 - 60 мг / м3. По окончании зерно вентилируют и повторяют процедуру 
через 10 дней. 

Обработка с целью хранения кормов 
Также обработка озоном полезна и в случае хранения кормов. Как известно 

микроорганизмы развиваются не только на зеленой массе растений, но и на зерне. И если 
оно после уборки попадает в неблагоприятные условия хранения, то быстро портится, в 
нем накапливаются вредные вещества (токсины), что снижает питательность корма. Наряду 
с зерновыми кормами большой микробной порче подвержены и корма животного 
происхождения (мясокостная, кровяная, рыбная мука и др.), что также приводит к порче и 
снижению их питательности. 

Одним из наиболее безопасных методов дезинфекции кормов является их обработка 
озоном. Озон является естественным экологически чистым дезинфицирующим 
препаратом. Эффект обеззараживания кормов от микроорганизмов наблюдается уже при 
концентрации озона 1 г / м3 и времени обработки 0,5 ч. При концентрации озона более 2 г / 
м3 при 30 - минутной обработке практически стерилизуется всё зерно и комбикорм от всех 
видов микроорганизмов. 

При микробиологических исследованиях в комбикорме, обработанном озоном, 
количество микроорганизмов в 7 - 15 раз меньше, чем в обычном комбикорме. Озон 
оказывает активирующее воздействие на белковые кормовые структуры, повышая 
усвояемость организмом аминокислот белков. Кроме того, озон разрушает плесени и их 
токсины. Под воздействием озона даже в минимальных дозах количество жизнеспособных 
плесеней в пораженном зерне ячменя уменьшается в несколько раз, одновременно 
происходит разрушение токсинов, что повышает биологическую ценность зерна как 
корма.. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА НОВЫХ 

СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
 

THE EFFECT OF SEEDING RATE ON GRAIN YIELD OF NEW VARIETIES OF 
SPRING SOFT WHEAT 

 
Аннотация. В статье отражены вопросы по поиску приемов повышения урожайности 

яровой пшеницы в сортовых агротехнологиях. Изучено влияние различных норм высева 
семян на урожайность новых сортов мягкой яровой пшеницы селекции ФГБНУ 
«Поволжский НИИСС». Получены данные для усовершенствования элементов 
эффективных технологий возделывания отдельных сортов. По результатам исследований 
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сельхозпроизводителям региона рекомендованы оптимальные нормы высева для сортов 
селекции института. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, селекция, сорт, норма высева, урожайность. 
Abstract. The article describes the questions to find methods of increasing the yield of spring 

wheat in varietal agro technologies were reflect. The influence of different seeding rate on grain 
yield of new varieties of soft spring wheat breeding FGBNU "Volga Region SRSS" was study. 
Data to improve elements of effective technologies of cultivation of specific varieties were 
obtained. According to the results of research to agricultural producers in the region optimum 
seeding rate for varieties breeding Institute were recommended. 

Key words: spring soft wheat, breeding, variety, seeding rate, yield. 
 
На сегодняшний день перед аграриями страны и в частности Самарской области остро 

стоит проблема увеличения и стабилизации производства продовольственного зерна. 
Выполнение поставленных больших задач для агропромышленного сектора возможно 
только благодаря совместным усилиям науки и производства, и чем выше будет расти 
уровень продуктивности растений, тем больше будет и роль науки [1, с. 75]. Учитывая 
ежегодное повышение уровня продуктивности зерновых культур в регионе необходимо 
научное решение проблемы дальнейшего увеличения потенциала продуктивности растений 
[2, с.67].  

Для получения стабильно высоких урожаев яровой пшеницы в производственных 
условиях одно из основных значений имеет правильно разработанная технология 
возделывания культуры, а также непосредственно эффективная технология для отдельно 
возделываемого сорта. Поэтому в своих исследованиях ученые, а конкретно селекционеры, 
ведут постоянное изучение и поиск приемов повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур в сортовых агротехнологиях [3, с.31]. Новый сорт создается 
непосредственно в научном учреждении, а условия его возделывания в каждом конкретном 
хозяйстве – это своя технология, агрофон, качество семенного материала. Задача 
селекционера, внедряя новые современные сорта в производство сопроводить их всеми 
необходимыми рекомендациями по особенностям выращивания.  

Усовершенствуя даже один из приемов технологии возделывания сорта, можно добиться 
увеличения урожая зерна и повышения его качества. Использование для посева 
оптимальной нормы высева семян считается важным агротехническим приемом 
повышения урожая яровой пшеницы. В тоже время любое изменение условий 
возделывания, особенно агрофона, требует выбора для конкретного сорта оптимальной 
нормы высева семян и ее корректировки. Поэтому, для более полной реализации 
биологических возможностей новых сортов яровой пшеницы необходимы научные 
исследования по изучению различных норм высева семян. 

Цель работы заключалась в изучении влияния различных норм высева семян на 
урожайность зерна новых сортов мягкой яровой пшеницы селекции ФГБНУ «Поволжский 
НИИСС» и получении данных для усовершенствования элементов эффективных 
технологий возделывания. 

Полевые опыты проводились в 2014 - 2016 гг. на полях селекционного севооборота 
ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Исследования выполнялись на базе лаборатории селекции 
и семеноводства яровой пшеницы с использованием селекционных сеялок и комбайнов, 
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лабораторного и компьютерного оборудования. Оценка показателей качества зерна 
проводилась в технологической лаборатории и аналитической лаборатории зерна, кормов и 
почвы. В исследованиях использовались общепринятые методики: Методика 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4,5], Методика полевого 
опыта [6], Основы научных исследований в агрономии [7]. 

В качестве исходного материала в исследованиях использовались 4 включенных в 
Государственный реестр РФ сорта мягкой яровой пшеницы селекции института: 
Кинельская нива, Кинельская отрада, Кинельская 2010 и Кинельская юбилейная. Учетная 
площадь делянок 3 м2, повторность опыта 4 - х кратная. Изучалось шесть вариантов 
различных норм высева семян (млн. всхожих семян на га): 3,5 млн., 4,0 млн., 4,5 млн., 5,0 
млн., 5,5 млн., 6,0 млн. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета 
программ «Stat» и «Excel». 

Погодные условия вегетационного периода яровой пшеницы в годы исследований 
можно охарактеризовать как засушливые, ГТК май - август был ниже среднемноголетнего 
значения 0,73 и составил в: 2014 г. - 0,40, 2015 г. - 0,59, 2016 г. - 0,38. В тоже время в 
зависимости от биологических особенностей у разных по генотипу сортов наблюдалась 
неодинаковая реакция на посев с различной нормой высева семян (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Влияние различных норм высева семян 

 на урожайность сортов яровой пшеницы, 2014 - 2016 гг. 

№ 
п - 
п 

Вариант опыта 

Урожайность, ц / га 

2014 2015 2016 
среднее за 
2014 - 2016 

гг. 
Кинельская нива 

1 3,5 млн. 20,7 21,9 23,0 21,9 
2 4,0 млн. 22,5 26,7 23,6 24,3 
3 4,5 млн. 25,0 27,9 26,8 26,6 
4 5,0 млн. 27,0 27,2 26,4 26,9 
5 5,5 млн. 25,4 28,4 26,0 26,6 
6 6,0 млн. 23,1 29,1 26,3 26,2 

Кинельская отрада 
7 3,5 млн. 19,0 22,0 24,2 21,7 
8 4,0 млн. 23,8 24,7 24,4 24,3 
9 4,5 млн. 26,9 25,1 25,7 25,9 
10 5,0 млн. 26,2 25,1 26,9 26,1 
11 5,5 млн. 30,5 25,6 28,4 28,2 
12 6,0 млн. 24,9 26,7 26,3 26,0 

Кинельская 2010 
13 3,5 млн. 24,7 25,3 26,6 25,5 
14 4,0 млн. 24,4 28,9 27,6 27,0 
15 4,5 млн. 28,2 26,9 29,1 28,1 
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16 5,0 млн. 26,8 26,4 28,8 27,3 
17 5,5 млн. 28,8 26,5 28,7 28,0 
18 6,0 млн. 28,0 26,9 28,3 27,7 

Кинельская юбилейная 
19 3,5 млн. 22,0 26,0 29,8 25,9 
20 4,0 млн. 24,5 27,6 31,6 27,9 
21 4,5 млн. 25,2 28,9 34,1 29,4 
22 5,0 млн. 21,2 29,3 34,1 28,2 
23 5,5 млн. 22,6 27,3 34,9 28,3 
24 6,0 млн. 22,8 28,7 33,0 28,2 
 НСР05 1,24 1,33 1,41  

  
За контрольный вариант была взята норма высева семян 3,5 млн. всхожих семян на га, 

так как в данном варианте практически по всем сортам наблюдалась наименьшая 
урожайность.  

В условиях 2014 г. по сорту Кинельская нива наиболее высокая урожайность получена в 
варианте с нормой высева 5,0 млн., в сравнении с контрольным вариантом 3,5 млн. 
прибавка урожайности составила 6,3 ц / га. По сортам Кинельская отрада и Кинельская 
2010 лучшим вариантом оказалась норма высева 5,5 млн., что способствовало увеличению 
урожайности на 11,5 ц / га и 4,1 ц / га по сравнению с контролем. По сорту Кинельская 
юбилейная наибольшая прибавка урожайности 3,2 ц / га в сравнении с контролем получена 
в варианте 4,5 млн., что связано с повышенной продуктивной кустистостью сорта. 

В условиях 2015 г. по сортам Кинельская нива и Кинельская отрада максимальная 
урожайность получена в вариантах с нормой высева 5,5 млн. и 6,0 млн. всхожих семян на 
га. Так по сравнению с контрольным вариантом опыта 3,5 млн. в вариантах 5,5 млн. и 6,0 
млн. наблюдалось увеличение урожайности по сорту Кинельская нива на 30 % и 33 % , по 
сорту Кинельская отрада на 16 % и 21 % соответственно по вариантам. В целом по этим 
сортам наблюдалась тенденция увеличения урожайности с увеличением нормы высева 
семян. По сорту Кинельская 2010 максимальная урожайность 28,9 ц / га отмечена в 
варианте 4,0 млн., что на 3,6 ц / га или 14 % выше, чем в варианте 3,5 млн. Лучший 
показатель массы 1000 зерен 39,5 г также наблюдался в варианте 4,0 млн. всхожих семян на 
га. У сорта Кинельская юбилейная наибольшая урожайность получена в вариантах 4,5 и 5,0 
млн. и составила 28,9 и 29,3 ц / га. По сравнению с контролем урожайность в этих 
вариантах увеличивалась на 11 и 13 % соответственно. Максимальный показатель массы 
1000 зерен по сорту Кинельская юбилейная 36,6 г получен в варианте 5,0 млн. всхожих 
семян на га. 

В острозасушливых условиях 2016 г. у сорта Кинельская нива максимальная 
урожайность 26,8 ц / га отмечена в варианте с нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на га. 
В сравнении с вариантом опыта 3,5 млн., в данном варианте было получено увеличение 
урожайности на 3,8 ц / га или 17 % . В целом по сорту хорошие прибавки урожая зерна на 3 
- 3,8 ц / га и высокая масса 1000 зерен наблюдались в вариантах опыта от 4,5 до 6,0 млн. 
всхожих семян на га. Для сорта Кинельская отрада лучшим вариантом опыта в 2016 г. 
оказался вариант с нормой высева семян 5,5 млн. По сравнению с контролем (3,5 млн.) в 
данном варианте получена прибавка урожайности 4,2 ц / га или 30 % и самая высокая масса 
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1000 зерен и натура зерна. У сорта Кинельская 2010 наибольшая урожайность 29,1 ц / га 
наблюдалась, как у сорта Кинельская нива, в варианте с нормой высева 4,5 млн. всхожих 
семян на га. Применение данной нормы высева способствовало повышению урожайности 
на 2,5 ц / га или 9 % . В целом по сорту, хорошими вариантами нормы высева, которые 
обеспечивали прибавки урожая, были варианты от 4,5 до 5,5 млн. всхожих семян на га. По 
сорту Кинельская юбилейная в 2016 г. лучшими вариантами нормы высева оказались 
варианты от 4,5 до 5,5 млн. всхожих семян на га, в которых была получена урожайность от 
34,1 до 34,9 ц / га. В данных вариантах в 2016 году наблюдалось увеличение урожайности 
на 4,3 - 5,1 ц / га или 14 - 17 % в сравнении с контрольным вариантом 3,5 млн. всхожих 
семян на га. 

По результатам исследований за 2014 - 2016 гг. сельхозпроизводителям 
Средневолжского региона рекомендованы оптимальные нормы высева для современных 
сортов мягкой яровой пшеницы селекции института. Для сорта Кинельская нива - 5,0 млн., 
для сорта Кинельская отрада - 5,5 млн., для сортов Кинельская 2010 и Кинельская 
юбилейная - 4,5 млн. всхожих семян на га. В тоже время, в зависимости от условий 
выращивания и применяемых агротехнологий у сортов возможна корректировка норм 
высева от 4,5 до 6,0 млн. всхожих семян на га. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности данного направления 
исследований и будут использованы для разработки рекомендаций по элементам 
технологий возделывания новых сортов яровой пшеницы в условиях Средневолжского 
региона. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У СПАРЖЕВОЙ 
ФАСОЛИ В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Спаржевая или сахарная фасоль (Green beans, Snap beans, String beans, French beans) – 

выращивается для потребления зеленых бобов. Характеризуется отсутствием грубых 
волокон в шве боба и пергаментного слоя в створках боба, сочным и мясистым бобом в 
состоянии технической спелости. На стадии пригодности к сбору, когда семена достигают 
размера пшеничного зерна (у большинства современных сортов), бобы заканчивают рост, 
легко ломаются, волокно шва не выражено.Анализ местных образцов, собранных в 
Белгородской области, позволил определить основные сорта, которые пользуются 
популярностью у населения. Среди сортов семян наиболее востребованными являются 
Турчанка, Матильда, Фатима, Кружевница, Аленка, Пурпурная королева, Турчанка. Из 
сортов зарубежной селекции - Neskarkonigin, Blauhilde , Buschbohnen. По продуктивности 
наиболее удачным оказался сорт Neskarkonigin. 

Ключевые слова: 
Спаржевая фасоль, сортообразец, продуктивность. 
 
Среди продовольственных бобовых культур фасоль выделяется по питательности и 

многообразию использования в пищевых целях, обладает прекрасными вкусовыми 
качествами и целебными свойствами. В белке семян фасоли содержатся все необходимые 
для человеческого организма незаменимые аминокислоты - лизин, триптофан, метионин, 
треонин, валин, фенил - аланин, лейцин, изолейцин, поэтому фасоль часто называют 
концентратом незаменимых аминокислот[2, c.84]. Белок фасоли отличается высокой 
переваримостью. По этому показателю он превосходит белок гороха и чечевицы и 
приближается к переваримости белков мяса и рыбы. В семенах фасоли белок хорошо 
сочетается с крахмалом, глюкозой, фруктозой, сахарозой и другими сахарами[1, c.12]. 
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Спаржевая или сахарная фасоль (Green beans, Snap beans, String beans, French beans) – 
выращивается для потребления зеленых бобов. Характеризуется отсутствием грубых 
волокон в шве боба и пергаментного слоя в створках боба, сочным и мясистым бобом в 
состоянии технической спелости. На стадии пригодности к сбору, когда семена достигают 
размера пшеничного зерна (у большинства современных сортов), бобы заканчивают рост, 
легко ломаются, волокно шва не выражено. На стадии полной спелости плоды 
самостоятельно не вскрываются, а створки имеют выраженную морщинистость. Степень 
выраженности морщинистости створок спелого боба обратно пропорциональна степени 
развития в них пергаментного слоя [3, c.148].  

Анализ местных образцов, собранных в Белгородской области, позволил определить 
основные сорта, которые пользуются популярностью у населения. Среди сортов семян 
наиболее востребованными являются Турчанка, Матильда, Фатима, Кружевница, Аленка, 
Пурпурная королева, Турчанка. Из сортов зарубежной селекции - Neskarkonigin, Blauhilde , 
Buschbohnen. Посадку производили на территории Белгородской области, Яковлевском 
районе, состав почвы - типичный чернозем. Апрель начался достаточно теплой погодой, 
поэтому посадку произвели в ранние сроки, 12.04.2016. Всхожесть семян составила 10 - 90 
% в зависимости от сроков хранения. 

В течение всей вегетации проводили фенологические наблюдения. Рост растений 
оценивали на каждом сортообразце, в таблице 1 представлены средние значения. 

 
Таблица 1. Динамика роста сортообразцов спаржевой фасоли 

Сорта Высота растений, см 
Даты 

измерений 
13.05.2016 21.05.2016 29.05.2016 12.06.2016 24.06.2016 17.07.2016 

Фатима 6,22 7 11,88 17,77 32,22  -  
Матильда 6 8,83 15,16 47,5 50  -  
Турчанка 4,25 7,75 11,25 52,5 57,5  -  

Neskarkonigin 6,5 10 34,85  -   -  60 
Blauhilde 8,27 12 28,9  -   -  60 

Buschbohnen 6,62 8,25 13  -   -  45 
 
Видно, что фасоль сорта Фатима отличалась низкой высотой, хотя первые 2,5 месяца 

темпы роста соответствовали другим сортам. 
 

Таблица 2. Некоторые элементы продуктивности 
 Фатима Матильда Турчанка Neskarkonigin Blauhilde Buschbohnen 
Число 
бобов на 
растении, 
шт. 

11,4 15,2 8,6 19,4 15,6 25,4 

Длина 
боба, см. 

8 - 10 10 - 11 9 - 10 20 - 21 15 - 16 13 - 14 
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По продуктивности наиболее удачным оказался сорт Neskarkonigin, среднее количество 
зеленых бобов на одном растении 19,4 шт., при этом средняя длинна одного боба 
составляет 20 - 21 см. Вес семян со всех собранных растений составил 170г., верхушки 
побегов оставались зелеными. Высокопродуктивным, показал себя и сорт Blauhilde – 
количество бобов и длина боба 15,6 – 15 - 16 см соответственно. Период вегетации 
закончился 08.08.2016 , вес семян со всех растений составил 372 г, при этом верхушки 
побегов оставались зелеными и продолжали цветение. Данные сорта имеют вьющийся 
стебель, что требует соответственно наличие опоры для развития растений. Таким образом, 
при сборе плодов в нижней части растения, вегетация растения в целом продолжается, 
цветение и плодообразованние может длиться до заморозков, что обеспечивает 
поступление свежих овощей на протяжении всего лета и осени. Растение сорта Blauhilde, 
содержащие в листьях и плодах антоциан, также может быть использовано в декоративном 
садоводстве. 

Сорт Фатима, отмечен, наиболее раним сроком созревания 20. 07.2016, низкорослыми 
растениями, невьющиеся, не требующие опоры. При этом количество бобов со всех 
взошедших растений составило 280г.  

 
Список литературы. 

1. Васякин Н.И. Селекция зернобобовых культур в Западной Сибири: автореф. дис. 
…д–ра с–х наук: 06.01.05 / Н.И.Васякин. – Новосибирск, 2003. – 74 с. 

2. Стаканов, Ф.С. Фасоль. / Ф.С. Стаканов. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 193 с. 
3. Русских И.А. К вопросу о хозяйственной классификации фасоли // Материалы 

научной конференции, посвященной 100 - летию селекции в России.: материалы 
временных коллективов / Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева. 
Московское общество генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова. - М. : Издательство 
МСХА, 2003 

© В.Н. Зеленкова , Ю.Н. Куркина 
 
 
 

УДК 633.33  
 Матаис Л.Н., научный сотрудник 

 лаб. кормопроизводства ФГБНУ  «Иркутский НИИСХ» г. Иркутск 
 Российская Федерация 

 Глушкова О.А., научный сотрудник 
 лаб. кормопроизводства ФГБНУ  «Иркутский НИИСХ» г. Иркутск 

 Российская Федерация 
 

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С РАЗНЫМ НАСЫЩЕНИЕМ 

МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ ТРАВАМИ В УСЛОВИЯХ В ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 
Основная задача сельского хозяйства - обеспечение населения продукцией земледелия и 

животноводства в возрастающих размерах, а продовольственной и легкой 
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промышленности в сырье. Для решения этой задачи необходимо создание прочной 
экономической базы и неуклонное повышение плодородие почвы. Увеличение 
производства кормов и улучшение их качественных показателей можно достигнуть за счет 
применения интенсивных факторов, ведущее место среди которых принадлежит 
минеральным удобрениям.  

Многолетние травы должны занимать в 2 - 2,5 раза больше площади в структуре 
посевных площадей севооборотов (не менее 25 - 30 % ) для обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии, повышения плодородия почв и 
стабильности растениеводства.  

Цель исследований – изучить влияние минеральных удобрений на продуктивность 
кормовых культур. 

Задачи исследований – 1.Оценить влияние на урожайность кормовых культур. 
2.Оценить минеральные удобрения на питательную ценность кормовых культур. 
3.Рассчитать эффективность возделывания кормовых культур. 

Новизна исследований – впервые в условиях Прибайкалья в комплексе изучаются 
пятипольные севообороты с 20 – 40 % насыщением клевером одногодичного 
использования, зернофуражными 20 – 40 – 60 % , силосными 20 – 40 % , с применением 
разных доз минеральных удобрений, предоставлена продуктивность кормовых 
севооборотов и экономическая эффективность. 

Методика исследований – Исследования проводились на опытном поле Иркутского 
НИИСХ в 2015 году. Агротехника в опытах общепринятая для лесостепной зоны 
Иркутской области. Наблюдения, учет и обработка данных проводились по стандартным 
методикам. Математическая и статистическая обработка полученных урожайных данных 
проводилась методом дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова (1968). Почва 
опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая с содержанием в 0 - 20 см слое гумуса 
5,0 - 5.1 % , ,Р2О5 и К2О соответственно 16,0 и 9,2 мг / 100 г. почвы, рН 4,7 - 4,9, сумма 
поглощенных оснований 24,0 мг - экв / 100 г. почвы. Степень насыщенности основаниями 
75 % . Севооборот 1 – контрольный, без внесения в схему чередования посевов клевера, 
зернофуражные культуры занимают 60 % , силосные 40 % , в том числе 20 % кукуруза. 
Севооборот 2 – в схему чередования включены посевы клевера, как средообразующего 
растения - 20 % , зернофуражные культуры занимают - 60 % , силосные - 20 % . Севооборот 
3 – в схеме чередования культур посевы клевера занимают - 40 % , силосные культуры - 40 
% , зернофуражные - 20 % . 

 В севооборотах изучаются две системы минеральных удобрений и контроль без 
удобрений. Нормы удобрений в первой минеральной под кукурузу N60Р40К40, 
зернофуражные N45 Р30 К30, однолетние N45, второй минеральный под кукурузу N90Р40К40, 
однолетние N60, зернофуражные N60 Р30 К30. Почва опытного участка серая лесная, 
тяжелосуглинистая с содержанием в 0 - 20 см слое гумуса 4,7 - 5.1 % ; Р2О5 и К2О по 
Кирсанову соответственно 16,0 и 9,2 мг / 100 г. почвы; рН сол. 4,7 - 4,9; сумма 
поглощенных оснований 24,0 мг - экв. / 100 г. почвы.  

Результаты исследований – полученные данные по урожайности показали, что 
введение клевера лугового в схемы чередования кормовых севооборотов повышает 
урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур. При внесении минеральных 
удобрений (первый фон) урожайность кормовых культур в севообороте возросла: кукурузы 
с 0,6 до 0,9 т / га к. ед., овса с 0,6 до 0,8 т / га к. ед., горохо – овса с 1,1 до 1,2 т / га к. ед. 
Увеличение норм удобрений (второй фон) привело к дальнейшему повышению 
урожайности. Минеральные удобрения повысили продуктивность севооборота без клевера 
с 0,7 до 1,0 т / га к. ед. При введении в севооборот посевов клевера лугового (севооборот № 
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2 и № 3) их продуктивность возрастала до 0,8 - 0,9 - 1,1 т / га к. ед., наиболее высокая 
продуктивность кормовых севооборотов достигается при 20 и 40 % насыщении схем 
чередования клевером луговым. Более высокий сбор обменной энергии в среднем с 1 га 
севооборотной площади без внесения удобрений - 9,1 ГДж / га наблюдается в севообороте 
№ 3 с включением двух полей клевера лугового, наименьший – 7,7 ГДж / га в севообороте 
№ 1 (контрольный). При внесении первого и второго фонов удобрений показатель 
обменной энергии повышается в севообороте с двумя полями клевера до 10,4 – 12,0 ГДж / 
га. В севооборотах № 2 и № 3 с включением в схемы чередования одного и двух полей 
клевера лугового содержание протеина в 1 к. ед. с 1 га севооборотной площади выше, чем в 
севообороте без клевера.  

Экономическая эффективность урожая сельскохозяйственных культур в изучаемых 
кормовых севооборотах показала, что наименьшая себестоимость 1 ц к. ед. 622,2 руб. и 
высокая рентабельность 181,2 % получены в севообороте с двумя полями клевера лугового 
без внесения удобрений.  

Таким образом, наилучший севооборот с 40 % насыщением клевером луговым, 
обеспечивающий снижение себестоимости 1 ц к. ед. на 30 % без внесения удобрений; на 
24,1 – 28,9 % при внесении первого и второго фонов удобрений и повышение 
рентабельности кормовых культур на 85 % .  
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РАЗРАБОТАТЬ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

УДОБРЕННОСТИ И НАСЫЩЕНИЯ МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ 
ТРАВАМИ В УСЛОВИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 
Сложившаяся в настоящее время система использования пашни с зернопаровыми 

севооборотами в Прибайкалье не является оптимальной и адаптивной. Более 60 % площади 
посева кормовых культур на пашне занимают многолетние травы. Они представлены, в 
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основном, старовозрастными посевами костреца безостого. Посевные площади однолетних 
бобовых снизились в 8 раз.  

Из - за несовершенства структуры посевных площадей видового однообразия нельзя 
организовать конвейерную заготовку кормов в фазы с максимальным содержанием белка и 
других ценных питательных веществ, и как следствие, корма имеют низкую 
энергетическую и протеиновую ценность, высокую себестоимость [1]. В целом 
существующая структура сельскохозяйственных культур, система земледелия и 
севооборотов недостаточно эффективны. На пахотных землях складывается дефицитный 
баланс гумуса, а многолетние и однолетние (овес) злаковые травы без удобрений 
малопродуктивны, с низким содержанием белка и не могут стабилизировать плодородие 
почвы. Поэтому привлечение в сельскохозяйственный оборот бесплатного биологического 
азота позволит повысить плодородие почвы, питательную ценность кормов и снизить их 
себестоимость, а в сочетании с минеральными удобрениями выйти на более высокий 
уровень интенсификации [2].  

Цель исследований – изучить эффективность средств химизации в кормовых 
севооборотах с разным уровнем насыщения многолетними бобовыми травами.  

На опытном поле Иркутского НИИСХ было заложено три пятипольных кормовых 
севооборота с различным насыщением их схем клевером луговым, силосными и 
зернофуражными культурами: Севооборот 1 – контрольный, без введения в схему 
чередования посевов клевера; зернофуражные культуры занимают 60 % , силосные 40 % , в 
том числе 20 % кукуруза. Севооборот 2 – в схему чередования включены посевы клевера, 
как средообразующего растения – 20 % , зернофуражные культуры занимают 60 % , 
силосные 20 % . Севооборот 3 – в схеме чередования культур посевы клевера занимают - 40 
% , силосные культуры - 40 % , зернофуражные 20 % . В севооборотах изучаются три 
системы удобрений. Площадь одной опытной делянки 52 м2. Агротехника в опытах 
общепринятая для лесостепной зоны Прибайкалья. Площадь участка 1,4 га, повторность 
трехкратная.  

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы:  
1. Количество свежей органической массы, поступающей, в почву вместе с 

поукосными и корневыми остатками клевера лугового, достигало 19 т / га в севообороте № 
2 и 40,4 т / га в севообороте № 3; 2. Количество нитратного азота в полях 
экспериментальных севооборотов зависело от многих факторов. К середине лета 
содержание его в почве доходило до минимума, а после уборки сельскохозяйственных 
культур и обработки поля происходило вновь его накопление. Максимальное накопление 
нитратного азота отмечалось в полях экспериментальных севооборотов (№ 2, 3); 3. При 
внесении минеральных удобрений (первый и второй фоны) урожайность кормовых культур 
в севооборотах возрастает: кукурузы от 2,20 до 2,90 - 3,30 т / га к. ед., овса от 1,48 до 1,51 - 
1,57 т / га к. ед., горохо – овса от 2,10 до 2,40 - 2,70 т / га к. ед.; 4. Обеспеченность кормовой 
единицы протеином в севообороте без клевера возросла за счет минеральных удобрений с 
92,5 г до 94,7 г; с одним полем клевера с 95 г до 96,4 г; с двумя полями клевера с 99,5 до 
100,4– 102,1 г.; 5. Минеральные удобрения увеличивают продуктивность севооборота с 40 
% насыщением клевером по сравнению с севооборотом без клевера и удобрений на 12 и 11 
% ; 6. Минеральные удобрения повысили продуктивность севооборота без клевера 
(севооборот № 1) в среднем с 1 га севооборотной площади от 1,77 до 1,99 - 2,16 т / га к. ед.; 
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7. Наиболее низкие показатели себестоимости получены в севообороте без клевера – 4929,6 
руб. 1 т к. ед. без внесения удобрений; более высокие 7334,0 рублей при внесении первого 
фона и 7078,1 рублей при внесении второго фона удобрений.  
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
BETULA PENDULA ROTH. В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы состояния магистральных посадок г. 

Набережные Челны: дана оценка относительного жизненного состояния древостоя Betula 
pendula Roth., определены высота деревьев, диаметр их стволов, выявлены патологические 
признаки деревьев.  

Ключевые слова: относительное жизненное состояние древостоя, городские 
насаждения, точечный некроз, краевой некроз, загнившие сучки. 

На сегодняшний день в городской среде наблюдается комплексное воздействие 
отрицательных факторов естественного и антропогенного характера на рост и развитие 
растений, их способность к репродукции. Актуальными в настоящее время становятся 
вопросы реконструкции и восстановления городских насаждений. Благодаря чему, очень 
весомым считается исследование воздействия городской среды на растения [3]. 

Город Набережные Челны располагается в северо - восточном регионе Республики 
Татарстан, на левобережье Камы. По периметру городской территории возведено 
значительное количество промышленных объектов. 

С целью оценки относительного жизненного состояния (ОЖС) древостоя и выявления 
пороков развития березы повислой, в полевой сезон 2016 – 2017 гг. были проведены 
геоботанические описания древесных насаждений г. Набережные Челны. Были заложены 
пробные площади (размером не менее 0,25 га) на ул. Х. Туфана, в пределах которых 
фиксировались пороки развития древесных растений [5]. Относительное жизненное 
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состояние древостоя березы повислой оценивали по методике В.А. Алексеева [2], 
эстетическую оценку проводили по методике В.А. Агальцовой [1]. 

Древесные насажденияна одной из центральных улиц города – ул. Х.Туфана – 
представлены березой повислой (Betula pendula Roth.) и липой мелколистной (Tilia cordata 
Mill.). Береза повислая в магистральных посадках состаляет 34,9 % от общего числа 
деревьев. Высота исследованных деревьев составляет 26 м, а средний диаметр стовола – 
15,2 см. ОЖС древостоя оценивается как здоровое (91,2 % ).  

В ходе проведенных исследований у Betula pendula Roth. выявлены пороки развития 
древесных растений различного характера (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Патологические признаки березы повислой 
в магистральных посадках г. Набережные Челны 

 
На развитие вегетативных побегов древесных растений влияют выхлопные газы 

автомобильного транспорта и промышленные газы. Они вызывают точечный некроз 
листьев (60,8 % от общего числа обследованных особей), краевой некроз (35,3 % ). Среди 
относительно часто встречающихся патологический явлений можно выделить загнивание 
сучков на стволе (27,5 % ), морозобойные трещины (9,8 % ), прорости (7,8 % ), 
суховершинность (1,9 % ). На исследованном участке также отмечены механические 
повреждения, среди которых наиболее часто встречается обдир коры (1,9 % ). 

Высокая устойчивость древесных растений к неблагоприятным факторам определяет их 
эстетическую привлекательность. Согласно шкале эстетической оценки (по В. А. 
Агальцовой) к первому классу относятся деревья, имеющие высокие декоративные 
качества. На исследуемом участке они составили 78,4 % от общего числа обследованных 
деревьев. Ко второму классу относятся деревья средней декоративности (13,7 % ). Третий 
класс представлен деревьями с низкими декоративными качествами, отводимыми в рубку, 
они составляют 7,9 % от общего числа деревьев Betula pendula Roth. в магистральных 
насаждениях. 
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Проведенное обследование березы повислой показало, что деревья находятся в 
удовлетворительном состоянии, однако необходимо защищать деревья от механических 
повреждений, соблюдать правила обрезки кроны. 
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ОБОРУДОВАНИЕ МЯСНОГО ЦЕХА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАРША 

 
Аннотация 
В статье описано предназначение оборудования для получения и измельчения мясного 

фарша - куттера, волчка (мясорубки), анализ использования, а также преимущества и 
недостатки. 

Ключевые слова: фарш, оборудование, измельчение, куттер, волчок, мясо. 
Фарши - это полуфабрикаты, представляющие собой смесь компонентов мясного сырья, 

специй и других компонентов. Процесс получения и измельчения фарша осуществляется с 
помощью некоторых видов оборудования для переработки мяса [5 - 8], и соответственно 
проходит в несколько стадий.  
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На первой стадии используют волчок. Волчок (мясорубка) — измельчающая машина 
непрерывного действия, которая позволяет в определенных пределах изменять степень 
измельчения [3 - 4]. Им пользуются в тех случаях, когда нет необходимости в особо 
тщательном измельчении. В волчке наряду с резанием мясо подвергается смятию, 
истиранию и разрыву. Поэтому во время работы волчка возникает сильное трение и мясо 
нагревается. Это нежелательное явление, что является недостатком для этих машин.  

Преимущества волчка (мясорубки):  
 благодаря использованию сменных насадок доступно измельчение мяса до 

необходимого размера;  
 позволяет сэкономить время;  
 это оборудование снабжено комплексом систем безопасности, что позволяет 

практически полностью избежать несчастных случаев. 
Вторая стадия обработки связана с использованием куттеров. Они предназначены для 

тонкого измельчения мясного мягкого сырья и превращения его в однородную гомогенную 
массу [1]. От обработки мяса на куттере зависит выход и качество готовой продукции 
(структура консистенция фарша) [8 - 12]. Куттерование должно обеспечить связывание 
такого количества воды, которое необходимо для получения продукта с максимальным 
выходом при стандартном содержании влаги. 

Устройство куттера является достаточно простым и включает в себя станину с 
закреплённой чашей, с комплектом серповидных ножей, установленных на валу. В чаше 
куттера и происходит измельчение и смешивание ингредиентов. Когда куттер вакуумный 
измельчение происходит в вакуумных (закрытых) чашах. Измельченный фарш попадает 
прямо под так называемый «режущий механизм» с помощью специальных направляющих 
скребков и вращающейся чаши. 

При куттеровании разрушается естественная клеточная структура основной массы ткани 
и образуется – вязко - пластичная. [2] 

Преимуществами куттеров являются:  
 быстрота операций – так как в куттере любые операции занимают не более четырех 

минут, измельчать мясо можно непосредственно перед приготовлением блюда;  
 куттеры позволяют равномерно перемешивать несколько видов мяса; 
 приготовление сложных мясных блюд с разной степенью измельчения крупно, 

средне, мелкорубленое мясо;  
 меньшая потеря питательных веществ, чем в мясорубке.  
К недостаткам можно отнести сложность изготовления, заточки режущего инструмента 

и ухудшение показателей измельчения после каждой переточки. 
Для получения и измельчения фарша существует много различных машин. Важными из 

них являются куттер и волчок (мясорубка). С помощью таких оборудований процесс 
измельчения мясного сырья для фарша происходит довольно быстро. Возможно 
приготовление блюд с различной степенью измельчения. 
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Аннотация 
В отличие от ячменя, выращиваемого на фуражные цели, возделывание пивоваренных 

сортов требует более тщательного и точного выполнения всего комплекса агротехнических 
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мероприятий. Целью работы являлось совершенствование технологии возделывания 
пивоваренного ячменя с учетом агротехничесикх и климатичесикх условий. Предсталены 
основные принципы получения высококачественного зерна ячменя. Установлено, что для 
пивоварения большое значение имеет характер изменения содержания белка в зерне ячменя 
в зависимости от погодных условий в период его вегетации и сорта. 

Ключевые слова: 
Пивоваренный ячмень, агротехника, погодные условия, вегетация, технологические 

свойства 
В отличие от ячменя, выращиваемого на фуражные цели, возделывание пивоваренных 

сортов требует более тщательного и точного выполнения всего комплекса агротехнических 
мероприятий. Практика показывает, что пивоваренный ячмень, выращенный на случайных 
полях без соблюдения необходимой агротехники, как правило, не обладает высокими 
технологическими свойствами [1, С. 99]. Между тем, во многих хозяйствах технология 
пивоваренного ячменя ничем не отличается от фуражного. Поэтому даже при 
благоприятных погодных условиях хозяйства не всегда получают высококачественное 
сырье [2, С. 237]. 

Технология возделывания пивоваренного ячменя в каждом регионе имеет свою 
специфику. В то же время основные принципы получения высококачественного зерна 
имеют много общего. В первую очередь, пивоваренный ячмень следует размешать в звене 
севооборота по предшественнику, который создает предпосылки для получения высокого 
урожая с хорошими технологическими качествами [5, С. 231].  

При выборе места пивоваренного ячменя в севообороте следует принимать во внимание 
выравненность полей по плодородию, рельефу, механическому составу. Под пивоваренный 
ячмень целесообразно отводить более выровненное поле, так как однородные по качеству 
зерна партии можно получить только при одновременном развитии и созревании растений 
[3, С. 349]. 

Высокое качество и своевременность операций по подготовке почвы под пивоваренный 
ячмень особенно важны, так как от них, конечном счете, зависит формирование 
выровненного продуктивного стеблестоя. При возделывании пивоваренного ячменя 
особенно важно создать оптимальные условия питания с целью формирования высокого 
урожая нужного качества. 

Азот является одним из главных элементов питания растений. Он входит в состав 
главнейших органических соединений – белка и нуклеиновых кислот. При недостаточном 
обеспечении азотом нарушаются нормальные процессы жизнедеятельности растений [4, С. 
61]. Они плохо кустятся и развиваются. В то же время, избыточное азотное питание, 
особенно во влажные годы, усиливает полегание растений, что отрицательно сказывается 
на урожайности и качестве зерна.  

Фосфор входит в состав многих органических и минеральных соединений ячменя. 
Недостаток фосфора задерживает рост корней, отрицательно сказывается на 
продуктивности колоса, ослабляет устойчивость к болезням.  

Калий играет важную роль в физиологических и биохимических процессах. Он 
способствует передвижению продуктов ассимиляции, регулирует водный и азотных обмен, 
повышает прочность тканей и устойчивость к полеганию, массу 1000 зерен, содержание 
крахмала и экстрактивность. Для пивоварения большое значение имеет характер изменения 
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содержания белка в зерне ячменя в зависимости от погодных условий в период его 
вегетации и сорта [6, С. 489]. 

При сильной засухе химический состав зерна изменяется не только в результате 
нарушения водного баланса в растении, но и вследствие ограниченного, а иногда и полного 
прекращения поступления пластических веществ в генеративные органы растения. 
Количество углеводов при засухе во все периоды развития растений снижается.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э. С. КАДОМЦЕВА В СОЗДАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕВОЛЮЦИИ НА УРАЛЕ 

 
Аннотация 
В статье обсуждается вопрос о роли Э.С. Кадомцева в создании и развертывании Боевых 

Организаций Народного Вооружения в Уфимской губернии в 1906 - 1918 гг. С помощью 
архивных документов и опубликованных источников обосновывается вывод о том, что Э.С. 
Кадомцев стремился создать не просто боевые партийные отряды, а ядро будущей 
милиционной армии, реализовать на практике марксистский принцип всеобщего 
вооружения народа.  

Ключевые слова 
Всеобщее вооружение народа, милиционная армия, рабочая милиция, пролетарская 

милиция 
 
В истории вооруженных формирований революции Боевые Организации Народного 

Вооружения (БОНВ), действовавшие на территории Уфимской губернии, занимает особое 
место.  

 Среди уральских большевиков выдающуюся роль в деле военного строительства 
сыграли братья Иван и Михаил Кадомцевы, имевшие военное образование и стоявшие у 
истоков создания БОНВ. Но особое значение имела деятельность Эразма Кадомцева, 
который прибыл в Уфу в январе 1906 г.. Именно в это время, при его непосредственном 
участии, был разработан устав БОНВ. В 1906 - 07 гг. Э. С. Кадомцев входил в руководящее 
ядро боевых организаций в Уфе и на Урале в целом. Он состоял членом боевого центра при 
ЦК РСДРП(б) [6; c. 18 - 19]. Личность Э.С. Кадомцева, безусловно, оказала большое 
влияние на устав, структуру и характер БОНВ. Дворянин, офицер, получивший хорошее 
военное образование, блестяще образованный человек, хорошо разбирающийся в теории 
марксизма, увлекающийся историей пугачевского восстания, Э.С. Кадомцев при создании 
БОНВ обращался к опыту Парижской Коммуны, а также к опыту американской и 
швейцарской милиционных армий. Относительно вопроса о создании вооруженных сил 
революции он твердо придерживался выдвинутого К. Марксом принципа всеобщего 
вооружения народа, который состоит в том, что вооруженный народ осуществляет не 
только военные и полицейские, но и политические функции. Отсюда следовала 
необходимость широкого привлечения в ряды вооруженных формирований крестьянства и 
представителей других социальных слоев, демократического управления военной 
организацией, объединения военного и политического руководства. 

 В начале 1906 г. Э. С. Кадомцеву удалось убедить Уфимский комитет РСДРП(б) не 
просто сформировать боевую дружину при партийной организации, а создать ядро 
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будущей милиционной армии, готовой к вооруженному восстанию и захвату власти [5; c. 
14].  

 По мысли Э.С. Кадомцева, милиционные формирования должны быть не только 
пролетарскими, а иметь широкую социальную базу. В них должны быть различные 
подразделения (дружины), в том числе такие, в которые входят представители 
крестьянства. Организация должна быть достаточно автономной, связанной с партийными 
организациями лишь системой взаимного представительства.  

Эти мысли легли в основу Устава БОНВ, принятом в 1906 г. Именно такая структура 
позволила БОНВ стать основой создания широких милиционных формирований на Урале в 
1917 - 1918 гг.  

 После победы Октябрьской революции БОНВ стали легальной организацией, и 
появилась возможность развернуть их в милиционную армию. В первой половине 1918 г. 
БОНВ были главной военной силой на Южном Урале. Они успешно действовали при 
установлении Советской власти и хлебной монополии, подавлении контрреволюционных 
выступлений, в противодействии войскам А. И. Дутова и чехословаков [4; c. 251]. В этот 
период они, безусловно, превосходили добровольческие отряды Красной Армии по 
организации, дисциплине, боевым качествам, численности. 10 мая 1918 г. БОНВ 
насчитывали 8 тысяч человек, 30 мая – 12 тысяч, а 23 июня – 20 тысяч человек, которые 
действовали на территории Уфимской губернии и в прилегающих районах [5; c. 18].  

Но на пятом и шестом съездах БОНВ, состоявшихся соответственно 12 и 30 мая 1918 г. 
встал с большой остротой вопрос о дальнейшей судьбе организации в связи с созданием 
регулярной Красной Армии. Руководители БОНВ стали испытывать давление со стороны 
Москвы и Екатеринбурга. Э. С. Кадомцев пытался сохранить организацию, так как считал, 
что из - за слабости экономики Советская Россия была не в состоянии вести большую 
войну. Война должна вестись полупартизанская, восставшим народом при помощи БОНВ 
[1; О. 4. Д. 420. Л. 39 - 40].  

После того, как на должность военных комиссаров Уфимской губернии были выдвинуты 
А.К. Евлампиев и Э.С. Кадомцев, из окружного Военного Комиссариата в Екатеринбурге 
пришел ответ, в котором Евлампиев представлялся на должность, а Кадомцев получил 
отвод. Уфимскому Совету предлагалось сделать новое представление [2; О. 1. Д. 11. Л. 18]. 
Пятнадцатого июня 1918 г. представители 84 боевых организаций направили телеграмму в 
СНК в Москву, в которой просили назначить Э.С. Кадомцева военным комиссаром. Ответа 
не последовало. 19 июня временно исполняющий должность Уфимского губернского 
военного комиссара Э.С. Кадомцев ввиду слабости здоровья сдал военный комиссариат 
А.К. Евлампиеву [2; О. 1. Д. 13. Л. 49]. 

 Разумеется, причина отставки Э.С. Кадомцева, создателя военной организации, ставшей 
основой Красной Армии на Южном Урале, была в трениях между губернским и 
центральным руководством по вопросу о создании вооруженных сил республики. БОНВ 
создавались на марксистско - ленинских принципах как милиционная армия всего народа 
[5; с. 15]. Позиция руководства РСДРП (б) к этому времени изменилась. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс испанской колонизации Америки, его начало, развитие 

и логическое завершение. Актуальная на сегодняшний день тема идентичности населения 
Латинской Америки уходит своими корнями в историю конкисты, рассматриваемой в 
данной статье. Материал затрагивает причины данного явления и выявляет его 
направления. 
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Точкой отсчета начала колонизации принято считать 25 декабря 1492 года, когда всем 

известный Колумб причалил к берегам Эспаньоли, острова, где позднее возникнут два 
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самостоятельных государства – Гаити и Доминиканская республика. Самые первые 
колонизаторы, коих было 39, сразу же начали эксплуатировать местное население, дабы 
набить свои карманы. Такая точка зрения встречается у большинства отечественных 
авторов, особенно советских, но все же, на мой взгляд, ей нельзя слепо доверять, так как, 
несмотря на все свои недостатки, в конкистадорах кроме отрицательных черт было и очень 
много положительного.  

Одним из ключевых понятий в рассматриваемой теме является термин конкиста. С 
испанского его можно перевести как «завоевание». Конкиста близка по звучанию к 
другому термину – «Реконкиста», но это два разных понятия. Конкиста и реконкиста имели 
место быть в разные периоды истории, по сути, конкиста заменила собой реконкисту. 
Довольно таки парадоксально, что Колумб открыл Америку в том же году, когда на 
пиренейском полуострове было уничтожено последнее арабское государство и тем самым 
завершена реконкиста. 

Но в 1493 году конкиста еще не началась. Период с 1493 по 1519 мы не можем назвать 
конкистой в полном смысле этого слова по двум причинам: не те расстояния и не те 
аборигены [2, 34]. 

В названный период, испанцы контактировали лишь с теми индейцами, которые жили на 
Антильских островах. «Островные» индейцы были гораздо менее развитыми, чем свои 
континентальные собратья, они стояли на очень низком уровне развития, и естественно, не 
могли оказать какого - либо значительного сопротивления. Как результат всех этих 
процессов, к началу XVII в. коренное индейское население полностью исчезло.  

Антильские острова очень быстро колонизировались испанцами. К 1519 г. испанскими 
были уже Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто - Рико, то есть самые большие острова, 
относящиеся к Антильской группе. Стоит отметить, что в рассматриваемый период, все 
наиболее важные географические открытия были сделаны не в захватнических, а в чисто 
исследовательских целях. 

Важной вехой этого периода стал 1499 г., когда королевская чета отменила монополию 
Колумба на открытие западных земель, и, как следствие, на Запад двинулись и другие 
мореплаватели, с вполне понятными целями. Так, один из этих мореплавателей – Парагуана 
Веспуччи открыл территорию современной Венесуэлы, а Педро Алонсо Ниньо в том же 
году, проплыв 300 километров на запад, выменял у индейцев 40 кг отменного жемчуга [1, 
44]. 

С наступлением 1519 г. наступает период «настоящей» конкисты. Перед испанцами 
стояла цель завоевать поистине огромные территории, которые были значительно больше 
территории самой Европы. Первые завоевания начинаются в Мексике, против одного из 
четырех наиболее развитых индейских народов – ацтеков.  

После того, как пала Мексика, настала очередь панамского перешейка. Экспансия на 
земли панамского перешейка шла с двух сторон: с Севера, то есть с территории уже 
захваченной Мексики и с юга, приблизительно с территории современной Колумбии. 
Последний ярый отпор на данной территории конкистадорам дали города - государства 
Майя на полуострове Юкатан. Испанцы не могли здесь обосноваться целых 12 лет, лишь со 
сменой командира им это удалось [4, 86]. 

1543 г. можно считать рубежной датой, когда конкиста в Северной Америке 
завершилась, всего лишь за 24 года испанцы смогли присоединить к себе огромные 
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территории. Конечно, были очаги сопротивления, но в целом, конкиста тут была завершена. 
К 1553 г. большая часть тихоокеанского побережья Южной Америки уже была частью 
испанского королевства.  

Экспансия в Южную Америку началась с севера, с уже относительно обжитых 
территорий. На территории Южной Америки существовало лишь одно очень большое и 
сильно развитое государство – империя инков, с завоеванием этой страны и связаны 
основные события конкисты на данном материке. Главным завоевателем инкского 
государства станет бывший свинопас Франсиско Писарро. В 1524 г., во главе небольшого 
отряда, он отправился на Перуанское нагорье. Экспедиция закончилась неудачно, и 
Писарро был вынужден вернуться в Панаму – форпост испанского завоевания.  

 Для завоевания инков конкистадорам нужна была помощь, и три известных 
конкистадора с разрешением губернатора Панамы и заключением договора отправились в 
путь. В договоре обговаривалось, что все богатства, что будут найдены, будут поделены 
между всеми тремя поровну. Роли конкистадоров распределились так: Писарро 
осуществляет военное руководство экспедицией, Альмагро обеспечивает доставку 
подкреплений, продовольствия и боеприпасов, Луке защищает их общие интересы в 
Панаме среди высших колониальных чиновников.  

К 1550 г., или в других источниках встречается дата 1570 г., конкиста была в основном 
завершена. Мало какие племена смогли сохранить независимость. И основная причина, 
почему их не поработили заключалась в том, что не было особой нужды [3, 57]. 

То, что некоторые племена сохранили независимость к этому времени, не значит, что 
они не будут завоеваны позже. Мало по малу они окажутся под испанским господством. На 
данный момент нет ни одного независимого индейского государства. 
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Пропаганда физической культуры и спорта была организована в СССР на высоком 
уровне. Пропагандистской деятельностью занимались различные государственные и 
общественные организации, среди которых можно выделить три основные группы: 

1. Физкультурные организации (Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР, республиканские и местные комитеты по физической культуре и спорту, 
советы добровольных спортивных обществ профсоюзов, ведомственные физкультурные 
организации, институты физической культуры, спортивные клубы, коллективы 
физкультуры предприятий, учреждений, школ, вузов, колхозов и совхозов, центральная и 
республиканская спортивная печать). 

2. Государственные и общественные организации, которые наряду с осуществлением 
своих основных задач, определяемых Конституцией СССР и соответствующими 
положениями, утвержденными Советами Министров СССР и союзных республик, 
занимались физическим воспитанием населения (ДОСААФ, Министерства 
здравоохранения СССР и союзных республик, Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР и союзных республик, Министерства просвещения СССР 
и союзных республик, Государственный комитет Совета Министров СССР по 
профессионально - техническому образованию СССР и др.). 

3. Центральные государственные и общественные организации, которые в процессе 
осуществления своих идеологических, воспитательных, информационно - 
пропагандистских, культурно - просветительных функций занимались пропагандой 
физической культуры и спорта (ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Государственный комитет Совета 
Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Министерство культуры СССР, 
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли, Государственный комитет Совета Министров СССР по 
кинематографии, АПН, ТАСС, Всесоюзное общество «Знание», Союз журналистов СССР, 
Союз писателей СССР, Союз кинематографистов СССР, партийная, профсоюзная, 
молодежная, ведомственная печать).  

Система управления пропагандой имела свою организационную структуру, в состав 
которой входили различные подразделения.  

Управление пропаганды осуществляло свою деятельность, опираясь на разностороннюю 
помощь массовых общественных организаций: 

• Федерацию спортивных журналистов СССР, являвшуюся одновременно одной из 
творческих секций Союза журналистов СССР; 

• Федерацию лекционной пропаганды СССР, являющуюся одновременно научно - 
методическим советом Всесоюзного общества «Знание»; 

• Федерацию наглядной пропаганды СССР, строившую свою работу в контакте с 
Союзом художников СССР и фотосекцией Союза журналистов СССР; 

• Федерацию спортивного кино СССР, работавшую в контакте с Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по кинематографии и Союзом кинематографистов 
СССР. 

Всесоюзные федерации пропаганды выполняли свои функции под руководством 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР и 
Управления пропаганды. Высшим руководящим органом федерации являлся ее 
пленум, на который делегировались представители областных, краевых, 
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республиканских секций, комиссий, федераций пропаганды. Финансирование 
осуществлялось не только комитетами по физической культуре, но и другими 
организациями. Пропагандистский аппарат располагал техническими средствами 
обработки и распространения информации: спортивной печатью, спортивным радио 
и телевидением, спортивным кинематографом, разнообразными средствами 
наглядной и устной агитации, а также творческими кадрами, способными 
эффективно использовать эти средства в пропагандистской деятельности. 

Благодаря грамотно выстроенной и хорошо отлаженной системе пропаганды, в 
советское время занятия физкультурой и спортом занимали одно из самых значительных 
мест в общем объеме свободного времени граждан среди всех других форм и средств 
культурного отдыха трудящихся, особенно молодежи. По охвату населения с физкультурой 
и спортом не могли соперничать даже такие массовые виды культурного отдыха, как 
художественная самодеятельность, театр и эстрада. 
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В ПЕРИОД «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ» 
 

Пропаганда физкультуры и спорта, здорового образа жизни наиболее бурно развивалась 
в переломные, переходные периоды существования советского государства. Прекрасным 
примером в этом плане может служить время «хрущевской оттепели». Тогда программа 
построения коммунизма за 20 лет предусматривала вовлечение «в физкультурное движение 
все более широких слоев населения, особенно молодежи». Это новшество вполне 
вписывалось в начавшуюся благодаря хрущевским реформам демократизацию советского 
общества.  

«В 60 - е гг. метание гранаты в школе стало широко заменяться метанием теннисного 
мяча», - замечают П.JI. Вайль и А.А. Генис и поясняют: «Идея мирного соревнования с 
Западом смягчила суровые нравы военизированного советского спорта». За кажущеюся 
незначительностью события стояли большие перемены в политике и психологии. Образ 
мускулистого стража Родины был вытеснен спортсменом - интеллектуалом: «Новый 
чемпион лучился улыбкой, поправляя очки, невзначай ронял томик Вознесенского, а 
установив рекорд, спешил на зачет по сопромату». Образ, без сомнения, обобщенный, но 
замечательно характеризующий содержание эпохи. 

В эти же годы была сделана, и не безуспешная, попытка действительно массового 
вовлечения в физкультурное движение всего населения страны, что всегда являлось 
главной целью государственных спортивных органов. Речь идет о повсеместном внедрении 
гимнастики, точнее зарядки. Учитывая широкое распространение радио в эти годы 
возможность начать день с утренней гимнастики была у многих граждан СССР. Также 
заряд бодрости предлагалось получить на рабочем месте. Например, уже во второй 
половине 50 - х гг. более 260 Ленинградских предприятий и учреждений проводили 
производственную гимнастику. В определенное время работники цехов, отделов, секторов 
прерывали работу и под руководством специально подготовленных общественных 
инструкторов выполняли комплексы гимнастических упражнений.  

Статистические данные о росте численности ленинградских физкультурников в 50–60 - е 
гг. впечатляют. Если в 1950 г. их насчитывалось 274,2 тысячи, а в 1958 г. – 316,3 тысячи, то 
в 1965 г. – 740,3 тысячи человек. Какие изменения произошли в физкультурно - спортивном 
мире города, если количество стремящихся к физическому совершенству только за годы 
семилетки (1959–1965 гг.) увеличилось в два с лишним раза? В 1950 г. открылся стадион 
имени С. М. Кирова, второй по величине в СССР (после московского стадиона имени В. И. 
Ленина в Лужниках), в 1956 г. – велотрек у Поклонной горы, а через год – большой 
Кавголовский трамплин. Каждая новая школа и каждый возводимый жилой микрорайон 
Ленинграда обязательно получали свой спортивный комплекс. 

Вероятно, впервые во времена «хрущевской оттепели» была поднята проблема занятий 
физкультурой лиц среднего и пожилого возрастов. Московские «старички» и «старушки» 
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успешно занимались на арене «Лужников», а всесоюзный журнал для женщин 
«Работница» печатал гимнастические упражнения для пожилых. В Ленинграде, прежде 
всего в заводских коллективах физкультуры («Электросила», Кировский завод и т. д.), в 
начале 60 - х гг. работали секции общей физической подготовки для лиц пожилого 
возраста.  

Стало уделяться больше внимания совершенствованию методов и форм ведения 
пропаганды физической культуры и спорта через средства массовой информации. В стране 
выходило 13 центральных, республиканских и городских спортивных газет. Материалы о 
спорте регулярно публиковали газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Труд», «Пионерская правда», 130 молодежных и 28 пионерских газет. Многие 
периодические издания выступали не только пропагандистами спорта, но и организаторами 
спортивных мероприятий. Широко известны, например, международные состязания на 
приз «Известий» по хоккею, соревнования по бегу на призы газеты «Правда», соревнования 
многоборцев ГТО на призы «Комсомольской правды». 

Выходили специальные спортивные журналы: «Физкультура и спорт», «Спортивная 
жизнь России», «Физическая культура в школе», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», 
«Турист», «Теория и практика физической культуры». Эти печатные издания 
информировали читателей о спортивных событиях, публиковали советы по методике 
ведения тренировок, стремились раскрыть духовный мир советского спортсмена, лучшие 
черты его личности, пропагандируя тем самым гражданские качества и воспитывая чувство 
патриотизма у советской молодежи. Издавалось много книг о спорте. Это и методические 
пособия в помощь тренерам, инструкторам, и рассказы о спортсменах, и брошюры по 
теории и практике физкультурного движения, художественные произведения.  

Велика была и роль телевидения в пропаганде физкультуры и спорта. Благодаря 
телепередачам миллионы людей открыли для себя и полюбили многие виды спорта.  

Несмотря на хаотичность хрущевских реформ, за годы «великого десятилетия» 
физкультура и спорт стали в СССР самостоятельной сферой культурного строительства. 
Благодаря массовой физкультурной работе, неустанной агитации и пропаганде число 
советских физкультурников выросло в несколько раз, а советские спортсмены завоевали 
сотни олимпийских, мировых и европейских наград в различных дисциплинах. 
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Аннотация 
Сoстaвнoй чaстью жeнскoгo и мужскoгo трaдициoннoгo крымскoтaтaрскoгo нaрoднoгo 

кoстюмa являются укрaшeния, кoтoрыe изгoтaвливливаются из зoлoтa, мeди, жeлeзa 
дрaгoцeнных и пoлудрaгoцeнных кaмнeй, цвeтнoгo стeклa, пeрлaмутрa и искусствeнных 
кaмнeй. Ювeлиры с давних времён испoльзoвaли рaзличныe спoсoбы изгoтoвлeния 
укрaшeний. Тeснo связывaлись с укрaшeниями aмулeты, прeдстaвлявшиe сoбoй 
прoизвeдeния ювeлирнoгo искусствa. 

Ключевые слова: 
Ювeлирныe издeлия, кoстюм, укрaшeния, кaмни, амулeты 
Ювeлирныe издeлия были нeпрeмeннoй сoстaвнoй чaстью жeнскoгo и мужскoгo 

трaдициoннoгo крымскoтaтaрскoгo нaрoднoгo кoстюмa и свидeтeльствoвaли o сoциaльнoй 
принaдлeжнoсти их сoбствeнникoв. Бoгaтыe укрaшeния из дрaгoцeнных мeтaллoв, 
сaмoцвeтoв, жeмчугa укaзывaли нa тo, чтo oни прeднaзнaчaлись для сoстoятeльных людeй 
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oбщeствa. Oднaкo дaжe бeдняки, выдaвaя дoчь зaмуж, oбязaтeльнo дaрили eй сeрeбряный 
пoяс и другиe укрaшeния. 

Бoльшую рoль в ювeлирных издeлиях игрaли сeрeбряныe и зoлoтыe мoнeты турeцкoгo, 
русскoгo и зaпaднoeврoпeйскoгo прoисхoждeния. Oни испoльзoвaлись в висoчных 
укрaшeниях, oжeрeльях, сeрьгaх, ими дeкoрирoвaлись фeски, нaгрудники. A тaкиe 
ювeлирныe издeлия, кaк кoльцa, пeрстни, aмулeтницы, миниaтюрныe кoрaнницы, 
кoрoбoчки, мeтaлличeскиe пугoвицы, нaбoры пoясных блях и пoясныe зaстёжки, 
пoльзoвaлись пoпулярнoстью и у мужчин, в oснoвнoм из зaжитoчных слoёв нaсeлeния [3, С. 
279].  

Мaтeриaлoм для ювeлирных издeлий служили сeрeбрo, зoлoтo, мeдь, жeлeзo, 
дрaгoцeнныe и пoлудрaгoцeнныe кaмни (сeрдoлик, бирюзa, яшмa, aлмaзы, кoрaллы, янтaрь, 
жeмчуг), пeрлaмутр, искусствeнныe кaмни и цвeтнoe стeклo. Примeнялoсь зoлoчeниe 
сeрeбрa. Крымскoтaтaрскиe ювeлиры знaли мнoгo спoсoбoв изгoтoвлeния и oрнaмeнтaции 
всeвoзмoжных укрaшeний: худoжeствeннoe литьё, чeкaнкa, штaмпoвкa, тиснeниe, 
грaвирoвкa, зeрнeниe, филигрaнь (фoнoвaя, нaклaднaя, aжурнaя), плoскaя скaнь, чeрнeниe, 
эмaль, инкрустaция (сaмoцвeтaми, зoлoтoм, сeрeбрoм, пeрлaмутрoм). Фoнoвaя филигрaнь 
укрaшaлa рeзныe пряжки пoясoв, кoтoрыe дoпoлнитeльнo дeкoрирoвaлись мнoгoярусными 
рoзeткaми и удлинёнными пoдвeскaми. 

 Для гoлoвы изгoтoвляли укрaшeния в видe кoрoн («сoргъуч», «стeфaн»), висoчныe 
пoдвeски («aлтын - тaс», «зилиф aскъы», сeрьги «купe»), oжeрeлья («сыргъa вe 
бoюнджaкъ», «тёпяу - инмe», «гeрдaнлыкъ»), брaслeты («бизeлик», «джeбe»), пeрстни и 
кoльцa («юзюк, aлкъa»).  

 Знaчитeльнaя рoль oтвoдилaсь укрaшeниям в oдeждe, oтличaвшeйся стрoгим силуэтoм и 
сдeржaнным кoлoритoм. Oни дoпoлняли вeсь кoмплeкс жeнскoгo кoстюмa и 
вoспринимaлись кaк eдинoe с ним цeлoe. Oбязaтeльными элeмeнтaми дeкoрирoвaния 
oдeжды были нaгрудники («кoкюслюк»), пoясa («къушaк», «къoлaн»), нaвeршиe жeнскoй 
шaпoчки фeс в видe сeрeбрянoй филигрaннoй или чeкaннoй рoзeтки («фeс - тёпeлик»), 
брoши («инe», «зийнeт - инeси»), a тaкжe мeтaлличeских пугoвиц («дёгмe, къaдaкъ»), 
дeтaли для пoясoв («сулюк», «къушaкъ бaши», «тaкъa»), зaстёжки для кaмзoлoв, мaнжeт, 
пoясoв и вoрoтникoв [3, С. 369]. 

 Aмулeты чaстo прeдстaвляли сoбoй прoизвeдeния ювeлирнoгo искусствa и были тeснo 
связaны с укрaшeниями. Сущeствoвaлo нeскoлькo видoв этoгo рoдa oбeрeгoв, в кoтoрыe 
oбычнo вклaдывaлись нaписaнныe муллoй мoлитвы «дуa». В мужскoм кoстюмe были oчeнь 
рaспрoстрaнeны aмулeты - нaшивки.  

Известно, что у крымских тaтaр были oчeнь рaспрoстрaнeны aмулeты трeугoльнoй 
фoрмы. Eщe в сeрeдинe XIX в. Г.И. Рaддe писaл, чтo «тaтaры, мужчины и жeнщины, стaрыe 
и мoлoдыe, кaждый нoсит при сeбe мoлитву кaк спaситeльный тaлисмaн…» [2, С. 73]. 

Интeрeснo, чтo цвeт сумoчeк и нaшивoк, кaк и цвeт чeрнил, кoтoрыми писaлaсь мoлитвa, 
был oбычнo крaсный. Здeсь, oчeвиднo, этo симвoл зaщиты oт злых духoв и oднoврeмeннo 
знaк святoсти. Тaк, в кoнцe XIX в. Ф.Ф. Лaшкoв писaл, чтo aмулeты - лaдaнки, 
нaзывaвшиeся «сaч - хaсидe» («сaч» тур. – вoлoсы, «хaсидe» – хвaлeбнaя oдa), дeлaлись из 
укрaшeнных с лицeвoй стoрoны филигрaнью плoских прямoугoльнoй фoрмы сeрeбряных 
пoлых футлярoв, кoтoрыe пoдвeшивaлись с пoмoщью цeпoчки и крeпились 
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мeтaлличeскими плeтeными нитями к вoлoсaм, причeм, oбычнo в цeнтрaльнoй чaсти 
срeдних кoсичeк.  

Сумoчки с мoлитвaми мужчины нoсили и нa пeрeбрoшeннoм чeрeз плeчo рeмeшкe. У 
чaбaнoв тaкoй рeмeнь с прикрeплeнным к нeму aмулeтoм, укрaшeнный сeрeбряными 
бляшкaми с чeрнью, нaзывaлся «пуздaн». В быту пoльзoвaлись пoпулярнoстью тaкжe 
футляры для миниaтюрных Кoрaнoв [1, С. 41]. 
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МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ 

 
Аннотация 
Статья затрагивает проблему отражения событий Второй мировой войны во 

французской исторической памяти. Отмечается, что несмотря на драматичность данных 
событий для истории, во Франции сформировалась система мемориальных традиций 

Ключевые слова: 
Вторая мировая война, историческая память, музеи, памятники, традиции 
 
Капитуляция 1940 года и последующая немецкая оккупация страны, продолжавшаяся 

вплоть до лета 1944 - го, разрушили единство французской нации, в отличие от памяти о 
Первой мировой войне, ставшей для страны мощным объединительным фактором. 
Французы до сих пор испытывают чувство стыда за события Второй мировой. После 
окончания оккупации надо было создавать новую основу национального единства, и 
различные политические силы принялись разрабатывать, по существу, модели преодоления 
возникшей ситуации. Необходимо было ликвидировать появившиеся в обществе разломы, 
опираясь на идею некоей скрепляющей нацию идентичности. Ключевую роль в этом 
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сыграло Сопротивление [4]. Поэтому мемориальные традиции во Франции во многом 
связаны именно с движением Сопротивления. 

После того, как 25 августа 1944 г. столица Франции Париж была освобождена, 
председателем Национального Совета Сопротивления генералом де Голлем было 
провозглашено, что «Республика никогда не прекращала существовать. Режим Виши 
всегда был и останется ничем, его не существовало». С этого момента в коллективную 
память французов надолго врезалось «голлистское видение» истории своей страны в 
«мрачный период» 1940–1944 гг. Суть голлистской интерпретации событий Второй 
мировой сводилась к тому, что большинство французов, за исключением горстки 
коллаборационистов, участвовало в движении Сопротивления, а «марионеточное» 
правительство Виши было «немецким», и никак не олицетворяло собой французское 
государство [1, с. 369]. Однако, с конца 1960 - х гг. начинается переворот в понимании и 
трактовке событий 1940 - 1945 гг. В западной историографии стали появляться труды, 
раскрывающие положения о том, что режим Виши имел французские корни, началось 
изучение гражданского населения в годы оккупации. В 1987 г. политическая жизнь страны 
была отмечена громким судебным процессом против бывшего шефа гестапо в Лионе 
Клауса Барбье, прозванного «лионским мясником» за участие вместе с нацистами в 
экзекуциях против евреев и содействие их отправке в Аушвиц. Барбье был приговорён к 
пожизненному заключению и скончался в тюрьме в 1991 г. С этого момента историки 
начали более активно интересоваться «больным вопросом» – об антисемитской политике 
правительства Виши. Официальное признание ответственности Франции за Холокост 
последовало от президента - голлиста Ж. Ширака, пришедшего на смену Ф. Миттерану в 
1995 г [1, с. 370].  

В деле французской коммеморации сегодня особую роль играют события лета 1944 г. 
Нормандия, где высадились англо - американские союзники, и где шли ожесточенные бои, 
стала настоящим местом памяти. Здесь большое количество музеев и памятников, как 
небольших памятных досок, так и крупных мемориалов. Во французском городе Кан 
(Нормандия), через который проходила линия фронта во время высадки союзных войск в 
1944 г., располагается военный мемориал и музей. Музей был официально открыт 6 июня 
1988 г. президентом Ф. Миттераном. Постоянная экспозиция освещает важнейшие вехи 
Второй мировой войны. Такие как массовые репрессии и депортации, от которых во 
Франции пострадало 86 000 человек, часть экспозиции отражает еще одну трагическую 
страницу истории – бомбардировки городов, ставшая поворотным моментом войны, битва 
за Сталинград также нашла отражение французской экспозиции. «Франция в темные годы» 
- так называется выставка, посвященная Франции в период «Странной войны» и режима 
Виши, ставший серьезным испытанием для самосознания французов. Но самая большая 
экспозиция освещает движение Сопротивления и высадку в Нормандии. Из музея 
организуются экскурсии к местам высадки Союзников на нормандское побережье [2]. 

Вторая мировая война находит отражение и в Парижском музее Армии. Экспозиция 
показывает, как трагические события начала войны - поражение 1940 года, оккупация части 
Франции, режим Виши, так и начало сплочения сил сторонников Свободной Франции 
вокруг генерала де Голля, успехи союзников в 1942 - 44 гг. и возрождение французской 
армии в Северной Африке [3].  
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Таким образом, можно говорить о том, что история одного из самых трагических и 
мрачных периодов в жизни французов прошла длительный путь принятия и осуждения 
своих соотечественников. И на этих позициях строится система мемориальных традиций. В 
настоящее время 8 мая во Франции – это День памяти и примирения.  
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ  

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается процесс становления системы гендерных отношений в 

послевоенной Германии. Проанализированы факторы влиявшие на особенности гендерных 
отношений в послевоенное десятилетие. Отмечаются причины роста активности женщин в 
общественной сфере. Делается вывод, что в послевоенной Германии немецкие мужчины и 
женщины были вынуждены пересматривать традиционные для их общества гендерные 
отношения, опираясь на послевоенные реалии, что закладывает основы современной 
гендерной системы Германии.  

Ключевые слова: 
Маскулинность, временность, гейдер, послевоенная Германия, материнство. 
 
Изучая послевоенную Германию с точки зрения гендерного аспекта, стоит учитывать, 

что, во - первых, в данном обществе больше не могла господствовать нацистская гендерная 
система, которое долгое время являлась желательной для многих немцев и немок. 
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Необходимо было уничтожить наследие рейха, в том числе в семейно - брачной сфере, в 
вопросе мужских и женских ролей, в отношении к детям, как к истинным арийцам и 
будущему Великой Германии. Заменялись новыми и нацистские принципы маскулинности 
и феминности. Другими словами, рушился гендерный дисплей довоенного и военного 
периодов, взамен насаждалась новая система. Насаждение шло не просто с верху, но ещё и 
под сильным влиянием «из вне», что определило вторую особенность периода. Так, в 
Восточной Германии пропагандировался образ «советской» женщины и «советского» 
мужчины, как истинных эталонов для подражания 

В ГДР роль материнства и отцовства пересматривались с учётом целей 
социалистического строительства. Государство призывало выйти на работу всё 
трудоспособное население, вне зависимости от пола, а роль домохозяйки высмеивалась в 
прессе, кинематографе, в учебных и рабочих заведениях. В то время как в нацистской 
Германии ценность материнства и роль домохозяйки, воспринимались как самые важные в 
жизни любой германской девушки - женщины. Ещё в 1930 - е гг. стали проповедовать эти 
два культа: «Труд домохозяйки больше не стоит в низу ценностей. Национал - социализм 
дал этому труду почётное место… Стоит считать заблуждением, что ведение домашнего 
хозяйства и материнство – дело нескольких часов, то есть техническое. Это не 
«материальное» действие, что бы определять его ценность полезностью. Это действие 
духовное» [1, s.21].  

В отличие от ГДР в Западной Германии, в послевоенное время не происходила коренная 
ломка модели гендерных поведений и ценностей, скорее всего там происходила 
корректировка и эволюция традиционной поло - ролевой системы, особенно в отношении 
германских женщин. Нацистская Германия отводила женщинам роль матери и хозяйки 
дома, западногерманская послевоенная мечта предполагала то же самое: «уютный дом, 
лужайка, жена - домохозяйка, красиво одетая, ухоженная ждёт дома мужа, здесь же бегают 
их два - три ребёнка, они сыты, опрятно одеты, а в доме всё чисто; всё счастливое семейство 
ждём главу семьи домой после работы». Но данная мечта в послевоенных условиях порой 
была не достижима. Поэтому гендерная система, унаследованная от нацистского 
государства, была не жизнеспособна не только в силу идеологической конъюнктуры, но и в 
силу объективных факторов: нехватка мужчин, много инвалидов, разрушенные дома и 
нищета, что толкало многих женщин примерять новые роли - работниц (к стати, которые 
они стали примерять уже с конца войны, когда стало очевидно, что без женского трудового 
ресурса не справиться), активных участниц публичной жизни. Поэтому одна из причин 
изменения гендерного поведения германской женщины в послевоенный период была 
обусловлена нуждами восстановительного периода, демографической катастрофой 
послевоенного германского общества. 

Опираясь на документы Советской военной администрации в Германии, Р. Болдырев 
приводит следующие демографические показатели: «Прямые потери Германии в войне 
составили 5,25 млн. человек. 1,7 млн. человек остались инвалидами. Более 8 млн. немецких 
солдат находились в плену и были исключены из политической и экономической жизни 
страны. Немцы, плененные англичанами и американцами, вернулись домой уже несколько 
месяцев спустя после окончания войны, однако около 3 млн. находились в советском 
плену, их возвращение растянулось до 1956 г. (назад вернется около 1,9 млн.). Это 
создавало проблему обеспеченности трудовыми ресурсами. По данным статистики после 
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войны в среднем на 100 мужчин приходилось 125 женщин, а в “брачном возрасте” (от 20 до 
30 лет) на 100 мужчин - 600 женщин. Это привело к значительному спаду рождаемости» 
[2]. 

Ситуацию могли исправить иммигранты (в Германии находилось большое количество 
иностранцев: более 5,5 млн. «перемещённых лиц», а также около 2 млн. солдат 
оккупационных войск; стоит учитывать и репатриированных в Германию - около 10 млн. 
человек), но тогда немецким женщинам было необходимо кардинально пересмотреть 
положения арийской теории, чтобы не «брезговать» общества «неполноценных» мужчин 
(достаточно вспомнить десять заповедей для выбора супруга: 5. как немец (немка), выбирай 
только супруга(у) той же или нордической крови; 6. при выборе своего супруга спрашивай 
о его предках и т.д.) [3, s. 49 - 52]. Этому пересмотру способствовали многие факторы такие 
как, поражение Германии в войне, крах нацистской идеологии, политика оккупационных 
властей, а самое главное нехватка «истинных арийцев», что было показано выше. При этом 
«перемещённые», репатриированные, а с конца 1945 г. и мигранты из Восточной Германии, 
могли иметь собственные семьи, что не решало проблему брачности в послевоенной 
Германии, а в восточной её части даже ухудшало.  

Рушилась и тождественность понятий «муж - ребёнок». Война породила массовую 
«безотцовщину», так как многие дети войны даже не знали своего отца и это было 
обусловлено не только военными потерями. С одной стороны, война способствовала 
появлению на свет «детей фюрера», с другой стороны, война – это насилие, что не 
исключало появление ребёнка в силу вынужденных обстоятельств [4, с.93].  

Далеко не все семейные нити можно было связать вновь, годами разорванные связи 
между супругами, даже между родителями и детьми возобновлялись не всегда. Количество 
разводов после 1945 г. сразу подскочило вдвое по сравнению с довоенными годами и 
достигло своего максимума в 1948 г., – к этому времени из плена вернулось большинство 
бывших солдат. Не так уж редко они обнаруживали, что их жёны, особенно молодые, устав 
от долгой разлуки и неопределенности, пошли на создание новых связей с немцами или, 
что было морально ещё тяжелее, - с солдатами и офицерами оккупационных войск. 
Молодые супруги, заключившие скоропалительный брак вовремя войны, часто не 
успевшие толком узнать друг друга, осознавали, что они чужие друг другу. Эта кризисная 
реакция была довольно - таки кратковременной, сразу после 1948 г. проявилось обратное 
явление - своеобразный «свадебный бум», который косвенно свидетельствует об 
укрепившихся надеждах на стабильное развитие и улучшение экономической ситуации [5, 
с.345]. 

Фашистская Германия смогла абсолютизировать мужской культ в стране. Немец – 
истинный ариец – это добытчик, защитник, глава семейства, который устанавливает и 
поддерживает патриархальные порядки. Именно мужчина Великой Германия был 
образцом маскулинности: физической, моральной и духовной [6, с.258 - 273]. На практике, 
законодательно ограничивалась активность женщин, сводя её к функциям жены - матери 
[7], но стоит отметить, что большинство немок осознано стремилось к мужской опеки и 
защите, что соответствовало традиционной гендерной системе, которая удачно была 
сформулирована в речи А. Гитлера: «Чувство и, прежде всего, душа женщины всегда 
дополняли дух мужчины… Чудо природы и Провидения состоит в том, что невозможен 
никакой конфликт обоих полов друг с другом, пока каждая часть выполняет задачу, 
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предписанную ей природой…Если говорят, что мир мужчины - это государство, мир 
мужчины - это его борьба, готовность к действию ради сообщества, то, может быть, можно 
было бы сказать, что мир женщины - меньший мир. Ведь её мир - это её муж, её семья, её 
дети и её дом» [8]. 

В послевоенный период, как отмечалось выше, данный идеал чаще всего был не 
достижим, хотя многие были бы рады вернуться к прошлому. К тому же, проявился на 
лицо кризис не только феминности, но маскулинности. Вернувшийся в семью мужчина 
после войны вынужден был столкнуться со многими новыми явлениями в семье: 
 война лишала детей детства. Зачастую старший сын брал на себя функции отца, он 

становился самостоятельным, поэтому о полном контроле и подчинении главе семьи речь 
уже не шла. 
 Женщины стали экономически активными, а порой экономически независимыми, 

они выполняли новые не свойственные им функции по обеспечению и защите семьи. 
Усугублялась ситуация и тем, что в свою очередь не каждый мужчина мог выполнять роль 
кормильца, а часто и сам нуждался в экономической защите, заботе и психологической 
реабилитации. 
 Многие мужчины были подавлены и деморализованы, Родина встречала их как 

проигравших, в руинах находились их дома, а в стране хозяйничали иностранцы и т.д. У 
проигравшего уже нет того беспрекословного авторитета даже в собственной семье. Нет 
той физической силы, внушавшей идею невозможного ослушания. 

Более того, новые порядки закреплялись и новым законодательством. Например, с 1949 
г. Конституция ФРГ содержала положение о равенстве мужчин и женщин, например, ст.3: 
«Мужчины и женщины равноправны… Никому не может быть причинён ущерб или 
оказано предпочтение по признакам пола…» [9]. Требование равноправия нашло своё 
отражение и в принятом в 1958 г. Законе об имущественном праве супругов (женщины 
получили равные с мужчинами права в области семейных финансов) [10, с.214].  

Женщины становились активными субъектами политической жизни страны. Начиная с 
1949 г. представительство женщин в Бундестаге ФРГ неуклонно росло (1949 - 1953 гг. – 6,8 
% , в 1953 - 1957 гг. – уже 8,8 % , стоит отметить, что этого процентного уровня достигли не 
все и современные страны) [10]. Продолжился процесс политизации женского населения 
страны, новые общественные и политические организации опирались на опыт периода 
войны[11].  

Подводя итоги, можно сказать, что в послевоенный период закладываются основы для 
формирования современного гендерного дисплея Германии. С 1945 г. немецкие мужчины и 
женщины были вынуждены пересматривать традиционные для их общества гендерные 
отношения, опираясь на послевоенные реалии. Произошло повышение роли женщины в 
семье и обществе, мужчины вынуждены были принять новую женщину и новую 
реальность, подготовив настоящий переворот 1960 - х гг. 
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Исследую гендерный дисплей любой современной страны, мы не можем не столкнуться 
с распространёнными гендерными стереотипами, которые накладываются на восприятие 
мужчин и женщин. По своей сути стереотип очень историчен. Можно сказать, что 
стереотип унаследован от предыдущих поколений и из - за этого, он является 
неотъемлемой частью восприятия и культуры.  

Стоит отметить, что многие стереотипы схожи как в самой стране носителей, так и 
людей иностранного происхождения. 

В этом отношении, Япония не является исключением. Рассмотрим основные 
существующие гендерные стереотипы о японских женщинах, их взаимоотношениях с 
мужчинами, которые были выявлены автором в ходе социологического опроса 
проведённого в 2014–2016 гг. В опросе приняли участие мужчины и женщины, 
представители разных стран (Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Голландия) и 
возрастов. Респонденты отличались не только образом жизни, но и образовательным 
уровнем, материальным положением, но в целом можно отметить, что в большей степени 
были отличия в возрастных группах.  

Если не учитывать мнение более или менее профессионально подготовленных людей, 
которые изучают историю или даже занимаются исследованием современного японского 
общества, можно констатировать, что группа молодёжи (от 10 - до 30 лет) образ 
современной японки и гендерных отношений в стране Восходящего солнца воспринимают 
через так называемый «виртуальный мир». Как справедливо отмечает Е.Л. Катасонова: 
«Сегодня более 60 % всей мировой анимации создаётся в Японии, анимэ стали одной из 
главных статей экспорта страны. Новые поколения американцев, европейцев и азиатов 
выросли не на американских “Микки Маус” или же “Багс Банни”, а на японских лентах: 
“Могучий Атом”, “Красавица - воин Сейлор Мун”, “Жемчуг дракона”, “Дораэмон” и т.д. 
Число клубов любителей анимэ и их сайтов в Интернете достигло невиданных ранее 
цифр… Сформировалась и активно развивается целая сфера бизнеса, включающая 
производство так называемых сопутствующих товаров (начиная с детских игрушек – 
героев полюбившихся лент) и широкое использование анимэ при производстве рекламной 
продукции для взрослых, в особенности в сфере услуг» [1, с.7]. 

Новые стереотипы чётко прослеживаются у молодёжи увлечённой анимэ и манга 
культурой. Героини анимэ и манга очень часто наделяются маскулинными качествами, они 
не боятся бороться со злом, спасать мир и бросать вызов трудностям. 

Респонденты уверенны, что японские женщины очень часто учат своих детей смело 
бороться с силами зла. Даже если он проиграет, данная борьба принесёт бесконечную 
славу, обеспечит честь. Традиционно в Японии герой должен был иметь трагическую 
судьбу. В соответствии с самурайским духом страны, подрастающая молодёжь должна 
быть борцами за справедливость и роль матерей заключается именно в этом: передаче 
смелости, уверенности, даже некой дерзости в жизненной борьбе. Так современная 
массовая культура синтезировала элементы современной «феминизации» с традиционными 
основами Японии, породив интересный, идеологически обоснованный симбиоз женской 
роли.  

Конечно система воспитания в Японии, как и правила характерные для взрослой жизни, 
система чёткого соподчинения и субординации даёт поколение «далёкое» от анимэ супер - 
героев. «Детей учат соблюдать общественные нормы поведения – благодарность, 
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извинение, почтение к старшим, невозможность помешать кому - то, вести себя как все. 
Быть не как все, привлекать к себе внимание – неприлично. Наверное, поэтому дети 
стесняются плакать при посторонних. В таких случаях, конечно же, ставят в пример 
других: “Ведь никто не плачет. Как же ты можешь плакать?”. Но используют скорее 
именно положительные примеры, а не отрицательные. В качестве отрицательных примеров 
могут привести нас с вами, европейцев, сказать ребёнку: “Ты что, иностранец? Почему ты 
так себя ведешь?”» [2]. 

Конечно, нельзя отрицать, что в Японии формируется менталитет потребителя, 
ориентируемого на материальные ценности, индивидуализм, но это не означает, что 
традиционные коллективистские ценности остались в прошлом. Многочисленные 
социальные опросы показывают несостоятельность таких новых «мифов», что японцы 
избавились от группистского сознания или что либерально - демократические ценности 
наиболее важны для японцев, чем традиционные ценности [3]. Наиболее полный анализ 
этих стереотипов был проведён С.В. Чугровым в работе: «Япония в поисках новой 
идентичности». В частности, опираясь на данные социологического опроса проведённого в 
2008 г. автор пришёл к выводу, что в начале XXI в. японцами стали больше цениться 
традиционные – конфуцианские и буддийские ценности, чем либеральные. «Доля 
респондентов, отдавших голос “исполнению сыновнего долга”, выросла с 60 % в 1963 г. до 
76 % в 2008 г… В этот же период шло стабильное сокращение симпатий к либеральным 
ценностям: “соблюдение прав личности” в 1963 г. Отметили в качестве важной ценности 49 
% опрошенных, а в 2008 г. – только 27 % . Аналогичным образом изменилось отношение к 
“соблюдению свобод”: показатель популярности этой ценности упал с 46 % в 1968 г. до 36 
% в 2008 г.» [4, с.137.]. Поэтому вслед за автором, мы можем констатировать специфику 
функционирования институтов обеспечивающих политику равных гендерных 
возможностей в Японии. Японцы позаимствовали у западных стран основные 
демократические элементы призванные обеспечить гендерное равноправие в стране, но 
наложили на них традиционные черты социально - экономической и политической 
культуры. Из - за этого данные институты во многом функционируют на традиционной 
основе, которую разделяют, как мужчины, так и женщины.  

Таким образом, ответы респондентов от 10 - до 30 лет, относящие Японию к странам 
наиболее полных возможностей для гендерного равноправия, где женщины достигли 
широких прав, можно отнести к «новым» стереотипам, характерным для будущего 
восприятия Японии молодёжью разных стран. 

Вторая группа стереотипов относится к образу «Чио - чио - сан» - женщины верной, 
полностью подчинённой мужчине, женственной, стремящейся не к карьере, а к домашнему 
счастью и благополучию. Данный образ был характерен для респондентов старше 30 (35) 
лет. Эти стереотипы можно считать полностью традиционными, считающими, что 
восточные женщины послушны, покладисты, с небольшими запросами. 

Конечно развитие женского движения в современной Японии и успехи феминизации 
общества, формируют реалии далёкие от стереотипного образа «традиционной японки». 
Кстати, японские мужчины не так уж «радостно» воспринимают своих партнёрш [5]. 

Приведём наиболее распространённые в ответах респондентов этой возрастной группы 
высказывания о японских женщинах: 

70 % респондентов отметили, что большинство японских женщин соблюдают основное 
правило: «женщина должна поддерживать своего мужа, способствовать его карьерному 
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повышению, что является основой благополучия их детей. Для этого японка должна быть 
покорна своему мужу». 

63 % респондентов этой возрастной группы считаю, что: «японские жёны 
относятся к своим мужьям с воодушевлением и заботой. Возвращаясь поздно ночью 
домой мужчина слышит слова жены “у вас был тяжелый день”». Своего мужа 
японка всегда называет на «Вы», проявляя не только особе уважение к супругу, но и 
показывая своё зависимое, подчинённое положение [6]. 

«В семье полностью господствует отцовское право». Но проведённое автором 
исследование («Гендерные отношения в японском обществе во второй половине ХХ 
в.» [7]) показали, что данная однозначность подхода, свидетельствует о косности 
приведённого стереотипа. Современная японская женщина – это феномен 
многогранный и разнообразный. В реальности мы можем встретить, как и у любого 
другого народа, ориентацию на традиционное, патриархальное поведение, но нельзя 
не отметить, что в современной Японии растёт число женщин стремящихся к 
профессиональной карьере, к участию в политической жизни страны.  

Бурное экономическое развитие современной Японии, так же способствуют 
идеализации японских женщин, что порождает мнение у респондетнов на 
отсутствие при выборе брачного партнёра меркантильных мотивов. Так 42 % всех 
опрошенных указали на то, что «большинство молодых японских девушек ищут 
человека, для семейной жизни равного им возраста. Им не нужны богатые, но 
старые мужья, они стремятся вмести создавать материальное благосостояние своей 
семьи». 

«Японские женщины могут терпеть людей без денег [бедняков], но, безусловно, 
не могут терпеть трусливых и слабых мужчин. Японских женщин привлекают 
мужественные мужчины. Таких мужчин они не считают, как европейские женщины 
(феминистки), шовинистами». Уже в самом стереотипе закладывается 
противоречие. Традиционно, в соответствии с этим восприятием японской 
женщины, японка следует за мужчиной, она полностью зависит от него. Но не стоит 
забывать, что такой сильный мужчина должен суметь полностью взять на себя 
материальную ответственность за свою семью. Таким образом, «сильный мужчина» 
предполагает элемент карьерного роста и материальной стабильности, которая и 
позволит женщине выполнять только свои традиционные роли. 

Поэтому, не смотря на то, что многие японские семейные пары меняют 
традиционный принцип «фусёфудзуй» («мужчина направляет, женщина следует») 
новым «фуфукёдо» («супружеское содружество»), это не означает, что японские 
девушки перестали руководствоваться при выборе супруга санко («три высоких 
уровня»: высшее образование, высокий доход и высокий рост).  

Стоит указать, что даже материальное благополучие семьи в современной Японии 
не может гарантировать, что японка полностью посвятит свою жизнь мужу и детям. 
Многие современные японские женщины стараются совмещать свои семейные 
обязанности с работой вне дома и карьерой. Приведём в качестве подтверждения 
изменения названия самого популярного женского журнала в Японии.  

Асако Ямаока, главный редактор журнала «Прекрасная жена» (можно перевести 
название и как «Замечательная жена»), говорит о том, что журнал уже достиг своей цели, 
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он впервые вышел в 1990 - х гг., когда было необходимо научить домохозяек управлять их 
домашним хозяйством и семейным бюджетом в условиях меняющегося общества. Вместо 
этого новый журнал «Chanto» будет ориентирован на замужних женщин, которые 
стремятся на работе сделать карьеру или просто стать финансово независимыми от своих 
мужей. Журнал с новым названием будет решать широкий круг вопросов, с которыми 
приходится иметь дело женщине «за 30». Но главной темой будут советы, как совместить 
семейные обязанности с работой. Интересно то, что издательство говорит о том, что эта 
новая японка является типичной современной женщиной [8]. 

В данной статье укажем ещё три выявленные в ходе опроса распространённых 
стереотипа. 

Стоит остановиться на следующем, распространённом, традиционном гендерном 
стереотипе: «большинство японских женщин терпимо относятся к мужской неверности, 
считая это нормой, но совершенно не допускают подобное поведение для себя». Во - 
первых, японское общество не следует считать полностью восточно - традиционным, где 
господствуют только двойные сексуальные стандарты для юношей и девушек. В 
современной Японии довольно распространены добрачные отношения. Более того, 
анонимные социологические опросы выявили, что большой процент домохозяек хотя бы 
раз в жизни изменяли своим мужьям [9, с.185].  

Многочисленные феминистские и женские сайты Японии опровергают и мнение 
респондентов о том, что «японские женщины почти никогда не говорят плохие вещи о 
японских мужчинах в обществе или в средствах массовой информации». «Критика 
допустима только в семье и то, чтобы никто не услышал, особенно дети и соседи». 
Достаточно посетить страницы интернет, чтобы понять, насколько идеализирован этот 
миф. 

И наконец, очень интересный стереотип. Как известно, Япония – это страна 
относительно гомогенная, что обеспечивает особый патриотизм японцев, веру в 
богоизбранность японского народа, национальную гордость и т.д. Поэтому чаще всего, 
японские женщины считают, что Япония самая лучшая страна в мире. В свою очередь это 
приводит к тому, что японские женщины, как правило, считают, свадьбу с иностранцем 
позором. В качестве комментария этого «мифа» предлагаем ознакомиться с сайтами 
брачных знакомств, на которых японские девушки стремятся найти брачных партнёров за 
границей [10].  

Таким образом, гендерные стереотипы или «мифы» являются следствием комплекса 
причин, они интересны тем, что помогают создавать идеальные модели гендерных 
отношений. В свою очередь изучение стереотипов позволяет расширить представление об 
образе «другого» и механизмах его формирования. 
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Правовая регламентация деятельности общественных организаций формировалась 
длительный период. К концу XIX в. прослеживалась тенденция децентрализации 
государственного контроля общественных организаций, что проявлялось в передаче части 
полномочий центрального органа управления к местному региональному руководству. 
Такие меры способствовали упрощению регистрации общественных организаций. В этот 
период уставы общественных организаций приводили в соответствие с «нормальными» 
или «типовыми» уставами и утверждались в министерствах. Затем министерства стали 
рассматривать только те уставы, которые не соответствовали «нормальным» уставам, а все 
остальные общества «стали открываться руководителями местных администраций – 
генерал - губернатором, губернатором или градоначальником» [6. С. 197]. В связи с данным 
нововведением центральной властью был разработан ряд нормативно - правовых актов, 
регулирующих компетенции губернаторов в отношении общественных организаций. 
Министром внутренних дел И. Л. Горемыкиным 29 апреля 1897 г. были утверждены 
правила [6. С. 198], которыми должны были руководствоваться органы Министерства 
внутренних дел. В правилах была определена внутренняя организация обществ, 
определены компетенции губернаторов в отношении общественных организаций.  

С 1906 г. деятельность общественных организаций стала регламентироваться 
«Временными правилами об обществах и союзах» [1. С. 134], которые были 
утверждены именным высочайшим указом 4 марта 1906 г. и регулировали 
взаимоотношения между властью и общественными организациями в оставшийся 
период существования Российской империи. «Целью издания временных правил 4 
марта 1906 г. об обществах и союзах являлась замена прежнего порядка учреждения 
обществ...» [5. С. 5]. С изданием закона учреждение обществ стало осуществляться 
не на уровне центральной, а на уровне региональной власти. Первая статья 
«Временных правил об обществах и союзах» давала определение понятиям 
«общество» и «союз». В ст. 13 «Временных правил об обществах и союзах» 
указывалась необходимость создания органа местного управления – губернского по 
делам об обществах присутствия. В новом учреждении, председателем которого был 
начальник губернии, решались вопросы регистрации общественных организаций. 
Присутствие имело право зарегистрировать общество и внести его в реестр или 
отказать в регистрации. По данным журналов Вятского губернского по делам об 
обществах присутствия «слушало заявление лиц, заинтересованных в образовании 
обществ, и давало определения по поводу открытия данных обществ, также по 
поводу закрытия обществ» [4. Л. 1]. Создание нового органа ускорило 
административные процедуры, касающиеся регистрации и отчетности, и 
перераспределение ряда функций губернатора. «Временные правила об обществах и 
союзах» вводили возрастные ограничения для некоторых категорий населения, 
которые могли быть членами неполитических общественных организациях, среди 
них выделялись [1. С. 133]: несовершеннолетние, учащиеся и студенты (при 
определенных условиях). 

Структура всех общественных организаций включала в себя почетных, 
действительных членов и соревнователей. В качестве почетных членов общества 
довольно часто выступали известные лица города, которые вносили весомый 
денежный вклад в его развитие. К примеру, в Вятской губернии губернатор Н. М. 
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Клингенберг за время своей деятельности стал почетным членом более 27 обществ 
[2. Л . 30 - 152], губернатор П. Ф. Хомутов – 30 обществ [3. Л. 18 - 154]. 
Действительными считали тех, кто принимал непосредственное участие в 
деятельности общества, вносил членские взносы. Соревнователями (сотрудники) 
были те лица, которые содействовали действительным членам в осуществлении 
деятельности в отношении общества. Руководство обществом осуществлял совет 
(правление или комитет), проводивший собрания, на которых принимались решения 
по вопросам программы деятельности общества, планировались финансовые 
расходы. В целом, чтобы организовать общество, требовалось пройти несколько 
этапов: собрание инициативной группы, создание проекта устава, проверка устава, 
рассылка различных писем делового характера в разные инстанции, уплата 
гербового взноса или сбора, утверждение проверенного устава и только после этого 
организация самого общества и начало его деятельности. Временные правила 
регулировали все вышеуказанные вопросы, связанные с созданием, организацией, 
прекращением деятельности неполитических общественных организаций различной 
направленности. 

Итак, в конце XIX – начале XX в. нормативно - правовая база деятельности 
общественных организаций модернизировалась. Организационно все общества 
империи были построены по строгим бюрократическим правилам. Выделялись 
руководители, почетные, действительные члены и новые члены – смотрители. 
«Временные правила об обществах и союзах» 1906 г. регулировали деятельность 
общественных организаций. В связи с введением нового закона была изменена 
процедура рассмотрения ходатайств об организации обществ и их деятельности, 
кроме этого основные функции по организационному сопровождению оставались за 
губернией. Уставы обществ утверждались на уровне губернаторской власти, 
поэтому для осуществления своей деятельности им необходимо было 
взаимодействовать с властью, главным представителем которой на уровне губернии 
был губернатор. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. 
 
Аннотация 
В статье проанализированы экономические и социальные меры поддержки инвалидов, а 

также изменения законодательства в отношении различных видов социального 
обеспечения. 

Ключевые слова 
Российская империя, Вятская губерния, инвалиды, трудоустройство. 
В конце XIX – начале XX в. Российская империя была унитарным государством с 

большой территорией, монархической формой правления и многонациональным 
населением. Государство было главным субъектом социального обеспечения инвалидов в 
Российской империи. Призрением инвалидов занималось министерство внутренних дел, в 
губерниях – губернаторы, городское и земское управление, проблемы инвалидов решали на 
волостном и сельских уровнях.  

На государственном уровне предпринимались меры, необходимые для оказания помощи 
инвалидам, которые исследователи условно разделяют на экономические и социальные. 
Экономические меры поддержки инвалидов включали в себя систему выплаты пенсий 
инвалидам войн, работникам железных дорог, тяжелой промышленности, так 2 июня 1903 
г. был издан закон «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев...», это 
был первый закон, в основу которого был положен принцип обязательного страхования. В 
1912 г. появился закон «О страховых случаях». Еще одной экономической мерой была 
компенсация средств на наем прислуги. Довольно часто родственники военных - инвалидов 
не имели возможность ухаживать за ними, поэтому приходилось нанимать сиделок, 
прислугу. Инвалидов обеспечивали бесплатным медицинским обслуживанием, 
бесплатными медикаментами. Военных инвалидов освобождали от уплаты подушной 
подати. Среди офицерского состава практиковалось квотирование должностей по 
государственной службе: «За офицерами - инвалидами сохранялись должности в Главном 
штабе – комендантов, плац - майоров и др.; по Военному министерству – комиссара при 
госпитале, смотрителя казарм, казначея, помощника столоначальника и др.» [3, c. 200]. 
Такие меры поддержки не были повсеместными. Источниками финансирования 
предпринимаемых экономических мер поддержки инвалидов были отчисления от 
различных пошлин, штрафов, наград, а также пожертвования.  
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Социальные меры поддержки инвалидов включали в себя трудоустройство инвалидов, 
создание сети специальных учреждений для инвалидов войн, санаторно - курортное 
лечение, снабжение протезами, посещение библиотек, устройство чтений. Для 
трудоустройства инвалидов создавались курсы переподготовки. Программа по организации 
учебных мастерских для обучения инвалидов ремеслам была разработана Императорским 
русским техническим обществом. Мастерские состояли из двух отделений: слесарно - 
механического и столярного. Первое отделение включало такие специальности как: 
общеслесарная, токарная, инструментальная, по ремонту швейных, пишущих, счетных 
машин и стенных часовых механизмов, медницкую, жестяницкую, по изготовлению и 
ремонту металлических игрушек, кузнечную, по ремонту и уходу за машинами молочного 
дела и сельского хозяйства. Второе отделение охватывало общестолярную, мебельную, 
модельную и игрушечную специальности. Продолжительность обучения составляла 1 год. 
Для душевнобольных были организованы психиатрические колонии, в которых 
проводилась трудотерапия. Одной из первых была Бурашевская колония, открытая в 1884 
г. М. П. Литвиновым [2, c. 107]. Особенностью организации трудоустройства инвалидов 
было то, что возможность такового зависела от степени увечности. Например, для обучения 
столярным и слесарным работам требовалось наличие обеих рук, одной ноги и одного 
глаза, допускалось отсутствие не более двух пальцев на левой руке. 

Практиковалось создание сети специальных учреждений для инвалидов войн – 
инвалидные дома, таких как Каменноостровский, Измайловский, Чесменский инвалидный 
дом [1, c. 48-49]. В таких домах имели право проживать инвалиды, их вдовы, семьи 
инвалидов. Помимо этого, создавались инвалидные слободы и хутора (слобода 
«Павловская», хутор для инвалидов Черноморского ведомства), основной целью которых 
была социально - психологическая реабилитация и адаптация инвалидов войн. 
Государственная поддержка была направлена на снабжение протезами, на создание 
возможности для преодоления ограничения жизнедеятельности инвалидов войн. Была 
создана комиссия по снабжению увечных воинских чинов протезами под 
покровительством Марии Федоровны.  

Таким образом, в связи с развитием социальной политики Российской империи, в конце 
XIX – начале XX в. были разработаны экономические и социальные меры поддержки 
инвалидов, направленные на создание благоприятных условий для их жизнедеятельности. 
В систему экономических мер входили различные выплаты (пенсии, пособия, целевые и 
разовые выплаты, компенсации), освобождение от уплаты определенных налогов. 
Социальные меры поддержки инвалидов включали в себя: трудоустройство, создание 
специальных учреждений, санаторно - курортное лечение, бесплатное медицинское 
обслуживание, бесплатные медикаменты, снабжение протезами. Новые законы, рост 
количества общественных организаций, изменение представления власти о взаимодействии 
с общественными организациями создали условия для реализации мер социально - 
экономического характера.  
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БИОЭТИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
В статье выясняется место и значение биоэтики в определении специфики и 

направленности современных тенденций развития теории и практики медицинской науки. 
Изучаются важнейшие принципы биоэтики. Проводится дифференциация биоэтики от 
традиционной медицинской этики. Выясняется различие смыслов, вкладываемых в 
понятие «биоэтика» в США и современной России. Уточняется терминологический 
аппарат, относящийся к сфере биоэтики.  

Ключевые слова: медицина, этика, медицинская этика, биоэтика, деонтология, 
эвтаназия. 

 
Главным объектом изучения в биоэтике являются морально - этические стороны 

взаимодействия между медиком и пациентом [2, с. 67]. Известно, что моральные проблемы 
возникают в любой профессиональной деятельности. Специфика моральных отношений в 
медицине заключается в том, что при исполнении своих профессиональных обязанностей 
медицинские работники имеют дело с жизнью и здоровьем человека, нет другой такой 
профессии, которая была бы сравнима с медицинской по степени ответственности за 
здоровье и в конечном счете за судьбу больного человека [5, с. 283]. 

История врачебной этики насчитывает более двух тысячелетий. Древнегреческий врач 
Гиппократ (460 - 377 гг. до н. э.) был первым в истории медицины, кто попытался 
систематизировать правила медицинской этики [11, с. 329]. Ученые - медики всех времен и 
народов уделяли пристальное внимание вопросам врачебной этики и посвящали ей 
специальные исследования, а иногда целые трактаты [9, с. 231]. 

Чем же отличается биоэтика от традиционной медицинской этики? Биоэтика, прежде 
всего, представляет собой продолжение медицинской этики. Но, наряду с привычными для 
медицинской этики и деонтологии проблемами, биоэтика охватывает новые проблемы, 
выходящие за рамки медицины и требующие к себе внимания не только со стороны 
медиков, но и философов, юристов, психологов и т.д. [12, с. 234]. Таким образом, круг 
проблем биоэтики намного шире, чем профессиональной медицинской этики, 
ограничивающейся изучением норм поведения врача. Биоэтика связана с защитой, 
гарантией гражданских прав человека [13, с. 242]. Если раньше при решении 
профессиональных задач врачу, как правило, отводилась активная роль, а пациенту 
пассивная, то сегодня мы наблюдаем появление на сцене активного пациента, 
равноправного субъекта диалога "врач — пациент", основанного на реализации 
основополагающих принципов информационной коммуникации [3, с. 76]. 

Биоэтика стала интенсивно развиваться в России лишь в 90 - е годы XX века. Однако 
можно привести множество примеров освоения биомедицинских технологий в нашей 
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стране начиная еще с 20 - х годов XX века [7, с. 32]. Так, именно в России в 1918 году 
впервые в мире было законодательно разрешено искусственное прерывание беременности, 
а в 1926 году создан аппарат искусственного кровообращения. 20 - е годы XX века стали 
крупной вехой развития отечественной генетики.  

Демократизация российского общества значительно повлияла на традиционные нормы 
взаимоотношений между врачом и пациентом и послужила основной предпосылкой 
развития биоэтического знания в нашей стране [14, с. 193]. Свидетельством тому является 
создание в системе науки России специальных структурных единиц. Так, в Институте 
человека РАН создан сектор "Биоэтика", а в Институте философии РАН работает 
лаборатория "Аксиология сознания и этика науки". В медицинских вузах России введен 
учебный курс по биоэтике [8, с. 167]. Следует отметить, что одно из главных прав человека 
— право на охрану здоровья — получило юридическое закрепление в законодательстве 
многих стран мира, в том числе и России [1, с. 81]. 

Начиная с 1990 года, в России принят ряд важных медицинских законодательных 
документов, которые в отличие от предшествующих менее декларативны и задают 
механизм их практической реализации. К их числу относятся: "Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан", законы Российской Федерации "О 
трансплантации органов и (или) тканей человека", "О медицинском страховании в 
Российской Федерации", "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании" и др.  

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, провозгласила право 
граждан на охрану здоровья и на получение медицинской помощи. Следует признать, что в 
сознании миллионов наших соотечественников это право понимается как право на 
получение бесплатной медицинской помощи. Мифологизированные представления о 
«пользе» коммерциализации медицины, т.е. появления в сфере здравоохранения всё новых 
платных товаров и услуг, становится одним из факторов, вызывающих целый комплекс 
морально - этических проблем [6, с. 192], в первую очередь проблему всеобщей 
доступности квалифицированной медицинской помощи [10, с. 79]. По справедливому 
замечанию известного американского специалиста в области биоэтики Роберта Витча, 
"фундаментальной предпосылкой современной медицинской этики является понимание 
того, что охрана здоровья должна быть правом человека, а не привилегией для тех, кто 
может себе это позволить". 

Кроме того, в отличие от США, где биоэтика рассматривается как один из разделов 
прикладной этики, в России, помимо разработки проблем деонтологии, существовала также 
духовно богатая традиция этики жизни. Согласно этой традиции, представленной такими 
известными именами, как Н.И. Пирогов, П.А. Кропоткин, К.Э. Циолковский, А. Платонов и 
др., жизнь рассматривается как самодостаточная ценность. Теперь, когда в нашем обществе 
появилась тенденция возвращения к культурному наследию прошлого, перед нами 
открывается возможность использовать традицию, проповедующую этику ненасилия [4, с. 
96], благоговение перед жизнью при разработке проблем биомедицинской этики. Тем 
самым, мы переводим биоэтику в философско - культурный контекст, без которого 
невозможно представить обсуждение и решение таких важных биоэтических проблем, как 
эвтаназия, самоубийство и т.д.  
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АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ И ЕГО КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР 

 
В статье осуществляется философский анализ сущности человека. Проводится 

обоснование теоретического подхода к решению одной из центральных проблем, 
связанных с историческим процессом становления человека и общества. Уточняется 
терминологический аппарат, относящийся к антропосоциогенезу. Раскрываются 
важнейшие биологические, социальные и мыслительные отличия человека от его 
животных предков. 

Ключевые слова: человек, общество, антропосоциогенез, труд, культура, общественные 
отношения, язык, нравственность. 

 
Тема человека является традиционной и центральной темой философии. В античности 

человек мыслился как часть космоса и, одновременно, как “микрокосм”, вмещающий в 
себя все богатство мира (Демокрит). Аристотель понимал человека как живое существо, 
наделенное разумом и способностью к общественной жизни. В средневековой философии 
человек трактовался: 1) как существо, созданное по образу и подобию Бога; 2) как царь 
природы; 3) как раб божий; 4) как греховное существо. Кант указывал на принадлежность 
человека двум разным мирам: природному и нравственному. Гегель представлял человека 
как субъекта духовной деятельности, создающего мир культуры [9, с. 335 - 344]. 

Одной из центральных проблем, связанных с пониманием сущности человека является 
проблема его происхождения [8, с. 80]. Она обсуждается в философии с древнейших 
времён. В современной науке по этому поводу также выдвигаются различные гипотезы (о 
космическом происхождении человека, о его вечных трансформациях в изменяемые 
телесные оболочки и т.д.), но все они чрезвычайно слабо аргументированы [4, с. 193].  

Серьёзным обоснованием обладает лишь эволюционная теория происхождения 
человека, основанная на научном подходе к определению основополагающих факторов 
антропосоциогенеза. Суть этой теории можно выразить следующим образом. 

Появление человека и его сознания происходит на высоком уровне организации материи 
и связана с развитием нервной системы в условиях приспособления организма к 
изменяющейся внешней среде [5, с. 29]. В процессе биологической эволюции далёких 
предков человека создались предпосылки перехода к труду (прямая походка, 
высвобождение передних конечностей, развитие психики).  

Человек в современном его облике сформировался примерно 30 - 40 тысяч лет назад. В 
целом же история человека как вида насчитывает около 3 млн. лет. Становление человека 
связано с переходом от присвоения готовых продуктов природы к труду, начинавшегося с 
использования предметов в качестве орудий деятельности. Зарождаясь и развиваясь в 
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труде, сознание находило в нём и собственное воплощение, создавая мир очеловеченной 
природы - культуру.  

Трудовые навыки расширяли кругозор человека, совершенствовали его мозг, 
обусловливали переход к совместному труду и общению.  

Язык становился важнейшим фактором дальнейшего познания, средством передачи и 
хранения информации, основой существования абстрактного, обобщённого мышления. 
Единство языка и мышления выражается в том, что (1) их объединяет общее 
происхождение и развитие; (2) язык представляет собой материальную форму мышления 
[2, с. 93]. 

При помощи языка мысли и чувства отдельных людей превращались из их личного 
достояния в общественное. Благодаря языку человек получил возможность воспринимать 
мир не только своими органами чувств и думать не только своим мозгом, но и органами 
чувств и мозгом всех других людей, опыт которых он воспринял с помощью языка. 

Зачатки труда были уже у австралопитéков, но характерным труд стал лишь у их 
приемников - питекáнтропов и синáнтропов - первых людей на земле, начавших 
изготовление орудий и использование огня. Неандертáльцы и кроманьóнцы значительно 
усовершенствовали орудия труда и стали использовать новые природные материалы: 
научились делать каменные ножи, костяные иглы, строить жилище, шить одежду из шкур 
животных.  

Развитие труда отразилось на росте мозгового вещества: у шимпанзе объем мозга 
составлял 400 куб. см, у австралопитеков - 600, у питекантропов и синантропов - 850 - 1225, 
у неандертальцев и кроманьонцев - 1100 - 1600 куб. см. Параллельно с ростом мозгового 
вещества увеличивалась и площадь поверхности мозга, развивались теменные, лобные и 
височные доли головного мозга, которые влияли на сдерживание животных инстинктов, 
создавая тем самым предпосылку для согласованной жизни людей в обществе.  

Важнейшим условием становления человеческого сознания явилось формирование 
человека в обществе, в определённой системе социальных отношений [10, с. 235]. Известны 
многочисленные факты того, что ребёнок, выросший в животном мире, без человеческой 
социально - культурной среды, человеком так и не становился. Он обладал мозгом, как 
биологической предпосылкой сознания, но не был способен выполнять мыслительную 
деятельность. 

Совместная общественная жизнь предполагала сотрудничество людей, обеспечение 
определённой безопасности [3, с. 281], разделение между ними трудовых действий: одни 
люди охотились, другие собирали плоды и коренья, третьи - поддерживали огонь, 
четвертые - готовили пищу. Подобное разделение труда было возможно лишь в том случае, 
если его участники понимали связь своих действий с действиями других людей и с 
достижением планируемой конечной цели.  

Становление сознания человека было непосредственно связано с формированием 
общественных отношений, которые требовали подчинения жизни индивида общественным 
потребностям, обязанностям, дисциплине поведения [7, с. 230].  

Животные не могли производить коренных изменений в условиях своего существования, 
они приспосабливались к окружающей среде, которая и определяла их образ жизни. 
Человек, в отличие от животных, не просто приспосабливался к природным условиям, а, 
объединяясь с другими людьми в совместном труде, преобразовывал эти условия в 
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соответствии со своими интересами, создавал мир материальной и духовной культуры. 
Между человеком и культурой существовала постоянная взаимосвязь: культура 
создавалась человеком в той же степени, в какой сам человек формировался 
культурой.  

В процессе приобщения к культуре у человека вырабатывались механизмы его 
самоконтроля, выражающиеся в способности волевыми усилиями регулировать природные 
инстинкты [6, с. 166]. Подобный контроль, помимо индивидуальной, принял и 
общественную форму, что нашло свое отражение в системе общественных норм поведения 
людей, в их нравственности.  

Следование человека нравственным нормам и принципам поведения явилось важным 
фактором антропогенеза, послужившим еще большему выделению человека из животного 
мира. 

Подводя итог рассмотрению вопроса, выделим главные факторы антропосоциогенеза. К 
ним относятся: труд, язык, культура, общественные отношения, нравственность. В 
процессе антропосоциогенеза сформировались следующие основные отличия человека от 
его животных предков: 
— биологические отличия - прямая походка, совершенствование руки, как 

осязательного и трудового органа, увеличение объема мозга и его поверхности [1, с. 68]; 
— социальные отличия - сложные формы общественной жизни, развитый язык, богатая 

духовная деятельность, наличие нравственности; 
— мыслительные отличия - способность к абстрактному мышлению, возникновение 

новых форм осознания окружающего мира (общественного сознания, самосознания, 
исторического сознания), сложность и многогранность способов познания реальности. 
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РЕКЛАМА КАК МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА 

 
В статье проводится философский анализ рекламы как мифологизированной 

коммуникационной системы. Рассматривается процесс формирования образа 
соответствующих брендов, выясняется специфика мифодизайна. Изучаются эффекты и 
модели используемые в мифодизайне. Уточняется терминологический аппарат, 
относящийся к рекламе и мифодизайну.  

Ключевые слова: реклама, миф, мифологизация, коммуникация, мифодизайн, бренд, 
гиперболизация, символичность. 

 
Большую роль в рекламе, как мифологизированной коммуникативной системе, играет 

формирование образа соответствующих брендов [2, с. 73]. В большинстве своём люди 
покупают товар не из утилитарных соображений, а вследствие культурной 
приверженности. Часто получается так, что, по сути, нам и не нужен этот товар, но мы 
хотим, чтобы он у нас был. 

Бренд может предлагать различные ценности: любовь, успешность, богатство, 
популярность, и, приобретая данный бренд, покупатель как бы становится обладателем 
этих ценностей [3, с. 94]. Хотя, по сути, бренд не создает ничего нового, он просто грамотно 
преподносит определенный миф для конкретной целевой аудитории [7, с. 165]. Для этого 
существует целая наука – мифодизайн. 

Одним из самых распространенных определений мифодизайна является следующее: 
Мифодизайн – это вид проектной междисциплинарной социально - художественно - 
экономико - прогностико - управленческой деятельности по функциональной организации, 
прогнозированию и управлению подчиненных и соподчиненных социально - 
экономических систем разных уровней, субъективизированных иррациональными 
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потребителями. Другими словами, мифодизайн – это создание определенных образов мифа, 
его логики, формы и содержания с помощью конкретных технологий [8, с. 230]. Это 
предвидение, управление и удовлетворение потребностей потребителей посредством 
коммуникации [11, с. 235]. 

Чтобы связать потребности человека с конкретным брендом или услугой, может быть 
использована специальная техника создания мифов [9, с. 80]. Рассмотрим, какие эффекты и 
модели используются в мифодизайне, и проиллюстрируем их собственными примерами (на 
основе моделей, выделенных А.Ульяновским): 

1. Усиление — данная мифология обещает каждому увеличение его возможностей, 
усиление качеств, которыми он обладает [13, с. 192], благодаря использованию 
определенного товара. Пример: рекламные ролики дезодоранта АХЕ, обещающие «АХЕ - 
эффект», благодаря которому ни одна девушка не устоит перед вами; 

2. Одушевление (антропологизация) – данная мифология эксплуатирует особенность 
нашего мышления одушевлять предметы и явления окружающего нас мира [6, с. 29]. 
Пример: рекламный ролик «Голод» от Danone, где абстрактное по своей сути понятие 
приобретает конкретные черты и наделяется человеческими свойствами (компания даже 
выпустила серию игрушек «Голод»). 

3. Гиперболизация объектов, придание им статуса могущества (обычно на фоне 
чрезмерного преуменьшения других объектов). Пример: например, в рекламном ролике 
АЦЦ Лонг появляется огромная, почти во весь экран упаковка лекарства, без сомнения, 
способного победить резко съежившуюся болезнь (мокроту). 

4. Загадочность - использование элемента таинственности, секретности. Пример: новый 
рекламный ролик Givenchy Ange Ou Démon Le Secret с Ума Турман, показывающий, что в 
каждой девушке присутствует скрытая сущность. 

5. Символичность – наделяет рекламируемые объекты символикой успеха. Пример: 
Это прежде всего такие дорогие бренды, как Hennessy («Хеннесси – имя, которое 
прославило коньяк»), Rolls - Royce ( «Самый лучший автомобиль в мире»), Lexus 
(«Стремление к совершенству», «The Passionate Pursuit of Potential» (рус. Неудержимый 
порыв к успеху)). 

6. Ложный смысл – смысл жизни сводится к следованию некоторым условным 
действиям [10, с. 241]. Пример: «Nike – Не дай себя остановить, Just do it». 

7. Замена процесса обладанием – избавление от каких - либо проблем путем 
приобретения различных предметов. Пример: «Calgonit: Я – женщина, а не посудомойка!». 
Рекламная кампания Calgonit призывала женщин освободиться от бытовых проблем, купив 
посудомоечную машину, а появившееся свободное время потратить на себя и на семью. 

8. Бегство от действительности – безумные путешествия, смена обстановки, новые 
впечатления. Пример: рекламный ролик Adrenaline Rush– огни Нью - Йорка, 
стремительный полет, ощущение драйва. Слоган: Adrenaline. Абсолютная энергия. Реклама 
Efes Pilsener – экзотические страны, красивые виды, экстремальные полеты. Слоган: 
Почувствуй, что живешь. 

9. Стремление отгородиться – данная мифология играет на желаниях людей быть 
защищенными, находиться в безопасности, отгородиться от внешней суеты [12, с. 241]. 
Пример: Реклама банка Райффайзен: «Стихию лучше переждать за тем, кто крепко стоит на 
ногах». 
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10. Ложное слияние. Миф о том, что определенное действие можно выполнить только 
совместно с рекламируемым объектом. Пример: Knorr – только совместно с кубиками 
можно приготовить вкусный обед (Knorr – душа обеда). 

11. Ложное творчество. Вместо действительного творчества данная мифология обещает 
его имитацию. Пример: Реклама шоколада «Вдохновение» - «Вдохновение превыше 
всего». 

12. Качественные искажения информации: неполное информирование граждан о 
свойствах товара, специальное замалчивание, благодаря чему у потребителей формируется 
искаженное представление о товаре или услуге. Пример: когда В.В.Путин тестировал 
отечественный автомобиль «Лада - Калина», проехав на ней по дороге в Хабаровск почти 
350 км, в официальных СМИ не сообщалось, что при этом премьер - министр ехал в 
кортеже, где его сопровождали ещё две точно такие же машины, на случай, если первая « 
Лада - Калина» сломается. 

13. Замена деятельности наблюдением. Потребителя можно социально обездвижить 
неким периодическим и развивающимся действием. Например, вместо участия в реальных 
мероприятиях потребитель часто довольствуется просмотром передач по TV (футбол, 
хоккей, новости). 

14. Ложные препятствия, опасность. Потребителю специально внушается мысль о 
том, что обладание рекламируемым объектом требует силы воли, мужества, необходимо 
преодолеть различные преграды на пути к получению желаемой вещи [5, с. 190]. Пример: 
Рекламная кампания "Old Spice – трофей настоящего мужчины" показывает состязания 
"Настоящий мужчина за кубок Африки». Слоган: «Грубая сила нужна далеко не всегда. 
Честь и хвала ему и его запаху! Old Spice Килиманджаро – трофей настоящего мужчины». 
Спортивная машина Chrysler Viper Слоган: Chrysler Viper. Осторожно, ядовита! (в слогане 
обыгрывается название модели, которое в переводе означает "ядовитая змея, гадюка"). 

15. Самоприсоединение к группе. Распространение мнения о том, что использование 
определенных объектов автоматически приравнивает вас к числу избранных [1, с. 67]. 
Пример: Внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. Рекламный слоган: «Toyota Land Cruiser 
Prado. Другим этого не дано». 

16. Ложное объединение. Используется механизм сплачивания против антагониста - 
врага [4, c. 281]. Пример: Рекламная кампания Bonanza. По замыслу авторов, все мировые 
проблемы испокон веков спровоцированы мифическим существом «бонаном». Какие 
именно проблемы — подробно рассказано и показано на портале как в текстово - 
изобразительном варианте, так и в формате видео - роликов, а также флеш - игр, интернет - 
радио, форумов и сервиса знакомств. Компания призывала население сплотиться и начать 
уничтожать бананы. Все это проходило под лозунгом: «Съешь банан, спаси мир!». 

Таким образом, мы видим, что на потребителя оказывают влияние множество факторов. 
Большую роль для покупателя при выборе товара играют некие мифы, созданные вокруг 
этого товара, причем эти мифы воздействуют не на определенного индивидуума, а на 
большую группу людей или целое общество.  
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Аннотация: статья посвящена философским моделям правового мышления 
выдающегося немецкого правоведа и политического мыслителя Карла Шмитта. В ней 
анализируется философская концепция моделей правового мышления на основе трактата 
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«О трех видах юридического мышления», где выделяется мышление о правиле (законе), 
мышление о решении и мышление о порядке и форме. 

В статье рассматривается понятие мышления и правового мышления, виды правового 
мышления с юридической точки зрения, дается классификация юридического мышления 
на примере существующих трех видов мышления.  

Ключевые слова: мышление, правовое мышление, правовая система, доктринальное и 
прецедентное юридическое мышление, позитивизм, нормативизм, мышление о правиле 
(легализм), мышление о решении (децизионизм), мышление о порядке и форме. 

Юридическое мышление всегда привлекало к себе внимание отечественных и 
зарубежных исследователей. Но самостоятельной категорией оно не стало в философии 
права и общей теории права, поэтому в основном используется как инструмент 
гносеологического и исторического анализа. Тем не менее, оно имеет большую значимость 
для философии и теории права.  

Что же такое мышление и правовое мышление? Прежде всего, рассмотрим понятие 
«мышление». Мышление – это сложный объект осознания, который определяет связь 
многообразия и единства на основе имеющихся человеческих представлений. Правовое 
мышление возникает в результате интеллектуальной деятельности людей. Оно направлено 
для решения различного рода задач с использованием правовых средств [1, с. 85–92]. Не 
только в теории, но и на практике правовое мышление связано с профессией юриста. 
Проявляет себя оно в различных ситуациях, в которых необходим правовой подход, но 
всегда направлено на реализацию права с использованием возможностей права. Таким 
образом, можно сказать, что правовое мышление отражает сущность и закономерность 
функционирования права и правовой системы в целом. Оно предназначено для 
осуществления профессиональной юридической деятельности. Издавна правовое 
мышление подвергалось классификации, делилось на модели, системы и виды. Наиболее 
успешной была классификация юридического мышления, предлагаемая зарубежными 
авторами – Карлом Шмиттом и Рене Давидом.  

Р. Давид представлял собственную классификацию юридического мышления, из 
которой вытекали два способа согласно принадлежности к англосаксонской или 
континентальной правовой системе. Он называл их прецедентными и доктринальными [1, 
с. 105–108].  

Другой ученый – К. Шмитт предусматривал свою классификацию, согласно которой 
определил три способа мышления: мышление о правиле (законе), о решении, о порядке и 
форме [3, с. 203–212].  

Много философских размышлений и актуальных для того времени работ было 
посвящено вопросам классификации юридического мышления, возникали сомнения по 
поводу подразделений по признаку принадлежности к той или иной правовой семье. В 
юридических сообществах возникли дилеммы из - за выдвинутых зарубежными авторами 
классификаций. Одни юристы утверждали, что выделение прецедентного и 
доктринального юридического мышления Р. Давида ошибочно, другие же верили 
существующим правовым философским концепциям и доктринам, построенным в 
определенных классификациях, в частности К. Шмитта.  

Однако, следует заметить, что многие из них только сейчас пришли к осознанию 
процессов в философии права. Оказалось, что согласно классификации Р. Давида 
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прецедент обусловлен идеологически – доктринально: он держится на основе тех или иных 
принципов, целей и ценностей, так называемых доминантах сознания [2, с. 78–80, 84–89]. 
Юристами был сделан вывод, что в системе общего права существует только прецедентное 
(правоприменительное) мышление, а в континентальной системе только доктринальное 
(законодательное) мышление. В результате понадобилась совершенно новая 
классификация юридического мышления, а также возникла необходимость выработки 
единого концепта юридического мышления, который бы содержал признаки 
доктринального и прецедентного мышления. 

Такой концепцией нового юридического мышления стала классификация К. Шмитта, 
которую автор описал в своей работе под названием «О трех видах юридического 
мышления» [4, с. 301–317]. В ней правовед и мыслитель выделил три вида мышления: 
мышление о правиле (законе), мышление о решении и мышление о порядке и форме. 
Шмитт абсолютно не преследовал глобальных целей в построении именно такой 
классификации, но его работа дала плоды в виде полноценной классификации, 
предусмотрев существование всех трех видов мышления. Это стало результатом его 
многолетнего продуктивного труда. Благодаря выработанной классификации, он очертил 
границы применимости каждого из представленных в ней видов мышления в рамках 
единого правового поля, т.е. обозначил юридическую реальность. В своей работе он 
подчеркнул, что любая форма политической жизни страны находится в тесной взаимосвязи 
со способами мышления и аргументацией в правовой жизни. К таким видам юридического 
мышления он причислил соответственно мышление о правилах и законах, мышление о 
решении и мышление о конкретном порядке и форме.  

В его трактате мышление о правиле получило название «легализм». Легализм применим 
в рамках различных государственных и общественных служб и организаций. Примерами 
таких служб и организаций являются различные органы (по налогам и сборам), учреждения 
почты и прочие, деятельность которых строго регламентирована, а порядок юридически 
значимых действий и решений выводится из нормативно - правовых актов, на базе которых 
они учреждены и функционируют. 

Мышление о правиле является отражением метода объяснения, смысл которого 
раскрывают юридический позитивизм и нормативизм. Позитивизм – это философское 
учение, определяющее единственным источником истинного эмпирические исследования и 
отрицающее познавательную ценность философского исследования. Нормативизмом 
(течением современного юридического позитивизма) является правовая доктрина, 
рассматривающая право исключительно как объективную логическую форму, 
абстрагированную от содержания [5]. Мышление о правиле присуще юридическим 
органам и должностным лицам исполнительно - распорядительной деятельности, которые 
своей деятельностью производят порядок юридически значимых действий и решений. Все 
их действия прописаны в нормативно - правовых актах и строго регламентированы. 
Предметом познания мышления о правиле является система норм, принудительное или 
добровольное подведение под требования и запреты, рекомендации и предписания этих 
органов и должностных лиц. 

Мышление о решении согласно классификации К. Шмитта, получило название 
«децизионизм» и начало использоваться в рамках различных государственных органов, 
деятельность которых также, как и мышление о правиле, регламентирована. Эти 
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государственные органы действуют в рамках закона, принимают юридически значимые 
решения – «чистые» решения. К таким органам относятся органы следствия и суда. 
Мышление о решении является отражением метода понимания, концептуальное 
содержание которого описывают социология, герменевтика и прочие науки [6].  

Мышление о порядке и форме используется в отношении законодателя, который 
выражает идеалы и цели общества в государстве. Своей волей он утверждает некую модель 
социальной организации, которая должна быть непременно в действительности. 
Отличительной чертой правового мышления о порядке и форме от других видов мышления 
является наделенность полномочиями в принятии юридически значимых решений по 
сложным делам юридической практики. Предметом познания в этом случае выступают 
общественные отношения, а целью – оценка значимости того или иного поведения. В 
качестве критерия используется некая система ценностей, исходя из модели социального 
устройства. Деятельность законодателя заключается в стратегическом планировании 
изменений законов на основе прогнозирования.  
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Геометрия, благодаря имманентному свойству наглядности, давно и успешно 

используется в научной среде как инструмент проведения исследований, способ 
доказательства и средство презентации полученных результатов в пространстве научной 
дискуссии.  

Ф.М. Морозов особо отмечает важность геометрии именно для европейской культуры, 
где «зрительная модальность стала символом проникновения в суть вещей: очевидность, 
ясность, отчетливость характеризуют именно зрительное восприятие. В этом смысле над 
входом в здание европейской метафизики все еще находится древний античный призыв, 
адресованный к желающим изучать философию – «Не геометр да не войдет» 5, с.160. 
Существенную связь философии с геометрией отмечает и Г. Башляр: "Самая глубокая 
метафизика берёт начало в имплицитный геометрии, геометрии, которая, хотим мы этого 
или нет, придает нашей мысли пространственный характер; если бы метафизик не умел 
рисовать, смог бы ли он думать?" 1, с.305. Абсолютизируя априорность геометрии, Э. 
Гуссерль утверждает, что "геометрия со всеми своими истинами справедлива с безусловной 
всеобщностью для всех людей, всех времен, всех народов, для всех не только исторически 
фактических, но и для всех вообще мыслимых" 3, с.243. 

В этой связи представляется целесообразным провести обзор использования базового 
паттерна геометрии – треугольника – в научных изысканиях разных времен с целью 
выявления сакрально - философских оснований такого методологического подхода. Если, 
как считает Гуссерль, нам удастся "последовательно держать направление вопрошания, то 
откроется бесконечность вопросов, ведущих по своему смыслу к определенным ответам … 
о погребенных самых первых началах геометрии, какими они в качестве учреждающих 
необходимо должны были быть" 3, с.212. Такие ответы могли бы помочь объективной 
трактовке аргументов сторон в некоторых научных дискуссиях, ведущихся с применением 
геометрических форм доказательств. 

Одним из актуальных дискуссионных вопросов текущего научного дискурса является 
решение проблемы корректной интеграции различных наук в целокупную общность и их 
объективированной классификации. В этом контексте рассмотрим несколько видов 
классификации, базирующихся на геометрическом подходе, причем обратим внимание на 
те из них, в которых в качестве классификационного основания выбраны треугольники или 
тела на их основе. 

1. Циклическая система классификации с вписанным в нее «треугольником наук» Б.М. 
Кедрова 4. 

В своем фундаментальном классическом труде по классификации наук Кедров 
опирается на графему равностороннего треугольника. В верхний угол этого треугольника 
он помещает естествознание, изучающее природу, а два нижних угла отдает 
гуманитарному знанию о человеке. При этом к естествознанию Кедров относит изучение 
неорганической, органической природы и высших животных, а к гуманитарному знанию - 
изучение человека как существа социального (общественные науки) и как существа 
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мыслящего (составляющие часть философии науки о мышлении). Описав вокруг этого 
«треугольника наук» окружность, автор фиксирует на отсекаемых вершинами 
треугольника дугах математику и технические науки. Такая циклическая схема наук 
позволяет, по мнению Кедрова, осуществить "синтез … в некотором внутреннем единстве 
ранее разобщенного материала, т.е. соединение в одно целое ранее расчлененных между 
собой элементов чего - то целого" 4, с.178. 

2. Схема классификационного «конуса наук» И. Пачоского на основе прямоугольного 
треугольника 7. 

В этой оригинальной работе разработана схема классификации науки, позволившая, по 
мнению автора, совместить классификационные подходы Конта и Спенсера. Для решения 
этой задачи Пачоский от вершины треугольника по вертикальному катету откладывает 
"схематичное изображение абстрактной группы наук", а по гипотенузе – "изображение 
самых конкретных наук" 7, с.36. При такой схеме переход "от вполне конкретного 
понятия к абстрактному" там же, совпадающий с продвижением от гипотенузы к катету, 
отображает, по мнению Пачоского, принцип логической зависимости наук, положенный в 
основание классификационного подхода Спенсера. 

Кроме того, расположенные в вершине треугольника науки максимальной общности по 
мере эволюции опускаются все ниже по упомянутому катету к наукам минимальной 
общности, т.е. к основанию треугольника, и в этом автор усматривает схематичное 
отображение классификационного подхода Конта как принципа объективной зависимости 
наук. 

Однако двумерные возможности треугольника для отображения всего древа науки 
недостаточны, и Пачоский переходит к трехмерному телу – конусу – путем вращения 
треугольника вокруг своего вертикального катета. В результате оказывается возможным 
схематическим образом разделить между собою науки, обладающие одинаковым уровнем 
"объективной и субъективной общности" 7, с.37. 

3. Трехгранник знаний М. Фуко 11. 
Фуко исследует поле современной науки на предмет выявления в ней места и роли 

гуманитарных наук. Отдавая должное "обаянию классификаций и линейных иерархий в 
духе Конта", Фуко утверждает, что "область современной эпистемы следует представлять 
скорее как обширное трехмерное пространство", сформированное в виде 
"эпистемологического трехгранника". Подробно анализируя такую трехгранную 
эпистемологическую пирамиду на предмет соответствия каждой грани определенным 
наукам и научным направлениям и способам представления в этих гранях гуманитарных 
наук, автор постулирует настоятельную необходимость обращения к первоначалам: "В 
горизонте всякой гуманитарной науки лежит проект сведения человеческого сознания к его 
реальным первоусловиям, возвращения его к тем формам и содержаниям, которые его 
породили, а теперь скрываются в нем" 11, с.366, 383. 

Первыми в хронологическом отношении в понимании сути упомянутых Фуко 
первоусловий были античные мыслители. В этом контексте следует особо выделить 
Платона с его бессмертным «Тимеем», в котором постигается суть вещей через 
исследование треугольников, идеальных тел и выявление заложенных в геометрию этих 
фигур фундаментальных смыслополаганий 8. Как представляется, авторы всех 



114

рассмотренных выше концептов в той или иной форме опирались в своих рассуждениях на 
положения Платона, выдвинутые в этой работе. Именно поэтому следует внимательно 
проанализировать идеи Платона, причем, с учетом синкретичности античного знания, эти 
идеи нельзя сводить, как это принято в современном дискурсе, исключительно к их 
математическому толкованию: необходимо учитывать и философско - эзотерический 
аспект работ Платона. Такой подход, как представляется, поможет лучшему пониманию 
некоторых "темных", противоречивых, не совсем понятных на первый взгляд мест 
«Тимея». 

В этой связи прежде всего обращает на себя внимание следующая странность: Платон, 
описывая треугольники разных классов и форм присваивает определение 
«прекраснейший» только одному из них, а именно такому его виду, "который в соединении 
с подобным ему образует третий треугольник – равносторонний" 8, с.457:54. Так как 
равносторонний треугольник состоит из двух одинаковых, но разносторонних 
прямоугольных треугольников, то понятно, что Платон восхищается именно им. Из этих 
двух геометрических форм – равносторонней и разносторонней – первая представляет 
собой симметричную, гармонически уравновешенную статичную фигуру; вторая же форма 
несимметрична, динамически напряжена и не вызывает чувства эстетической 
завершенности. И, тем не менее, несмотря на очевидно более совершенную форму 
равностороннего треугольника, Платон называет «прекраснейшим» именно треугольник 
разносторонний. Возникает резонный вопрос – почему?  

Возможно, из - за присущего этой фигуре особого математического свойства: самая 
длинная сторона (гипотенуза) такого треугольника всегда ровно в два раза длиннее его 
самой короткой стороны (малого катета). Действительно, в тригонометрии это свойство 
выделяет данный треугольник из всех других, но такая узко математическая 
исключительность вряд ли компенсирует его эстетическое несовершенство.  

Как представляется, неочевидные указания Платона на причину его благорасположения 
именно к такому треугольнику могут содержаться в перегруженных математикой местах 
Тимея, где сокрытый в них философский контекст мог претерпеть существенные 
изменения при трактовке этой работы. Например, при описании существеннейшей 
характеристики данной фигуры автор прибегает к достаточно сложным квадратичным 
математическим выкладкам в стиле Пифагора: "в нем квадрат большей стороны в три раза 
больше квадрата меньшей" (перевод С.С. Аверинцева) 8, с.458:54b. Однако если 
гипотенуза, как большая сторона треугольника, в два раза длиннее катета такого 
треугольника (наименьшей его стороны), то ее квадрат в четыре раза больше квадрата этого 
катета. Излишне сомневаться в знании Платоном азов математики, поэтому для разрешения 
выявленного противоречия рассмотрим другие варианты перевода данного фрагмента 
античного текста на русский язык, предполагая найти в них скрытые смыслоуказания 
античного мыслителя. 

Так, в переводе В. Карпова читаем: "треугольник, у которого квадрат большей стороны 
всегда втрое больше квадрата меньшей" 9, с.993. При ориентации на немецкое 
комментированное издание 1841 года 12, p.57, переводит подстрочник этого фрагмента 
следующим образом: "другой треугольник тот (который) имеет квадрат (кв. корень) на 
своей большей стороне в три раза (втрое) больше квадрата на меньшей стороне всегда". Как 
видим, выявленное противоречие между математикой и текстом в переводе С.С. 
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Аверинцева сохраняется и в других вариантах перевода – возможно, это является 
следствием устоявшейся исторической традиции в понимании и переводе Платона на 
другие языки. В этой связи обращает на себя внимание равнозначность толкования в 
упомянутом словаре терминов «квадрат // квадратный корень», хотя возведение какого - 
либо числа в квадрат или извлечение из этого же числа квадратного корня имеют своим 
итогом разные математические результаты: например, три в квадрате равно 9, а квадратный 
корень из трех равен 1,733… 

Обратимся непосредственно к первоисточнику – тексту «Тимея» на языке оригинала – и 
попытаемся выявить философско - геометрическую суть исследуемого фрагмента фразы 
Платона: «τό δέ τριπλήν ϰατά δύναμιν έχον τής έλάττονος τήν μείξω πλευράν άεί» 13, p.360 / 
42:54b. Собственно, спорный момент заложен в переводе словосочетания «τριπλήν ϰατά 
δύναμιν» – именно здесь возникает означенный смысловой парадокс. Греческо - русский 
словарь Вейсмана 2 предлагает следующие варианты перевода этих и близкородственных 
с ними слов: τριπλήν  тройной // трижды // втрое; ϰατά  направление сверху вниз (под) // 
направление действия // полное совершение действия; δύναμιν  способность // быть в 
состоянии // составлять квадрат (о числах и линиях). Как представляется, ключом к 
переводу может служить второе из этих слов Платона (язык которого, как известно, 
представляет определенные трудности для однозначной трактовки): ϰατά, обозначающее 
направление действия сверху вниз, под – т.е. от очевидности к тому, что лежит в основании, 
под этой очевидностью. Это понятие вводит в определенное взаимодействие два соседних с 
ним слова: потенциальную способность τριπλήν, которую следует понижать до уровня 
δύναμιν, т.е. потенциал "тройки" должен быть понижен до уровня "квадрата". В математике 
снижение потенциала числа эквивалентно извлечению из него корня, в данном случае – 
квадратного корня. Таким образом, в исследуемом словосочетании Платон говорит об 
извлечении квадратного корня из трех (но никак не о возведении тройки в квадрат, как 
обычно переводят этот фрагмент в указанных выше источниках, каковая операция ведет к 
повышению потенциала "тройки", а не к его снижению). 

Если же обратить внимание в этом фрагменте на значение слова πλευράν  бок // сторона 
// то, что расположено по бокам, то становится ясным и словоупотребление Платоном 
понятий «большая / меньшая сторона»: речь идет о сторонах треугольника, прилежащих к 
прямому углу, т.е. о двух катетах, один из которых больше другого. При этом о гипотенузе, 
математически действительно самой большой стороне треугольника, Платон вообще не 
ведет никакой речи. Поэтому подстрочный смысловой перевод всего «темного» фрагмента 
может выглядеть следующим образом: «а другой треугольник тот, у которого одна 
боковая сторона прямого угла в корень из трех раз меньше другой большей боковой 
стороны», или, короче и математизированнее: «а другой тот, у которого меньший катет в 
корень из трех раз короче большего катета». Отсюда следует существенный вывод: 
началом треугольника, из которого проистекают все остальные его характеристики, у 
Платона является больший катет. 

Чтобы выявить философский смысл такого отношения Платона именно к большему 
катету прямоугольного треугольника и наглядно отобразить принципиальные отличия двух 
подходов – традиционного и предлагаемого – к переводу этого места в Тимее, обратимся к 
изображениям треугольников на рисунке 1.  
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Здесь фигуры 1 и 3 представляют собой два «прекраснейших» треугольника Платона, 
причем относительные размеры их сторон приведены с разных «переводческих» позиций: 
математизированной (фиг.1) и метафизической (фиг.3). Каждый из них в соединении с 
самим собой образует фигуру 2 – равносторонний треугольник.  

 

 
Рисунок 1. Треугольники Платона 

 
Математизированная позиция (фиг.1) наглядным образом отображает известное 

свойство такого треугольника – его гипотенуза равна двум малым катетам: АС = 2ВС. При 
этом величина большого катета АВ представлена квадратным корнем их трех, т.е. 
иррациональным числом. Квадрат этого бóльшего катета (но не бóльшей стороны всего 
треугольника!) действительно втрое больше квадрата мéньшего катета (наимéньшей 
стороны всего треугольника), что и отображено в традиционных переводах. Однако не 
понятно, зачем философ при сопоставлении сторон треугольника по длине – т.е при 
сравнении их линейных размеров – таким замысловатым опосредованным образом 
обратился к сопоставлению квадратов этих сторон. Такой способ лишь «затемняет» 
геометрическую наглядность концепции Платона.  

У такого же треугольника на фиг.3 относительные длùны сторон соответствуют тем 
значениям, которые заложены в рассмотренном смысловом переводе - подстрочнике. 
Длина его гипотенузы АС также вдвое превышает длину меньшего катета ВС, но при 
этом длина большего катета АВ составляет ровно единицу. Как представляется, именно в 
этой единице и заключается метафизическое отличие описания фигуры 1 от описания 
фигуры 3 и различение соответствующих этим фигурам вариантов перевода текста 
Платона. Дело в том, что сторона АВ на фиг.1 или сторона АВ на фиг.3 выполняют роль 
оси симметрии при формировании из «прекраснейших» разносторонних равностороннего 
треугольника на фиг. 2. То есть именно больший катет – АВ или АВ – выполняет 
важнейшую опорную функцию при зеркальном отображении исходной фигуры 
относительно себя самой для образования последующей симметрично - сбалансированной 
равносторонней конфигурации, положенной Платоном далее в основание его знаменитых 
«идеальных тел», являющихся первообразами природных стихий. Этот катет должен иметь 
безусловный приоритет перед двумя другими сторонами треугольника, каковой и 
отображен в присвоении значения "Единица" именно ему, являющемуся как бы 
представителем Начального Универсума в этом трехстороннем содружестве. В этом случае 
и весь треугольник – возглавляемый "Единицей" как стороной - наместницей Универсума, 
как стороной, несущей в себе структурообразующее Начало – вполне достоин звания 
«прекраснейший». Если же остановиться на величине этого катета равной корню 
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квадратному из трех, т.е. 1,733… (см. фиг. 1), то кроме формальной математики за этим 
иррациональным числом ничего большего нам не увидеть.  

Таким своеобразным образом "мощнейшее структурное априори" геометрии помогает, в 
формулировке Гуссерля, "схватыванию какого - то сущего в сознании его исходной 
наличной самости" 3, с.235, с.214 . Как представляется, приведенный обновленный 
перевод характеристик треугольника Платона может поспособствовать такому 
«схватыванию» и подвести нас к пониманию единого системного космического порядка, 
проявленного через универсальное пространство геометрии. Более того, установленные 
метафизические различения сторон этого треугольника позволят с большей 
объективностью судить о степени такого «схватывания» истины в различных 
тригональных системах описания мира и человека. 

Например, сопоставление треугольников Платона с рассмотренными выше 
тригональными схемами классификации науки позволяет усмотреть определенную 
близость подходов Пачоского к принципам геометрического конфигурирования в «Тимее». 
Так, если вертикальный катет схемы Пачоского сопоставить с бóльшим катетом 
«прекраснейшего» треугольника, то можно выявить их достаточно очевидные смысловые 
резонансы: резонанс стороны - подмножества предельно абстрактных наук Пачоского со 
стороной предельной метафизичности у Платона; резонанс базовой оси симметрии при 
формировании «конуса наук» Пачоского и опорного катета - Универсума при 
формировании симметричного равностороннего треугольника у Платона. Следовательно, 
если наши предположения верны, то схему классификации Пачоского можно 
рассматривать как построенную на объективных закономерностях дифференциации тела 
науки, соответствующих принципам устройства мира в целом. 

Интересных результатов можно ожидать от приложения выявленных особенностей 
треугольников Платона как к анализу его классической идеи триединства Истины, Добра и 
Красоты, так и к исследованию концепций русских космистов, положивших принцип 
троичности в основу своих философских воззрений. Один из них, В.Ф. Одоевский, полагая 
базисными основами человека «веру, науку и искусство», видит в их «святом триединстве» 
магистральное направление развития человеческого общества   На принципе 
троичности человеческого организма основана и философская система В.С. Соловьева. 
Выдающийся мыслитель, последовательно и подробно разрабатывая свою концепцию 
устройства мира и человека, делегирует их структурным блокам различное смысловое 
наполнение, базирующееся на эволюционном развитии сути самой тройственности. 
Исследуя природу человека, он выделяет волю, мышление и чувство в качестве 
субъективной основы бытия, ставя эти категории в соответствие объективным 
Платоновским принципам: благу, истине и красоте  с.145, 146,  

Тройственные категории, выбранные Одоевским и Соловьевым для описания одной и 
той же данности – человеческого мира – терминологически разнятся. И, как 
представляется, именно фигуры Платона – треугольники и идеальные тела на их основе – 
могли бы оказать существенную помощь в качестве основания для проведения 
сопоставительного анализа этих двух концептов на предмет более точного уяснения 
заложенных в них авторских смыслополаганий. Геометрическая наглядность, строгая 
математическая логика развития исходной точки в треугольник и далее в тетраэдр 
(ключевое тело в космогонии Платона), вкупе с предложенным здесь смысловым 
наполнением геометрических фигур и их элементов, позволят удержать «направление 
вопрошания» и проникнуть в глубину идей, мыслей и интуитивных пониманий этих 
великих отечественных умов. 
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Таким образом, при использовании треугольника в научной аргументалистике не только 
в качестве математического понятия, но и понятия метафизического, исполненного, 
благодаря своим прекраснейшим сторонам, глубокого внутреннего смысла, этот ключевой 
геометрический паттерн может оказать существенную помощь как в решении прикладных, 
в том числе классификационных задач науки, так и в поисках ответов на «последние 
вопросы» философии. 
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ПОЧЕМУ «БРИТВУ ОККАМА» РАНО ДЕЛАТЬ МУЗЕЙНОЙ «РЕЛИКВИЕЙ»? 
 

Аннотация 
Прогресс сознания, как диалектическое движение, сочетает консервативность с 

новациями. Сложившиеся в прошлом опыте социального развития проблемы 
активизируются, вновь, обретая актуальность. В российской действительности XXI века 
наблюдается диффузия церковного влияния и распространение псевдонаучных знаний, что 
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концентрирует интерес к проблеме отношений знаний и веры. Способы решения этой 
проблемы в поздней схоластике может быть полезным. 

Ключевые слова: 
Мышление, истина, схоластика, вера, знание. 
 
Развитие общественной жизни закономерно.Своеобразием закономерностей 

общественного прогресса считается сложный,далеко не очевидный характер их 
проявления. В связи с чем трудно предвидеть изменения, приходиться фиксировать 
произошедшее по факту. В истории общества,наряду с бесспорными качественно новыми 
явлениями, подтверждающими поступательность движения, можно наблюдать и 
цикличность развития – повторяемость, разумеется,на ином уровне существования. 
Повторений, характерных для природы, здесь нет, что, по - видимому, объясняется, во - 
первых, большим динамизмом общественного развития, во - вторых, более 
консервативным типом отношений внутри социальной системы, охраняемым 
управляющими структурами. 

Нам интересно проследить повторяемость востребованности интереса в общественном 
сознании к умозрительности, понять плюсы и минусы увлечения свободой активности, 
присущей человеческому разуму, вспомнить и оценить опыт суждения мудрецов разных 
поколений о силе и слабости нашего мышления, условиях достижения истинных знаний. 
Объять необъятное невозможно, поэтому мы ограничим себя анализом наиболее 
интересных в истории мысли периодов - античного и средневекового. Начать все же 
придётся с существующей реальности, в частности, с происходящей в России 
модернизации образования. Саму модернизацию мы оставим за скобками. Ее технология, 
организация, обеспечение не входят в заявленную тему. Для нас актуален вектор 
изменений, - не декларируемый, а объективно реальный, то есть действительный. 
Модернизация направлена на приспособление обучающихся к жизни в 
обществе«потребления». Само название общества подсказывает человеку - не «парься», все 
необходимые знания уже есть. Ты должен научиться их находить, пользуясь техническими 
инструментами. Учись не производить знания, а находить. Такая установка вызвала бы гнев 
даже у Платона, полагавшего, что вместе с душой, человек получает и знания, 
необходимые для жизни, но при этом Платон учил, что познание остается искусством 
воспоминания. Он призывал развивать активные - креативные - способности мышления.  

Отечественные реформаторы, возможно, и преследовали благие цели, к примеру, 
выстроить работу образовательных учреждений подобно европейским и 
североамериканским, но получилось совсем не то, что нужно нам сейчас. Что мы имеем в 
итоге - организация образования приведена в соответствии с европейскими образцами, а 
инвестирование в образование в десять раз меньше. Соответственно и маневры по 
обеспечению индивидуального подхода в образовательной деятельности сведены к 
минимуму. Свертыванием в школе (и средней, и в высшей) работы по воспитанию 
креативности мышления и в Европе вызывает критику. Так, Э.Фромм - духовный лидер 
Франкфуртской социологической школы писал: «При всех достоинствах нашей высокой 
грамотности и всеобщего образования мы утратили дар - способность удивляться. 
Считается, что все уже известно, если не нам самим, то какому - нибудь специалисту, 
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которому полагается знать, то чего не знаем мы… Мы думаем, что важнее всего найти 
правильный ответ, а задать правильный вопрос не так существенно» [1, с. 11]. 

Создается впечатление, что цель реформирования настроена на подавление творческого 
развития сознания, чтобы оно не активировало поведение личности вопреки 
существующему складу политики. Нынешнее поколение школьников готовят к работе в 
составе команды, как бы забывая или умалчивая, что командный образ действия 
эффективен только, когда в команде сосредоченны мыслящие личности, и, в конечном 
счете, открывает(создает) нечто не команда, а кто - то из команды. Остальные создают 
необходимые условия успеха. Еще до Э.Фромма другой выдающийся европейский 
мыслитель К. Ясперс, характеризуя современного европейца, отмечал: «Индивид не смеет 
сегодня ставить ее (внешнюю реальность) под радикальное сомнение, если он хочет жить в 
мире; он должен молча терпеть и участвовать в ее действиях или стать мучеником…» [2, с. 
396]  

XXIвек - время производства «человеческого капитала».«Каркас» «человеческого 
капитала» образуют три существенных силы человека: разумность, практичность и 
социальность. Если быть конкретнее, то разумность и нравственность. Ни с тем, ни с 
другим человек не рождается. В наследство мы получаем только соответствующие 
способности, которые необходимо развивать и загружать реальным содержанием. 

Разумность человека - понятие собирательное, оно отражает всю совокупность 
мыслительной его деятельности. На протяжении трех тысяч лет философы, ученые, теологи 
пытаются разобраться в мышлении и пока консенсус, достигнут в одном - человеческое 
мышление не самодостаточно. Оно работает во взаимодействии с внешним фактором. В 
связи, с чем встает проблема: что это такое? И здесь уже совпадений в ответах значительно 
меньше. Для кого - то наша разумность - продукт естественно - исторического развития, 
для оппонентов - божий промысел. А еще есть ключевые проблемы механизма познания, 
возможностей познания и истинности знаний.  

Последняя из перечисленных проблем породила особо напряженные споры. Начало им 
породила дискуссия Сократа с софистами относительно объективности истинного знания. 
Подменяя понятие «знание» понятием «мнение», софисты убеждали, что объективный - 
обязательный для всех истины нет и быть не может, ибо предмета в сознании нет, 
следовательно, каждый в праве считать свое знание истинным. Позже точку зрения 
софистов поддержали скептики, развернув свое доказательство невозможности 
объективности знания вообще.  

Сократ аргументировал объективность истинного знания и его всеобщность логически, 
не выходя за границы теории, что тоже содержало противоречия, и было уязвимо. 

В Средние века дискуссия об источниках и возможностях разумности человека попала 
под контроль церкви в условиях господства религии в общественном сознании. Конкретно 
- исторической формой дискуссии стал вопрос о соотношении знания и веры. Когда 
конфликт знания и веры приобрел опасный для общественного прогресса масштаб, Фома 
Аквинский предпринял попытку примирить веру со знаниями, подчинив, по - существу, 
философские и научные знания вере, что заложило под такой «союз» бомбу замедленного 
действия. Она сработала в поздней схоластике.  

Ф. Аквинский противопоставлял истинность веры и инструментализм науки. Истинное 
знание своим единственным источником имеет веру. Философия и наука обязаны 
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обслуживать веру, облегчать доступ к истине человеческого мышления. Основоположник 
томизма использовал теоретические построения и логику для укрепления позиций в 
общественном сознании веры. Путь к истине только один - через веру, а все остальное в 
мышлении призвано облегчить движение по пути веры. Признание философии и научного 
познания, истине, заложенное в томизм, снизило напряжение внутри схоластики ненадолго.  

XIII - XIV столетия были временем быстрого роста в Европе количества университетов и 
университетского влияния. Университеты создавались под протекторатом светской власти 
и религиозных организаций, они имели достаточно свободы, чтобы понять ценность 
знаний. Университетские профессора и подвергли критике томистические каноны 
ограничения возможностей научного познания, технического творчества и философской 
рефлексии. В XIV веке на смену томистам пришли те, кого назвали в последствии 
«поздними схоластами» - профессор Оксфорда, францисканец, номиналист Уильям Оккам, 
профессор Оксфорда и Сорбонны Дунс Скот. Их знаменитым предшественником был 
Роджер Бэкон, также францисканец, покинувший Парижский университет, в котором 
работал шесть лет, по той причине, что «там мало интересовались природой».  

Представители поздней схоластики оставались на христианской платформе, но их 
понимание философии, научного познания существенно отличалось от томистического. В 
философии Р. Бэкон видел главный путь обращения неверных в христианство. Аргумент Р. 
Бэкона был прост и убедителен для того времени - раз в наше время чудес нет, то 
инструментом должна быть сила мысли, а она – в философии. Философию он 
отождествлял сметафизикой, метафизику рассматривал как общую теоретическую науку. 
Философия обобщает результаты отдельных наук и определяет им исходные положения. Р. 
Бэкон объективно, определяя предмет философии, поставил теоретические знания в 
предельную близость к теологии. К заслугам Р. Бэкона следует отнести решительную и 
язвительную критику бесплодности схоластического метода размышлений, оторванного от 
реалий жизни. Он активно продвигал научные и технические знания, провозгласив 
знаменитое «знание - сила». «Нет опасности больше невежества.… Нет ничего достойнее 
изучения мудрости, прогоняющей мрак невежества, - от этого зависит благосостояние всего 
мира» [3, с. 473]. Р. Бэкон видел три источника познания: авторитет, рассудок и опыт. 
Критиковал увлечения авторитетом в том числе и Аристотеля. Выше всего ценил физико - 
математические знания и опыт. Дунс Скот отказался признавать теологию умозрительной 
науки. По мнению Д.Скота, теология - практическая дисциплина, «назначение которой - 
содействовать спасению человеческих душ» [3,с.475]. Не признавал возможным логически 
обосновывать христианские догматы троицы, божественного воплощения и бессмертия 
души. Высшей формой познания называл: «деятельный интеллект», превращающий 
чувственные образы в понятия. Только таким способом полученные теоретические знания 
дееспособны. 

Выдающимся мыслителем поздней схоластики был Вильям Оккам. Оккам подвел итоги 
развития номинализма, сформулировав его основные положения в своей теории познания: 

1. «Entianonsuntmultiplicandapraeternecessitatem» - сущностей не следует умножать без 
необходимости. 

2. Реально существует только единичное, универсалии имеют место только «в душе и 
словах». 

3. В божественном разуме нет никаких праобразов вещей. 
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4. Объектом познания являются вещи, но они, по своей природе, не могут сами быть в 
сознании. Поэтому мы познаем не вещи, а знаки вещей - «термины, благодаря подобию 
знака и вещи…» 

5. Термины различаются на «первичные» - знаки вещей и «вторичные» - знаки знаков. 
Соответственно науки следует делить на «реальные» и «рациональные». 

Душу Оккам толковал как совокупное чувственное состояние, придавал ей 
материальный, протяженный смысл. Душе противостоит нематериальный разумный дух. 

В. Оккам, как и его предшественники - схоласты, оставался защитником религии, но для 
него человек был богоподобием именно в той творческой познавательной силе, которую 
имел в себе в качестве божественного творения .Оккам говорил, что там, где эта сила 
действует - в познании мира, себя самого, человеку нужно отсекать всякую иную сущность, 
отрезая как - будто бритвой. Откуда и пошло выражение «бритва Оккама». 

Обращение к поздней схоластике в XXI веке - это не столько проявление уважения к 
прошлому, сколько мера протекционистского назначения. Активизация церковной 
деятельности по всем направлениям, включая образование, требует четкого понимания 
границ таковых действий. Если и вводить предметы религиозной принадлежности, то 
делать это нужно в широком историческом формате, показывать внутреннюю борьбу в 
истории теологии и реальную, а не избирательную историю церкви. Имеет смысл читать 
курс «История христианства», но не «Православная культура», в котором позитив скрывает 
противоречия религиозного миропонимания и деятельности церкви. К тому же еще и 
противопоставляет православие остальным школам христианства. «Бритву Оккама» рано 
делать музейным экспонатом. 
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Аннотация 
 В данном научном исследовании актуализируется тема приобщения молодежи к 

золотому фонду кинематографа. В наши дни действительно актуальна этико - эстетическая 
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составляющая просвещения молодого поколения. Цель нашей работы: выявить основные 
формы духовного воспитания современного юношества посредством киноискусства. 
Методы исследования: диалектический, дедуктивный, наблюдение, анализ. Итоговый 
результат: в киновоспитании используются разнообразные формы (киноклубы, 
кинофестивали, киноуроки, авторские проекты молодежи). 

Annotation 
 In this scientific research, the topic of familiarizing young people with the gold fund of cinema 

is actualizing. Today, the ethical and aesthetic component of enlightenment of the young generation 
is really relevant. The purpose of our work: to identify the main forms of spiritual education of 
modern youth through cinema - art. Research methods: dialectical, deductive, observation, analysis. 
The final result: in the cinema - education various forms are using (cinema clubs, cinema festivals, 
cinema lessons, author’s projects of youth). 

Ключевые слова: 
Кинематограф, духовно - нравственное киновоспитание, основные формы, молодежь, 

киноклубы, кинофестивали. 
Keywords: 
Cinematography, spiritually - moral cinema - education, the main forms, youth, cinema clubs, 

cinema festivals. 
 Основной проблемой нашего научного исследования является недостаточная разработка 

полной морфологии духовно - нравственного киновоспитания современного молодого 
поколения в научной теоретической и практической литературе. 

 Отображая в художественно - образной форме окружающую действительность, 
кинематограф оказывает всестороннее влияние на молодого человека, определяет его 
мироощущение. Киноискусство имеет ряд положительных, специфических характеристик: 
демократичность; доступность; способность транслировать свои идеи сразу на большую 
аудиторию (решение злободневных проблем, отражение социально - исторических 
потребностей, интересов). 

 Ю.Д. Баженов указывает на основные аспекты киновоспитания: зрелищный, 
коллективный, суггестивный. «Зрелищный – использование эффекта зрелищности для 
формирования духовно - нравственных качеств. Коллективный – аура единства ценностей 
и духовно нравственных смыслов. Суггестивный – эмоциональное притяжение через 
кинообразы» [1, с 206]. 

 В процессе данной научной работы мы выделили основную морфологию духовно - 
нравственного воспитания молодежи посредством кино: киноклубы; кинофестивали; 
киноуроки, включающие историю кинематографа или включающие анализ влияния 
кинообразов на мировоззрение молодого поколения; авторские проекты ребят в области 
киноискусства. Данные формы духовного развития молодежи как раз включают в себя 
необходимые аспекты, выделенные и апробированные Ю.Д. Баженовым. 

 Обратимся немного к вопросу о кинообществах, в которых первостепенен 
коллективный подход. Луи Деллюк, французский кинематографист 1920 - х годов, хотел 
подготовить публику и основать киноклубы как массовые организации. Однако при жизни 
режиссеру не удалось создать таких организаций. Риччото Канудо, французский критик и 
теоретик киноискусства, в конце 1920 года организовал первый «Клуб друзей седьмого 
искусства – кино». 
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 Современное киноклубное объединение – яркая возможность в деле воспитания, 
толерантности, патриотизма и культурного межнационального общения молодежи. Такая 
форма духовно - нравственного развития нужна, ведь она также формирует интерес к 
кинотексту, киноязыку, литературному и музыкальному источникам.  

 С.Н. Пензин, активист киноклубного движения, считал его специфику в его 
полифункциональности: 

1. кинообразование («роль» своеобразного факультатива); 
2. пропаганда киноискусства; 
3. прокат «трудных» фильмов («роль» специализированного кинотеатра); 
4. рецензирование фильмов («роль» кинокритика); 
5. анкетирование публики («роль» социолога); 
6. общение (место встреч и проведения досуга) [2, с. 126 - 127]. 
Суггестивный аспект киновоспитания был основательно проработан в проектах 

алтайских ребят, посвященных Году кино в России. Вот некоторые из них: «Музыка кино», 
«Фильм, изменивший мою жизнь», «Приключения Электроника», «Когда земля горит, 
спасенье в небе», «Солярис – фильм - медитация». Особого внимания заслуживает проект 
Глеба Разумного «Об истории российского кино». Его исследование можно включать в 
киноуроки на факультативах в СОШ, колледжах.  

 Таким образом, молодежь увлекается не только низкопробными фильмами, но и 
классикой кинематографа. Ребята пытаются анализировать, сравнивать просмотренное, 
зачастую являясь инициаторами новых киносообществ, акций, конкурсов. 
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большинстве современных наук. Особое место занимает философия искусственного 
интеллекта, поскольку затрагиваемые вопросы весьма весомы и однозначно имеют место 
быть. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, естественный интеллект, возможность 
существования, философские проблемы искусственного интеллекта, технологическая 
сингулярность, возможные последствия создания искусственного интеллекта. 

 
«Разум, не способный любить и страдать, разумом не является»  
С. Лукьяненко "Геном" 
 
Раскрыть понятие «интеллект» является исключительно сложной задачей. Рутинные 

определения интеллекта сводятся к его выражению через какой - либо атрибут или через 
набор способностей субъекта. Для примера можно привести несколько различных 
определений. 

1.Интеллект - система познавательных способностей индивида. Интеллект очевиднее 
всего проявляется в легкости научения, способности быстро и легко приобретать новые 
знания и умения, в преодолении неожиданных препятствий, в способности найти выход из 
нестандартной ситуации, умении адаптироваться к сложной, меняющейся, незнакомой 
среде, в глубине понимания происходящего, в необходимости построения субъективного 
смысла происходящего. 

2.Интеллект или ум — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться 
к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию 
и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления 
окружающей средой. 

По мнению французского ученого А. Бергсона, главными функциями интеллекта 
являются установление отношений и обнаружение сходства фактов и повторяемости этого 
сходства («Интеллект ищет сходство с уже известным»). Суть заключается в том, что 
объект, имеющий полученный ранее объем знаний, использует его для установления 
определенной схожести нового предмета с уже изученным.  

Находится что - либо общее, инициализируется, и, следовательно, познание 
осуществляется более качественно. Интеллект также рассматривают со стороны 
соотношения различных форм мышления. Мышление не сводится к управлению 
символами, а предполагает и оперирование образами объектов и действий.  

 Психологи Эдуард Клапаред и Уильям Штерн понимали интеллект как «психическую 
адаптацию к новым условиям». Жан Пиаже утверждал, что интеллект - это «определенная 
форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восприятия, 
навыка и элементарных сенсомоторных механизмов». Интеллект – есть возможность 
адаптироваться к среде. В свою очередь, М. Минский связывает интеллектуальность 
системы со степенью непонимания наблюдателем того, как она решает задачи. 

Наиболее распространенное мнение специалистов по искусственному интеллекту 
заключается в том, что интеллект способен строить модели реальности, а 
интеллектуальность системы - подразумевает наличие у нее собственной внутренней 
модели внешнего мира. Причем эта модель должна характеризоваться высокой 
адаптивностью и быть корректируемой. Одну из интересных формулировок интеллекта как 
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совокупности способностей дал советский и российский философ В. К. Финн: способность 
к рассуждениям, выделение существенного в знании, выдвижение цели и выбор средств ее 
достижения, познавательная активность, адаптация к ситуации, формирование обобщений 
и обучение на примерах, рефлексия, синтез познавательных процедур.  

Естественный интеллект – это то, что изучается уже долгие годы, а вот с искусственным 
интеллектом дела обстоят гораздо сложнее – изучается то, чего еще нет. Искусственный 
интеллект вызывает огромное количество вопросов, над которыми рассуждают многие 
дисциплины и отрасли науки.  

Философия искусственного интеллекта задаётся вопросами о «мышлении машин», 
рассматривает такие вопросы, как: 
 Способна ли машина мыслить? В силах ли она решать те проблемы, которые человек 

решает с помощью размышлений? 
 Может ли машина иметь разум, сознание, психическое состояние в той мере, в 

которой ими обладает человек. Может ли она чувствовать? 
 Одинакова ли природа человеческого и искусственного интеллекта? 
 Является ли в своей основе человеческий мозг неким подобием компьютера, ведь и в 

мозгу, и в компьютере протекает огромнейшее число процессов, происходит обработка и 
выполнение алгоритмов. 

В таких вопросах содержатся интересы разных ученых, исследователей в области 
искусственного интеллекта, когнитивной деятельности, философов. Ответов на эти 
вопросы может быть очень много, поскольку они варьируются в зависимости от того, что 
понимается под словами «интеллект» или «сознание». 

Главной философской проблемой в области искусственного интеллекта является 
возможность (онтологический аспект проблемы) и целесообразность (утилитарно - 
прагматический и этический аспект) моделирования процесса мышления человека. На 
текущем этапе развития человечества существует серьезная опасность пустой траты 
времени на изучение и разработки того, что невозможно создать. Пример тому – занятие 
научным коммунизмом – наукой, которая на протяжении многого времени изучала то, чего 
нет, и в ближайшем будущем быть не может. В настоящее время существует ряд 
доказательств, которые подтверждают возможность создания искусственного интеллекта. 

Первое доказательство является схоластическим, поскольку происходит синтез научного 
знания и религии. Сущность доказательства заключается в том, что искусственный 
интеллект не противоречит Библии. «И создал Господь Бог человека по своему образу и 
подобию» («Книга Бытия» - быт 1, ст. 26) - исходя из этих слов, следует то, что люди могут 
искусственным путем создать себе подобных, поскольку же сами являются подобиями 
Творца.  

Второе доказательство вытекает из того, что человек создает новый разум 
искусственным путем на протяжении всего своего существования. Примером тому – дети, 
так как они получают знания путем обучения, а не рождаются с уже сформированным 
интеллектом. В 1990 - х годах ученые разработали методику клонирования 
млекопитающих. Дальнейшие успехи заключаются в создании форм искусственной жизни, 
не имеющих никакого живого аналога. В отличие от клонов, эти формы являются в полной 
мере искусственной жизнью и их вполне можно считать интеллектуальными, способными 
к элементарному обучению. Следовательно, они – системы искусственного интеллекта.  
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Третье – доказательство способности объектов, состоящих из неживой материи к 
самовоспроизведению. Эта способность, как признак наличия интеллекта, долгое время 
считалась прерогативой живых организмов. Однако синтез сложных молекул, рост 
кристаллов, в большинстве идентичны самовоспроизводству.  

Четвертое – это принципиальная возможность автоматического решения определенных 
интеллектуальных задач с помощью современных вычислительных машин. В настоящее 
время существует программные методы реализации поиска решений сложных 
математических задач, поиска доказательств теорем, постройки сложных алгоритмов и т.д. 
Это стало возможным благодаря алгоритмической универсальности вычислительной 
техники, заключающейся в возможности программно реализовывать любые алгоритмы 
преобразования информации. При этом, порождаемые процессы являются потенциально 
осуществляемыми, то есть они осуществляются в результате конечного числа 
элементарных операций.  

Целесообразность создания интеллектуальных систем становится очевидной тогда, когда 
появляется необходимость решения задач, которые не решаются на достаточном уровне 
эффективности программными системами, созданными на жесткой алгоритмической 
основе. К таким задачам относятся задачи, имеющие, как правило, следующие 
особенности: интеллектуальные задачи имеют неизвестный алгоритм решения; 
используется, помимо традиционных форматов данных, информация в виде графических 
изображений, рисунков, звуков; предполагается наличие свободы выбора — то есть, 
отсутствие единого алгоритма решения задачи обусловливает необходимость сделать 
выбор между вариантами действий в условиях неопределенности. Особенность 
интеллектуальных систем формируется этим перечнем задач. Источником данных 
особенностей является знаменитый тест Тьюринга, предложенный британским 
математиком и одним из первых исследователей в области компьютерных наук Аланом 
Тьюрингом. В этом тесте человек, общаясь с подопытным объектом, пытается определить, 
с кем на самом деле он общается: с компьютерной программой или человеком. 

В 2015 году в рамках одной из научных конференций в Бостоне организация Future of 
Life Institute запустила открытое письмо которое было подписано Илоном Маском, 
Стивеном Хокингом, многими другими учёными, предпринимателями, которое 
ориентировано на мировое научное содружество и предупреждает нас об угрозах, которые 
сегодня представляет искусственный интеллект. Мировое научное сообщество просит 
затормозить разработки в области искусственного интеллекта, усилить меры контроля в 
области искусственного интеллекта, для того есть масса предпосылок на сегодняшний день, 
в том числе желания отдельных организаций внедрять системы искусственного интеллекта 
в управлении различными системами, различными устройствами двойного назначения, 
например для расчета траектории полета баллистических ракет и многого другого. 
Конечно, это само по себе вызывает определенный скепсис и тревогу у ряда ученых, 
которые заботятся о том, что искусственный интеллект может развиваться бесконтрольно. 
Почему именно бесконтрольно, почему это такая проблема? В первую очередь, чтобы 
система искусственного интеллекта была достаточно полноценной, чтобы можно было 
назвать эту систему действительно интеллектом, эта система должна быть 
самоорганизующейся, она должна самостоятельно развиваться и самостоятельно 
принимать решения, и в этом кроется вся проблема, когда говорится о каких - то историях, 
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когда проектируются нейросети из огромного количества слоев, то зачастую разработчики 
или архитекторы этой нейросети далеко не всегда сами знают что они получат. Именно эта 
причина на сегодняшний день вызывает такой большой съезд ученых, например шведский 
философ Ник Бостром, один из энтузиастов этой идеи, в своей работе «Искусственный 
интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» в 2014 году называл искусственный интеллект 
оружием массового поражения. Известный футуролог Рэймонд Курцвейл описал форсайт 
до 2045 года о том, как будут развиваться системы искусственного интеллекта и интересно 
то, что он предрекает примерно в 2040 - 2045 году наступление так называемой 
технологической сингулярности Винджа. Вполне оправданно будет назвать данное 
событие сингулярностью. Это точка, в которой наши старые модели придётся отбросить, 
где воцарится новая реальность. Это мир, очертания которого будут становиться всё четче, 
надвигаясь на современное человечество, пока эта новая реальность не заслонит собой 
окружающую действительность, став обыденностью. 

Эта сингулярность впервые была предрешена еще Джоном фон Нейманом, автором 
неймановской теории. Он использовал термин «сингулярность» в таком контексте впервые, 
он означает, что в какой - то момент технологии начнут настолько быстро и стремительно 
развиваться и будут обладать такой степенью самоорганизованности, что человек просто 
потеряет возможность следить за развитием технологий. Небольшая команда 
разработчиков такой системы может потерять контроль над развитием этих технологий и, 
фактически, человеческий мозг отстанет от систем искусственного интеллекта, от систем 
самоорганизующегося управления и многого другого. Многие сейчас относятся к 
технологической сингулярности скептически, это безусловно спекулятивная тематика где 
существуют различные мнения, надо понимать что сегодня есть большой ряд предпосылок, 
которые могут доказать что это действительно сингулярность. 

 Один из ярких представителей людей, которые выступают за контроль над разработкой 
искусственного интеллекта это Илон Маск. Можно найти очень много публикаций и 
публичных выступлений этого технологического предпринимателя в адрес того, что такие 
разработки очень важны, и они стремительно развиваются, но к чему они могут привести 
неизвестно, какие опасности таят в себе такие технологии. Но, тем не менее, он один из 
первых людей которые считают, что мы контролируем этот искусственный интеллект, а 
возможно, он завтра будет контролировать нас. Конечно же, не стоит забывать про Стивена 
Хокинга, выдающегося ученого, к которому прислушиваются многие значимые лица. 
Довольно давно он писал о том, что искусственный интеллект может стать одним из самых 
выдающихся и самых значимых благ, которое может получить человечество, но 
альтернативный исход может заключаться в том, что это благо может также обернуться 
против нас и стать одной из очень больших угроз. 
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Аннотация 
В рамках актуального в настоящее время лингвокультурологического подхода в ходе 

анализа словарных дефиниций и сочетаемости лексем spring, summer, winter, autumn 
устанавливаются некоторые особенности восприятия времен года носителями английского 
языка. 
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английского языка. 
Как неоднократно отмечалось исследователями, язык выступает средством 

аккумулирования и хранения культурно - значимой информации. Каждый человек с 
младенчества впитывает определенный язык и вместе с ним культуру своего народа. 
Именно в языке со всеми нюансами, тонкостями, особенностями отражается окружающий 
мир его носителей [4]. 

В данной статье описываются некоторые лингвокультурологические особенности 
английских существительных, обозначающих времена года. 

Под лингвокультурой в абстрактном смысле подразумевается «сложная многоуровневая 
и динамичная система, в которой существует широкий пласт высказываний, обладающих 
способностью вопреки определенности своих значений, быть неоднозначными, то есть 
располагать гибким веером значений» [2]. 

Лингвокультурология изучает язык как культурное явление. Она связана с особым 
видением мира, действительности посредством национального языка, который выступает 
как выразитель национальной ментальности [4]. С одной стороны, семантика слов отражает 
восприятие материального мира человеком, фиксирует определенные познавательные 
процессы. С другой стороны, язык сам оказывает влияние на человеческие структуры 
мышления и поведения [1]. 

Одним из главных компонентов языка как феномена культуры, безусловно, является 
слово. По мнению Т.В. Жеребило «слово, являясь номинативной единицей языка, служит 
для наименования предметов, признаков, процессов и отношений» [3]. Чаще всего слово 
изучается в рамках семасиологии, которая представляет собой раздел языкознания, 
изучающий значение языковых единиц и связанные с ним процессы. С точки зрения 
лингвокультурологии представляют интерес внутренняя форма слова, а также некоторые 
особенности сочетаемости слов друг с другом. Именно эти аспекты слов чаще являются 
носителями лингвокультурологической информации. 

Рассматривая английские существительные summer, winter, spring, autumn, мы видим, что 
каждое из них имеет несколько значений, закрепленных в словаре. В таких 
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лексикографических источниках как The American Heritage Dictionary, Longman Dictionary 
of Contemporary English, Modern English - Russian Dictionary by V.K. Muller и Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary можно увидеть, что существительные summer, winter, spring 
(за исключением autumn) присутствуют в составе достаточного количества словосочетаний, 
сложных слов: 

Autumn – 2 номинации 
Spring – 21 номинация (из них 2 ФЕ) 
Summer – 24 номинации (из них 4 ФЕ) 
Winter – 28 номинаций (из них 5 ФЕ). 
Например, autumn crocus (разновидность крокуса с яркими цветами), summerhouse 

(беседка), winter - crop (озимая культура). 
Согласно отобранным фразеологическим единицам, а также словарным дефинициям, 

весна в английской лингвокультуре не только время года, следующее за зимой, но и период 
роста, возрождения. Она связана с цветением (It is not spring until you can plant your feet upon 
twelve daisies – Весна наступает, когда появляется дюжина маргариток), молодостью, 
неопытностью (spring chicken – 1)желторотый, молодой человек, 2)девушка, молодая 
женщина), обновлением (spring cleaning – генеральная уборка дома и т.д., когда 
заканчивается зима). Это время связано и с буйством эмоций (spring tide – сильный поток 
чего - то, например, эмоций).  

Однако весна как период обновления может вызвать и другие чувства – лень или легкое 
волнение, которые появляются с наступлением этого времени года (spring fever - чувство 
волнения или лени, которое ассоциируется с началом весны). 

Лето для носителей английского языка также является периодом счастья, красоты (a 
period of fruition, fulfillment, happiness, or beauty). Другое значение этой лексемы – год (a girl 
of thirteen years - девочка тринадцати лет). Эта же лексическая единица используется для 
названия ранней осени (Indian summer - бабье лето), которая также воспринимается как 
вторая молодость. 

Лето и зима часто представляются в оппозиции, как две противоположности во всех 
отношениях (The rich man has his ice in the summer and the poor man gets his in the winter – У 
богатого лед летом, а у бедного зимой; summer and winter, winter and summer – круглый 
год).  

Зима связана и с всеобщим похолоданием вследствие ядерной катастрофы (nuclear 
winter). Это время может восприниматься как период жизни, характеризующийся холодом, 
печалью, неплодородием или даже смертью (согласно the American Heritage Dictionary).  

Подобное можно сказать и об осени. Согласно словарному определению, она может 
представлять собой a period of maturity verging on decline (период зрелости, граничащий с 
закатом, упадком). 

Что касается структурных моделей сложных слов и словосочетаний изученных 
существительных, то в большинстве случаев мы имеем дело со следующими: 

 - Adj + N (severe winter); 
 - N + N (springtime). 
В первом случае время года характеризуется, описывается каким - либо образом. Во 

втором случае название сезона само играет роль определения и обрисовывает те или иные 
предметы и явления, связанные с данным периодом. Таким образом, английские 
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существительные, обозначающие времена года, с точки зрения слово - и фразообразования 
функционируют как обычные, типичные номинативные единицы. 

 Подводя итог сказанному выше можно сделать вывод, что базовые значения английских 
существительных spring, summer, winter, autumn соотносятся непосредственно с природным 
сезоном, а также могут быть антропоцентричны. Это позволяет сказать, что времена года 
естественным образом вплетены в жизнь носителя английского языка; иногда 
перекликаются с ее периодами; могут наделяться человеческими характеристиками, 
качествами. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В современном мире английский язык – самое главное средство международной 
коммуникации. Расширение международных контактов, превосходство англоязычных 
стран практически во всех сферах деятельности способствуют постоянному появлению 
английских заимствований в русском языке.  

Обогащение русской лексики экономического менеджмента за счет англоязычных 
заимствований является едва ли не наиболее отличительной чертой современного этапа 
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формирования русского языка. В многочисленных трудах отмечается выход на первое 
место по объему англицизмов семантических групп, связанных именно с экономикой, 
бизнесом или менеджментом. 

При изучении данной меня заинтересовал тот факт, что большинство заимствований 
английских терминов приходится именно на сферу экономического менеджмента, в связи с 
чем, в данной статье прослеживается подробное рассмотрение данной темы. 

Менеджмент относится к числу областей профессиональной деятельности, находящихся 
на границе нескoльких областей знаний и сфер деятельности. 

Таким образом, выделяются следующие разновидности заимствования: материальное 
заимствование и смешанное заимствование. 

Основной формой материального заимствования является графическое заимствование - 
употребление иноязычного слова в оригинальной графике на начальной стадии его 
освоения. В сфере экономического менеджмента в основном это аббревиатуры, 
перенесенные путем орфографической трансплантации с полным сохранением 
графического и орфографического облика: R&D (Research and Development) - исследование 
и развитие / исследования и разработка; CEO (Chief Executive Officer) - исполнительный 
директор / управляющий высшего ранга; TQM (Total Quality Management) - всеобщий 
менеджмент качества / всеобъемлющее управление качеством; BPI (Business Process 
Improvement) - улучшение бизнес - процессов; IT - информационные технологии и люди, 
работающие в этой сфере и др. 

Смешаннoе зaимствoвание включает элементы материального заимствования и 
калькирования, например, одновременно транскрипцию и калькирование или 
транслитерацию и кaлькирование, или графическое заимствование и калькирование: 
транснациональный (transnational); нефтедоллар (petrodollar); псевдокоманда (pseudo - 
team); Х - неэффективность (x - inefficiency); стратегии PUSH и PUL (Push - pull strategy) - 
стратегия продвижения товара по каналам распределения и обеспечения их доступности. 
[1, c.56 - 57] 

Помимо трех названных разновидностей заимствования важно отметить, что в сфере 
экономического менеджмента часто встречаются номинации, образованные посредством 
описательного перевода: компания, акции которой продаются на фондовой бирже - listed 
company; компания, акции которой продаются на внебиржевом рынке - publicly traded 
company; приказ клиента брокеру, который должен быть немедленно исполнен или 
аннулирован - fill - or - kill order и др.  

Итак, основные способы введения иноязычного наименования в сферу русского 
менеджмента – материальное заимствование, калькирование и смешанное заимствование, а 
также описательный перевод.  

Исследование номинаций экономического менеджмента дает возможность сделать 
вывод, что в этой сфере практически отсутствуют собственно русские обозначение, а 
присутствуют лишь наименования, основанные посредством внешнего заимствования. В 
основном это кальки. Также очевидно, что процесс калькирования носит 
интерпретационный характер. [2, c.86] 

В современном мире английский язык – самое главное средство международной 
коммуникации. На сегодняшний день наблюдается расширение международных контактов, 
превосходство англоязычных стран практически во всех сферах деятельности. Мне, как 
студентке экономического факультета данная тема очень интересна и полезна. Это связано 
с тем, что язык экономического менеджмента не перестает совершенствоваться в русле 
заимствований. Данному процессу способствуют следующие условия: наличие контакта с 
языком - источником, необходимость номинации субъектов, объектов и процессов 
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управленческой деятельности, заимствование номинаций вместе с заимствованием новых 
явлений, понятий и реалий, вхождение номинаций в русский язык не разрозненно 
единицами, а группами и целыми тематическими блоками. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТВИТОВ 
 
Аннотация 
Статья выполнена в актуальном русле современного языкознания – Интернет - 

лингвистики. Фокус работы составляют записи англоязычных пользователей микроблога 
Twitter – твиты. Используя комплексную методику отбора материала, а также метод 
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содержательно - тематического анализа, предпринимается попытка исследовать 
тематический потенциал и содержание обозначенных текстов. Как следствие, можно 
сделать выводы о значимых для англоязычной лингвокультуры темах, затрагиваемых в 
Интернете. 

 
Ключевые слова: 
Интернет - коммуникация, Твиттер, твит, тематический анализ 
 
На сегодняшний день самым популярным сервисом микроблогов является Twitter, 

открытый в июле 2006. Твиттер – это сервис для публичного обмена короткими 
сообщениями, которые состоят из 140 символов [1]. Причем, сообщения в свой миниблог 
можно отправлять как традиционно, с компьютера, так и, например, с мобильного 
телефона, посредством SMS [2]. 

Отличительной особенностью Твиттера является публичная доступность размещённых 
сообщений, что, несомненно, роднит его с Интернет - сервисом блоггинга [3]. Этот сервис 
позволяет открыть свой собственный микроблог и писать туда короткие текстовые 
сообщения, так называемые твиты. 

Многообразие коммуникативных функций, оперативность, лаконичность и быстрота 
коммуникаций общения через Твиттер, а также возможность использования различных 
электронных платформ для передачи информации позволяет говорить о Твиттере как 
новостном жанре и причислить его к электронным СМИ. Создатели Твиттера хотели, 
чтобы он представлял собой блог - платформу для коротких записей. Сегодня с помощью 
этой социальной сети люди делятся своими переживаниями и новостями, стараются быть в 
курсе всех самых важных событий и находить ответы на свои многочисленные вопросы у 
знатоков своего дела. 

Корпус исследуемых нами твит - текстов был собран с Твиттер - аккаунтов 
англоязычных пользователей. Отбор именно англоязычных твитов осуществлялся 
следующим путём. После регистрации, на странице расширенного поиска, в графе фильтр - 
поля «Язык твита», был выбран «Английский». Также было заполнено геолокационное 
поле «Место», где было выбрано «USA» и «UK», что подразумевает фильтрацию твитов, 
чьи авторы родом и / или находятся в Великобритании или США. Таким образом, нам 
удалось четко обозначить массив релевантного исследовательского материала. 

Подобная методика отбора материала позволила обнаружить среди множества 
публикуемых твитов строго записи англоязычных пользователей и только на английском 
языке. Также нами было заполнено фильтр - поле с типами твитов: вместо фильтра 
«Популярные» было выбрано значение «Все», что позволило отбирать твиты всех 
пользователей, а не только самые читаемые и популярные записи. 

Из всего количества релевантных твитов методом случайной выборки была 
сформирована картотека исследовательского материала из 200 единиц. Отдельно стоит 
отметить, что выборка проводилась в разные дни, что в полной мере позволяет соблюсти 
законность процедуры случайной выборки и представить действительно случайный срез 
твит - записей. 
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На основе полученного материала нами был произведен содержательно - тематический 
анализ, который определил, на какие темы в большинстве случаев англоязычные 
пользователи публикуют твиты, и какие из этих тем наиболее популярны. 

Приступая к тематическому анализу англоязычных твитов, отметим наличие хэштегов, 
которые частично определяют тематическую направленность твита. Хэштег – это метка, 
которая используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах. 
Она означает слово или фразу, которым предшествует символ # (решётка). Помечая свои 
сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим найти 
тематическую информацию с помощью поиска. После опубликования твита, хэштег будет 
подсвечен контрастным цветом. Кликнув на него, вы перейдёте на страницу поиска с 
результатами именно по данному хэштегу. 

Наибольшее количество твитов относится к тематике, касающейся эмоций и чувств – 21 
% . Связано это с тем, что подавляющее большинство пользователей используют Twitter 
как личный дневник, которому они могут доверить самое сокровенное, поэтому, будучи 
под впечатлением, в состоянии аффекта или счастья они начинают твитить о событиях, 
которые потрясли их – «WE JUST MET NEW HOPE CLUB I AM SO UNBELIEVABLY 
HAPPY».  

Тематика твитов пользователей определяется преимущественно бытовыми событиями – 
18,5 % , пользователи рассказывают миру о своих каждодневных рутинных делах и 
занятиях – «A week ago right now, it was 3 - 1 and an uphill climb awaited».  

Также популярны в Твитере такие темы, как обсуждение знаменитостей – 7,5 % 
(«Rihanna is so fat!»), путешествий – 6 % («Italy - tour was great…») и семей – 7,5 % («My 
husband and son are the best)))»). 

Отдельное место в списке самых популярных тем занимает музыка – 5 % , которая 
играет не последнюю роль в жизни практически каждого человека. Чаще всего 
пользователи Twitter цитируют строчки любимых песен или обсуждают тех или иных 
исполнителей – «Found a Black Beatles marimba remix, it's lit!» 

Большое количество твитов – 25 % позволяют отнести себя одновременно к нескольким 
разнообразным тематическим группам, однако при таком анализе важную роль играют 
хэштэги, в которых сам автор записи объявляет о ведущей теме своей записи. В частности, 
такие твиты, как «Happy Fathers Day to all da dads out there!!!» содержат в себе, как 
минимум, две тематики. Данный твит мы можем отнести как к теме «Праздники», так и к 
теме «Семья». Твит - запись «My brother is coming to visit me & he had a layover in Chicago» 
определяется в группы «Путешествия, география» и «Семья». В твите «Visiting with 
grandma yesterday❤ (@ Jewell Co Hospital in Mankato, KS)» присутствуют слова, 
указывающие на принадлежность к теме «Бытовые события» и также «Семья». А твит - 
запись «Some girls are so pretty like did u pay God to make u that pretty or did u just get really 
lucky» можно одновременно отнести к группе с тематикой «Религия» и «Эмоции, чувства». 

Таким образом, очевидно, что Твиттер – стал политематической площадкой для 
виртуальной коммуникации англоязычного сегмента Интрнет - пространства. 
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Аннотация 
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 Ораторство, по нашему мнению, – один из лучших способов передать не только 

собственные мысли, идеи, но и заставить общество изменить отношение к какой - либо 
проблеме, ведь сила произнесенного слова неоспорима. При любых мировых кризисах и 
исторических поворотах мы можем найти те реплики, которые смогли повлиять на 
общество, изменить ход войны, восстановить равновесие в межнациональных конфликтах. 
Великие речи побуждали граждан бороться с несправедливостью, свергать тиранов и 
отдавать жизнь за идею. Слова глав государств и видных политиков утешали тех, кто 
оплакивал падших в бою за Родину, и представляли трагические события с достоинством и 
торжественностью, которых они заслуживали. Правильно составленная речь побуждала 
людей рисковать жизнью, проливать слезы, громко смеяться, проявлять добродетель, 
коренным образом менять свою жизнь. 

 Обителью ораторского мастерства по праву можно назвать Грецию: эллинистический 
мир был, прежде всего, воплощением устной культуры, которая являлась основной 
литературной формой того времени. Оратор являлся влиятельной и знаменитой фигурой в 
обществе, а риторика была одной из главных дисциплин классического образования. 

 В Древнем Риме искусство риторики начало процветать в III - II в. до н.э., когда эта 
империя завоевала Грецию, позволившую влиять на свои традиции. Один из выдающихся 
ораторов того времени, Марк Туллий Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.), говорил: «Есть два 
искусства, которые могут поставить человека на самую высокую ступень почета: одно - 
искусство полководца, другое - искусство хорошего оратора» [1]. Он не единожды 
затрагивает тему связи эмоционального и рационального в выступлении оратора, считая 
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идеальным выступлением то, которое сможет донести основную идею оратора и заставит 
слушателей принять и полюбить ее как свою собственную. 

К сожалению, вместе с гибелью Великой империи, ораторское искусство начало терять 
свое влияние, и на первое место выдвинулось эпидейктическое красноречие, славящееся 
излишней высокопарностью и преувеличенным вниманием к форме.  

В период феодализма от V до XV вв. красноречие утратило свое явное влияние на 
общественную жизнь, оставив право ораторского искусства церковным служителям. 
Церковное красноречие как жанр характеризуется догматизмом и схоластикой. Но даже 
жесткие религиозные рамки не дали риторике отступить от пути развития и 
совершенствования. 

Ярким примером богословского оратора является Иоанн Златоуст (347 - 407 гг.), 
считающийся идеальным проповедником. Он говорил: «Разве Церковь – в стенах? Церковь 
– во множестве верующих» [3]. Эта мысль очень хорошо сочетается с устоявшимся 
понятием самой веры, ведь вера, – это то, что живёт в самом человеке. За талант умело 
пользоваться родным языком, народ и дал ему имя "Златоуст", тем самым сравнивая его 
редкую способность с сокровищем.  

Во времена средневековья ораторство все еще следовало церковным канонам. Фома 
Аквинский (1225 - 1274 гг.) считался выдающимся оратором средневековья. Одно из 
высказываний философа – «Наш долг – ненавидеть в грешнике его грех, но любить самого 
грешника за то, что он – человек, способный на благо» [3]. Его точка зрения довольно 
справедлива, так как каждый человек может совершить ошибку единожды, но при этом 
исправить её многочисленными добрыми делами и поступками. Трактаты Аквинского 
легли в основу гомилетики – теории церковного красноречия, где на первый план 
выступает форма, а не содержание, внешняя красивость и напыщенность, а не смысл. 
Главным принципом становится не убеждение, а внушение. Важнейшим приобретением 
риторики в средние века становится умение завладеть чувствами и сознанием людей 
посредством влияния на их психику и воображение. 

Труды российских ученых также повлияли на становление и развитие ораторского 
мастерства. Трактаты М. В. Ломоносова (1711 - 1765 гг.) «Краткое руководство к риторике 
на пользу любителей сладкоречия» и «Российская грамматика» не только положили основу 
русской риторике, но и не потеряли своей актуальности и сегодня. В своих трудах Михаил 
Васильевич приводит меткие и полезные наблюдения, касающиеся ораторского искусства, 
дает советы оратору, предвосхищая целый ряд закономерностей, которые лишь спустя 
десятилетия и даже века будут сформулированы теорией управления, социальной 
психологией и другими науками [2, с.226].  

 Таким образом, ораторское искусство сохранило свою значимость, оказывая огромное 
влияние на жизнь современного общества. Умение убеждать, владеть ситуацией в 
разговоре, заставляя принимать выгодную позицию, – важный, и даже необходимый навык 
для человека в наши дни. Можно ли развить этот талант, или стать такими гениями как 
Цицерон, Иоанн Златоуст и Фома Аквинский дано лишь единицам? Бесспорно, пробудить 
в себе навыки оратора – довольно тяжёлая задача. Однако, стоит помнить, что наука 
риторика подобна таким наукам как физика, химия, и приложив некоторые усилия, ею 
может овладеть каждый желающий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема образования 
неологизмов в современном русском языке. Проводится детальный анализ неологизмов, 
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Ключевые слова: язык, лексическая единица, неологизмы, заимствования, сленг, 
окказионализмы, интралингвистические, экстралингвистические. 

Язык – это орудие выражения мыслей и чувств, он представляет собой систему знаков, 
средств и правил говорения. Развивающееся общество, нововведения в разных сферах 
жизни, несомненно, оставляют свой след в развитии языка. Словарный состав русского 
языка постоянно меняется, некоторые слова теряют актуальность и вскоре вовсе исчезают, 
другие приходят в наш язык и надолго фиксируются в культурной памяти народа. 
Лексические единицы, появившиеся в языке называют неологизмами (от греч. neos – 
новый, logos – слово).  

Каждое поколение «почувствовало» на себе приток новых слов. Так, например, 
несколько десятилетий назад для людей старшего возраста новыми были такие слова, как 
«телевизор», «компьютер», «программирование». Для нынешнего поколения эти слова 
являются чем - то обыденным, повседневным. Данные слова перешли с окказионального 
уровня на узуальный, они стали нормой для лексики русского языка. 
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В XXI веке «новинками» являются такие слова, как «фрик», «селфи», «девелопер», 
«секьюрити», и др.  

Неологизмы по источнику происхождения подразделяют на две группы [2]:  
1) языковые неологизмы  
2) индивидуально - авторские (окказионализмы)  
Языковые неологизмы образуются вместе с возникновением новых реалий или понятий, 

они не имеют авторства, находятся в пассивном запасе языка. К данной группе относят 
большинство неологизмов. («интернет», «айфон», «гуглить» и т.д) 

Индивидуально - авторские неологизмы, или окказионализмы, – это авторские слова, 
которые создаются поэтами, писателями для придания определенной яркости, 
выразительности художественного текста. Они индивидуальны в употреблении, остаются в 
пассивном запасе языка. Довольно знакомы всем окказионализмы В. Маяковского 
(громадьё, декабрый, фырк), М.Е Салтыкова - Щедрина (головотяп и головотяпство, 
благоглупость).  

По способу образования выделяют семантические и лексические неологизмы [3, c. 214]. 
Семантические неологизмы – это старые известные слова из лексики русского языка, 

которые приобрели новые значения. Например, слово «винчестер», раньше оно означало 
название марки пистолета, но сейчас так называется жесткий диск компьютера. Также 
новые значения появились и у таких слов, как «левый» (в значении «чужой», 
«посторонний»), «убитый» (в значении «ветхий», «старый»), «лимон» (в значении 
«миллион рублей») и т.д. 

Лексические неологизмы могут образовываться следующими способами [3, c. 214]:  
1) из собственно русских слов по словообразовательным моделям: бежать – отбежать 

– сбежать – убежать, подбежать, копать – откопать – прикопать – откопать.  
2) путем заимствования из других языков. 
Рассмотрим подробнеевторой способ пополнения словарного состава русского языка. 

Так, в эпоху правления Петра I было заимствовано достаточно много новых лексических 
единиц из западноевропейских языков. Особенно стоит выделить французский язык, из 
которого пришло достаточное количество слов (абонемент, автограф, роман, авангард, 
балет, кабинет, сеанс, мода, капюшон, президент, инертный и др.).Также из польского 
языка заимствованы (повидло, квартира, гитара, шпаргалка, шаль, винт, цифра, комедия и 
др.) Из голландского (кастрюля, зонтик, флаг). В наше время происходит много 
заимствований из английского языка, например: джинсы, клатч, панкейк, бренд, дедлайн, 
дефолт и др.  

На сегодняшний день существует разделение неологизмов на экстралингвистические и 
интралингвистические. Экстралингвистические неологизмы связаны с появлением в 
русском языке новых значений, понятий и предметов, а интралингвистические неологизмы 
видоизменяют, редактируют уже существующие понятия другими средствами 
выразительности, делая их более новыми и современными в использовании [3, c. 214]. 

Заимствование иностранных слов в разное время обуславливается стремлением русского 
общества к развитию международных отношений для появления поддержки в различных 
сферах деятельности и возможности приобщиться к культурам других стран. В 
современном обществе благодаря коммуникативным отношениям, в частности, с 
англоязычными странами, носителями русского языка в речи активно употребляются 
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английские слова, например, «франшиза, ноу - хау, опция, девайс, тэг и др. Кроме того, 
неологизмы большую роль играют в политике, различных науках и спорте (инаугурация, 
интерактивный, анаболик, каратист, кикбоксинг)  

На сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой отношения к заимствованным 
словам разных поколений. Более молодое поколение стремится к усовершенствованию 
себя в науках и спорте, поэтому многие иностранные слова становятся часто 
употребляемые не только в работе, но и в повседневной жизни.  

Из всего населения примерный коэффициент старшего поколения более придирчив к 
чистоте русского языка. По его мнению, чрезмерное употребление новых слов делает язык 
не совсем русским.  

Так, начало XXI века – это эпоха появления и развития неологизмов. Каждый год 
появляются различные лексические единицы. Большинство из них уходит в активный 
словарный запас. Но многие сторонники (приверженцы) традиционного русского языка 
остаются верны чистоте изложения информации. В процессе изучения культур и развития 
международных отношений, современное общество на каждом этапе эволюции будет 
сталкиваться с новыми, неиспользованными ранее словами.  
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Аннотация 
В данной статье кратко рассмотрена одна из актуальных тенденций современного 

школьного образования: овладение учащимися двумя и более иностранными языками. 
Рассмотрены возникающие при этом трудности и освещены возможности для дальнейшего 
развития методики преподавания иностранных языков в этом направлении. 
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 Последнее десятилетие характеризуется значительными изменениями в парадигме 

современного школьного образования, что в равной степени касается младшего, среднего и 
старшего школьного звена. Одну из ключевых черт мы можем наблюдать в методике 
преподавания иностранных языков, вернее, увеличение сферы ее применения. Можно с 
полной уверенностью отметить, что все больше образовательных учреждений выходят за 
рамки изучения традиционно одного языка (чаще английского, реже французского или 
немецкого). В настоящий момент вектор развития общеобразовательной школы направлен 
на расширение границ возможностей для учащихся, и все чаще вводит в школьную 
программу в качестве второго иностранного языка испанский, итальянский, китайский и 
другие [4]. В данной статье мы хотели бы кратко осветить подобную тенденцию, ее 
положительные стороны и возможные трудности на дальнейших этапах. 

Актуальность и своевременность данного развития обусловлены рядом причин. В 
настоящий момент мы можем наблюдать самые неожиданные политические события. 
Изменяются устоявшиеся границы государств и союзов. Следовательно, все большую 
важность обретает национальная, социокультурная составляющая. Одним из 
положительных последствий данных изменений можно считать то, что современная 
лингвистика, как и педагогика, становится в первую очередь личностно - ориентированной. 
Внимание сосредотачивается на центральном предмете исследования – человеке, языковой 
личности. В данном контексте мы понимаем языковую личность как носителя вербального 
мышления, живущего в конкретном языковом пространстве. [2] Возвращаясь к теме 
востребованности изучения более редких иностранных языков, как западных, так и 
восточных, мы убеждены, что эта тенденция предоставляет большие возможности для 
применения интеллекта каждой отдельной личности в масштабах всего мира. Налаженная 
система мировой сети Интернет также размывает границы в сфере образования и работы, 
предоставляя возможность удаленной занятости и заочного обучения. Все это 
обуславливает растущую востребованность более редко встречающихся иностранных 
языков как среди взрослых учащихся языковых образовательных учреждений, так и среди 
их детей, которые также начинают интересоваться другими культурами, отличными от 
привычных и знакомых с детства культур англоговорящих стран.  

Если буквально несколько лет назад эту нишу целиком и полностью занимали частные 
языковые образовательные организации, то сейчас руководство общеобразовательных 
учреждений идёт навстречу ожиданиям и потребностям школьников. Нельзя не отметить, 
что значительную роль в этом сыграли основные черты, заявленные в современной системе 
образования: личностно - ориентированный подход, важность дискурсивно - ценностной, 
коммуникативной компетенции, развитие навыков межличностного и межкультурного 
взаимодействия [1]. В более конкретной форме это выражается в появлении профильных 
классов с изучением дополнительных иностранных языков, введении обязательного 
изучения второго иностранного языка на уровне отдельных школ с лингвистическим 
уклоном, большей распространенности факультативов по восточным и романским языкам. 
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На первый взгляд, подобная волна интереса к менее распространенным языкам имеет 
только положительные стороны: расширение кругозора, развитие лингвистически 
одаренных школьников, большие возможности для самореализации в дальнейшем. С 
другой стороны, нельзя не отметить подводные камни, с которыми сталкиваются все 
участники образовательного процесса: учителя, родители и дети. Во - первых, предмет 
изучения – дополнительный иностранный язык – зачастую выбирается инициативной 
родительской группой или учащимися случайно. Решающим фактором при выборе языка 
становится не столько интерес к иноязычной культуре, особенностям мышления и желание 
наладить коммуникацию, сколько стремление к разнообразию (дети), набор устоявшихся 
стереотипов, господствующих в мышлении (родители). Как следствие, изучение языка, 
показавшегося сложным, неинтересным, непонятным, но являющимся частью 
обязательной программы данной школы, способно наложить отпечаток на дальнейшее 
восприятие ребенком страны, культуры и народа в целом. 

Второе важное препятствие, затрудняющее изучение не самых распространенных 
иностранных языков – это недостаточно обширная методологическая база. Этот факт 
проявляется в меньшем количестве ресурсов для обучения различных возрастных групп, 
методических пособий, обучающих семинаров и конференций, научных разработок, 
педагогических кадров. На данный момент востребованность изучения более редких 
иностранных языков, хоть и на первоначальном, ознакомительном этапе обучения, 
превышает фактическую возможность их преподавания.  

Переходя к возможным вариантам развития ситуации, можно предложить успешный, на 
наш взгляд, опыт знакомства, своеобразного погружения в малоизвестный иностранный 
язык, который предлагается учащимся различных возрастных групп. В частности, мы 
наблюдали подобный успешный опыт на занятиях городского школьного лагеря «City 
Camp» на базе ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» (г.Челябинск). В каждую из смен учащимся как 
младшего, так и среднего школьного звена предлагалось пройти краткое интенсивное 
погружение во французский, итальянский, китайский, испанский языки. В течение недели 
ученики знакомятся с основами фонетики, алфавита, чтения и письма, получают основные 
страноведческие знания, элементарные коммуникативные навыки (знакомство, рассказ о 
себе и семье). После таких смен проводится устный опрос на количество и качество 
усвоенных знаний, а также на уровень мотивации в дальнейшем изучении данного 
конкретного языка. Исходя из результатов опроса, в большинстве случаев остается 
положительное впечатление от языка и культуры, разной степени выраженности желание 
продолжать обучение. На наш взгляд, главный вклад, который осуществляет подобный 
положительный опыт знакомства с новым языком – это ситуация успеха, улучшение 
первоначальных навыков коммуникации и мотивация к развитию в лингвистической сфере. 
Помимо этого, учащийся составляет собственное мнение о каждом языке, и в дальнейшем, 
в старших классах или высшем образовательном учреждении, способен сделать 
самостоятельный, осознанный, основанный на личном опыте, выбор факультатива, 
специализации и даже будущей карьеры [3].  

Как было представлено выше, возможности учащихся в изучении менее 
распространенных иностранных языков (романской группы, арабского, китайского, 
японского, корейского) на сегодняшний день обширнее, несмотря на связанные с этим 
сложности. В заключение хотелось бы отметить значительные перспективы для изучения, 
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развития и расширения методологической базы, посвященной преподаванию иностранных 
языков, а также теоретических и практических работ по особенностям овладения 
учащимися двумя и более иностранными языками в период школьного обучения.  
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УЧЕБНИК «ДОРОГА В РОССИЮ»: АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ПО ГРАФИКЕ 
ТЕКСТА ДЛЯ I CЕРТИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 

 
Аннотация 
В данной статье мы анализируем учебник «Дорога в Россию» на наличие заданий, 

направленных на знакомство с графической составляющей текста. Эта работа необходима, 
для того чтобы понять, дается ли в данном учебнике представление о графике текста как об 
отдельном явлении или нет. 

Ключевые слова: 
Учебник, анализ, уровень, сертификат, иностранцы, РКИ, русский. 
Стандарт об образовании требует от учеников «владение кириллическим письмом, 

владение правилами написания прописных и строчных букв» [2], а это значит, что графику 
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буквенного письма ученик знает и может ею владеть, к тому же может проанализировать 
текст с точки зрения графики. Поэтому несложно предположить, что в анализируемом 
тексте он найдет традиционное написание слов и нетрадиционное, авторские выделения, 
новые графоны.  

Учебный комплекс «Дорога в Россию» состоит из трех учебников, каждый из которых 
соответствует одному из уровней овладения русским языком: элементарному, базовому и 
первому сертификационному. Для нашей работы необходимо было посмотреть третью 
часть учебника [1], который готовит учеников к сдаче I сертификационного уровня. Именно 
с этого уровня в компетенцию учеников входит овладение графикой языка в целом и 
рассмотрение графических единиц в частности. Отметим, что при анализе учебника мы 
уделяли внимание наличию текстов, которые имеют в своем составе задания, связанные с 
анализом графического облика текста, или не имеют их.  

Перед тем как обратиться к анализу учебника, мы рассматривали Государственный 
стандарт по русскому языку как иностранному (РКИ) на наличие требований к овладению 
графикой русского языка при изучении русского языка как неродного. в стандарте сказано: 
ученики должны знать, правильно использовать графическую составляющую русского 
языка (правильно писать русские буквы и другие письменные знаки, а также различать их). 
Поэтому на I сертификационном уровне можно уделять внимание таким графонам, как 
авторские выделения части текста различными способами (курсив, шрифт, размер, толщина 
начертания букв), нетрадиционному написанию слов, постановки знаков препинания, а 
также функциям знаков препинания. 

Перейдем непосредственно к анализу учебника. Особенностью является то, что в 
учебнике достаточно много внимания уделяется работе с фрагментами текста (в общей 
сложности девятнадцать текстов, которые выделены в отдельные разделы уроков под 
названием «Тексты»). Помимо данного раздела, в каждом уроке (всего их шесть) есть 
раздел «Грамматика». В каждом разделе «Текст» ученикам предлагается несколько текстов 
и заданий к ним. Как правило, тексты одного урока объединены одной темой. Так как 
данный учебник рассчитан на иностранцев с I сертификационным уровнем овладения 
русским языком, то все тексты относятся именно к этому уровню.  

Анализ графических средств в текстах учебника «Дорога в Россию» для I 
сертификационного уровня позволил прийти к следующим результатам:  

1. Большинство (а именно семнадцать из всех девятнадцати) текстов написаны 
специально для учебника и являются учебными текстами. Это минус в плане обучения 
графике, так как такие тексты пишутся простым языком, и стиль автора, стилевые 
особенности не прослеживаются. Данные тексты отличаются правильностью написания, 
соблюдением всех правил графики. Плюсом текстов, встречающихся в учебнике, является 
их реалистичность, заключающаяся в описании реалий действительности, упоминании 
конкретных выдающихся личностей, их заслуг перед народом.  

2. В учебнике есть тексты, которые написаны по рассказам известных авторов: текст по 
рассказу А.П. Чехова «Открытие» (2 урок), а также текст по рассказу В.М. Шукшина 
«Экзамен» (3 урок), но они не являются оригинальными, а адаптированы для иностранных 
учеников. При этом, как правило, содержание рассказов не нарушается, авторский замысел 
передан верно, но об авторской манере письма говорить не представляется возможным, 
поэтому и анализировать графическую составляющую в таких текстах нельзя. 
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3. Все тексты, представленные в учебнике, прозаические, поэтических текстов в 
учебнике нет. Таким образом, учебник «Дорога в Россию» знакомит иностранцев лишь с 
одним типом организации художественной речи. 

Все вышеизложенное дает нам право сделать вывод о том, что разработчики учебника 
«Дорога в Россию» не включают во внимание своих работ графическую составляющую 
русского языка. Это связано в основном с тем, что в обучении иностранцев используются 
лишь тексты, написанные специально для учебной ситуации.  
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В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена сравнительному анализу компонента «душа» в английской и 

русской лингвокультурах. В процессе работы были исследованы фразеологизмы в 
английском и русском языках и проанализировано их значение. Особое внимание в статье 
было уделено сопоставительному анализу мировоззрения и самосознания жителей России 
и Британии. 
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фразеологическое значение 
Фразеологизмы составляют неотъемлемую часть структуры любого языка на нашей 

планете и именно они являются носителями культурной, мировоззренческой, исторической 
и традиционной информации. В свою очередь фразеология насчитывает большое 
количество единиц, отражающих национальный характер жителей определенного 
государства. Особый интерес представляет исследование и сравнение фразеологических 
компонентов в английском и русском языках.  



148

Данный анализ позволит нам определить национальные и культурные особенности 
отношений жителей к человеческой душе Британии и России. 

Материалом исследования послужили фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом 
«душа» отобранные из фразеологических словарей: «Большого англо - русского 
фразеологического словаря» А.В Кунина, «Фразеологического словаря русского языка» 
М.В Степанова. 

Предметом исследования стали семантические фразеологические единицы с 
компонентом «душа». 

Целью данной статьи выступает сравнение отношения фразеологических единиц с 
компонентом душа в связи с осознанием себя и своего тела среди англоговорящих и 
русскоговорящих. 

Многие люди нередко задаются вопросом, что же такое человеческая душа, из чего она 
состоит и что из себя представляет. В Большом Энциклопедическом Словаре «душа» 
определяется как понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на 
психическую жизнь человека и животных, которое восходит к древним представлениям об 
особой силе, содержащейся в их телах и покидающей тела в момент смерти. 

В английском языке встречается такое определение: «soul – the principle of life, feeling, 
thought, and action in humans, regarded as a distinct entity separate from the body, and commonly 
held to be separable in existence from the body» [3], что в переводе будет означать: «душа – 
это принцип жизни, чувство, мысль и действие в человеке, рассматривающая душу, как 
отдельную структуру, отделенную от тела». 

В Оксфордском словаре лексико - семантическая особенность английского языка – 
“душа” – определяется в вариантах: 1) как духовная и нематериальная составляющая часть 
человека или животного, считающаяся бессмертной; 2) внутренняя природа человека; 3) 
человек как личность; 

Body and soul – дословно переводится как «тело и душа» и употребляется в случае, когда 
кто - то очень сильно верит в кого - то не только физически, но и морально. В русском 
языке ему соответствует эквивалент фразеологизма: “и душой, и телом”. 

Be the life and the soul of the party – дословно «быть жизнью и душой компании» – 
используется для описания веселого и радостного человека, который чаще всего является 
душой компании. В русском встречается выражение «душа компании». 

Sell your soul (to the devil – дословно переводится «как продать душу дьяволу», 
использующийся для описания человека, который использует аморальные методы для 
достижения своей цели. В русском языке служит эквивалентом идентичное по структуре и 
семантике выражение: «продать душу дьяволу». 

God rest someone 's soul – дословно исповедь – это спокойствие души, чаще всего 
употребляется по отношению к умершему человеку с долей уважения в голосе. В русском 
языке практически идентичным с точки зрения лексического наполнения является 
фразеологизм отдать Богу душу, однако с точки зрения семантики и более близкой будет 
употребляться фраза: “упокой, Господь, душу”. 

Brevity is the soul of wit – «краткость – есть душа остроумия», шутки являются наиболее 
смешными, если они являются короткими. А в русском языке существует аналог: 
«краткость – сестра таланта», который имеет схожее значение. 
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Heart and soul – используется при упоминании души как центра или сути чего - либо. В 
русском языке аналога не существует, однако вероятнее всего тут происходит 
отожествление со словом сущность и суть, обладающие схожей семантикой. 

Во втором значении «внутренняя природа человека» является базовым компонентом для 
следующих фразеологизмов: 

Bare one’s soul – дословно обнажить душу, раскрыть душу перед кем - то и откровенно о 
чем - либо поговорить. В русском будет выражен фразеологизмом «открыть душу», 
имеющим то же значение. 

Pour out one’s soul – дословно излить душу, рассказать о том, что беспокоит или 
тревожит. Русским вариантом будет «поговорить по душам». 

Эти два фразеологизма имеют схожее значение, и в русском языке их уместным 
переводом является «излить душу». 

Grip one’s soul – дословно сжать свою душу, значит закрыться ото всех и спрятаться в 
свою раковину. В русском языке имеется аналог: «стоять над душой». 

В третьем значении встречаются: 
Not a living soul – дословно «ни одна живая душа», что используется в значении никого и 

ничто, в определенном контексте может соответствовать русскому выражению «ни души». 
Don’t tell a soul – дословно не сказать ни одной душе, в русском языке означает 

сохранить секрет, либо сберечь чью - либо тайну, соответствующим фразеологизмом в 
русском языке будет известное выражение «держать язык за зубами». 

В русском языке фразеологизмы являются более красочными и насыщенными, нежели в 
английском и описывают многие жизненные ситуации. Приведем следующие примеры: 
Брать за душу – очень сильно затронуть человека, задеть его как - либо; 
Душа компании – дружелюбный человек, находящийся в центре внимания; 
Мертвые души – несуществующие в реальности люди, данные о которых используют 

для получения какой - то личной выгоды; 
Поговорить по душам – откровенно с кем - то о чем - либо поговорить,  
Родственная душа – человек, близкий по духу или интересам. 
Каждая страна является уникальной и имеет свои неповторимые особенности 

менталитета и культуры, которые отличают ее от всех других стран. «В каждой культуре 
есть присущие ей нормы и стереотипы поведения, которые реализуются в речевых 
стереотипах. Языковая личность, принадлежащая той или иной культуре, владеет 
определенным набором речевых стереотипов и использует их в речевой деятельности. 
Задачей переводчика является обеспечение адекватного понимания коммуникантов, 
принадлежащих к разным культурам» [6]. Проведенный сравнительный анализ 
фразеологизмов из английской и русской лингвокультур, можно сделать вывод, что 
англичане являются народом, который более сдержан на публике и в семейном кругу. Для 
него не типично шумное проявление эмоций, всплеск радости или злости, открытое 
признание в чем - то или быстрая привязанность к кому - либо, и скорее наоборот 
англичане обладают какой - то сжатостью, скрытостью и нередко скрывают свои эмоции за 
нейтральным выражением лица. В отличии от англичан, русские люди будут казаться более 
открытыми, дружелюбными и легко идущими на контакт. Русскоговорящий человек очень 
эмоционален и очень легко привязывается к другому человеку или же порой очень ярко и 
бурно выражают свои эмоции: радость, гнев, страх или отвращение. Существует такое 
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выражение «душа нараспашку», которое наиболее точно описывает менталитет русского 
народа и подтверждает все выше перечисленные характеристики. 

Из этого можно сделать вывод, что и русскоговорящие и англоговорящие люди, 
несмотря на национальные, культурные и лингвистические различия вкладывают в понятие 
души идентичные свойства и качества, которые впоследствии находят свое отражение в 
языках. Именно благодаря этому, мы можем заметить, что для русской и английской 
лингвокультур характерно понимание души, как некоторой сущности, которая является 
местом сосредоточения всех чувств и эмоций, которую можно открыть и на которую 
можно воздействовать. 
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КОНТАМИНАЦИЯ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИМЕННОЙ 
(ДЕВЕРБАТИВНОЙ) ПРЕДИКАЦИИ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты многогранной проблемы современной 

синтаксической науки – проблемы структурно - семантической организации русского 
предложения, что обусловило актуальность работы. Цель статьи – рассмотреть особенности 
семантики и функционирования простого предложения с девербативным существительным 
в независимой позиции, в роли подлежащего данного предложения. Особенности 
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семантики девербативов оказывают огромное влияние на их функционирование в составе 
как оборота, так и целого предложения, поэтому функциональный принцип рассмотрения 
материала является доминирующим, активно применяется трансформационной и 
контекстологический анализ, методы семантической и прагматической интерпретации. В 
результате чего автор приходит к выводу о сложности внутренней структуры 
представленного типа простого предложения. 

Ключевые слова: семантика, предложение, глагол, отглагольное имя, 
девербативное существительное, основная предикация, дополнительная предикация. 

В современном русском языке широко распространены субстантивные отглагольные 
образования. Наиболее интересные из них – девербативные существительные со значением 
отвлеченного действия: учение, хозяйствование, развитие, уборка, приезд и т.д. 

Девербативные имена существительные – имена существительные, образованные от 
глаголов: возвращение – возвращать / возвратить (возвращение книги) и возвращаться / 
возвратиться (возвращение мамы); ср. также: возврат книги – возвратить книгу; пение – 
петь; рисование – рисовать; шелест – шелестеть и т.д. 

Мы исходим из положения, что девербативные существительные являются 
синкретичными образованиями: в них гармонично сочетаются как глагольные свойства, так 
и признаки имени, таким образом, девербативы занимают как бы промежуточное 
положение между глаголом и именем, иллюстрируя движение слова от глагола к имени 
(если иметь в виду его происхождение и деривационный аспект). Ясно, что это 
промежуточное положение девербатива между двумя центральными и противоположными 
друг другу частями речи предопределяет его двойственное положение: грамматический 
статус словоформы и синтаксическую предложенческую позицию, предложенческую 
номинацию. Синтаксическое положение и грамматический статус словоформы девербатив 
приобретает благодаря реализации его именных свойств (и в первую очередь 
морфологических категорий имени), предложенческая позиция, предложенческая окраска 
семантики связана со свойствами, оставленными девербативу глаголом. Это положение не 
раз высказывалось как в исследованиях по лингвистической семантике, так и в 
семантическом синтаксисе. Н. Д. Арутюнова отмечает способность имен действия, в 
особенности суффиксальных, при образовании предложений «возвращаться» в свое 
глагольное состояние [3, c. 315]. В. А. Белошапкова указывает на возможность сохранения 
номинативного содержания предложения при замене предиката соответствующим именем 
существительным, которое называет выражаемый предикатом признак, например: Мальчик 
читает книгу – чтение книги мальчиком [2, c. 128]. 

Языковой материал свидетельствует о том, рассматриваемые нами девербативные 
существительные в структуре предложения способны занимать позицию любого члена 
предложения в традиционном понимании данного понятия. 

Девербатив может входить в состав главных членов, образующих предикативный центр 
простого предложения, и находиться в синтаксически независимой позиции. Именно 
подобного рода конструкции представляются наиболее интересными, соответственно в 
данной статье мы рассмотрим предложения, в которых подлежащим являются 
обозначенные девербативные образования. Например: Меж тем Онегина явленье у 
Лариных произвело на всех большое впечатленье и всех соседей развлекло (А. С. Пушкин. 
Евгений Онегин); Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор ... (М. А. Шолохов. 
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Тихий Дон) - ср.: То, что приехал Степан Астахов, взволновало весь хутор или Приехал 
Степан Астахов. Это взволновало весь хутор. 

Как видим, в приведенных выше предложениях девербатив, являющийся подлежащим 
простого предложения, с зависимым субстантивом представляет собой 
субстантивированную номинализованную конструкцию, семантически эквивалентную 
предложению [1, c. 74]. Данные обороты включают в свой состав потенциальный предикат 
и потенциальный субъект: Онегин явился. Степан Астахов приехал. Также потенциально 
они реализуют грамматические категории модальности и времени, представляя вполне 
определенные, локализованные во времени события. В приведенных выше предложениях 
девербативные обороты представляют события, происходившие в прошлом, реальные, о 
результатах / следствиях которых сообщается в остальной части предложения. 

Таким образом, носителем дополнительной предикации (репрезентантом свернутого, не 
добавочного высказывания) в простом предложении может быть подлежащее. Отдельную 
пропозиционную номинацию представляет главный член простого предложения. Такая 
пропозиция не может квалифицироваться как дополнительная (она заключает в себе тему 
высказывания), мы характеризуем ее как свернутую, а ее семантическое наполнение влияет 
как на семантическую организацию предложения в целом, так и на внутренние (логико - 
семантические) отношения в этом предложении. 

Сказанное относится и к сказуемому простого предложения: Пожалуй, это событие 
было его первым столкновением с настоящей жизнью (К. Г. Паустовский. Черное море); 
Финиш - это полнейшее, максимальное напряжение сил ... (А. И. Куприн. Молох); И 
жутко, до мурашек жутко становится: инфаркт - ведь это разрыв сердца (Г. Я. 
Бакланов. Меньший среди братьев); Настоящая литература - как липовый цвет. (К. Г. 
Паустовский. Золотая роза); Отличительная черта англичан - их презрительное 
отношение к так называемым «крысиным гонкам», то есть к готовности жертвовать 
радостям жизни ради голой корысти (В. В. Овчинников. Сакура и дуб. Корни дуба) - 
ср.: ... это то, что они презрительно относятся к так называемым «крысиным 
гонкам» ... 

В приведенных примерах первая пропозиция (обозначенная словоформой в роли 
подлежащего) репрезентирована одной словоформой, являющейся «знаком» пропозиции, 
вторая пропозиция репрезентирована девербативным оборотом, являющимся свернутым 
событием. Между ними устанавливаются отношения тождества (идентификации). 

Собранный языковой материал свидетельствует о возможности выражения 
дополнительной предикации и соответственно свернутого высказывания главными 
членами предложения - либо подлежащим, либо сказуемым, если они представлены 
отглагольными существительными. Каждый из главных членов в отдельности представляет 
свернутое событие, свернутую предикацию и может быть развернут в отдельную 
самостоятельную предикативную единицу, так как его семантическое наполнение равно 
целому предложению. 

В рассматриваемых предложениях наблюдается интересное явление: контаминация, 
наложение двух предикаций: сливаются основная и дополнительная предикации. При этом 
не соответствуют субъекты и предикаты основной и дополнительной предикаций. Ср.: Ее 
присутствие возвратило мне бодрость (А. С. Пушкин. Выстрел) - реализуется схема: 
субъект - предикат – предикат - объект - объект; разворачивая дополнительную 
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предикацию в основную, получаем: Она присутствует (присутствовала) - реализуется 
схема: субъект (она / ее) - предикат (присутствует / присутствие – формальный субъект 
основной предикации). То же: Шум дождя разбудил меня - Дождь шумит - я проснулся. 
В каузирующей части (шум дождя - дождь шумит) дождь становится субъектом, шум - 
предикатом (шумит). В каузированной части (разбудил меня - Я проснулся) формальный 
объект становится субъектом (меня / я). 

В случае, когда девербатив выступает в предложении в роли сказуемого, наблюдается 
обратное явление - предикаты основного предикативного ядра и дополнительного 
совпадают, то есть девербатив (имя действия) является одновременно и основным, и 
дополнительным предикатом в рамках одного высказывания, одного предикативного 
выражения. Формальный же атрибутивный объект при предикате (основном) становится 
субъектом дополнительной предикации, ср.: инфаркт - ведь это разрыв сердца и инфаркт 
- ведь это когда сердце разрывается: девербатив разрыв (в первом случае) и 
мотивирующий глагол разрывается (во втором случае) занимают позицию предиката. 
Следовательно, в исходном выражении и основной предикат, и дополнительный 
репрезентированы одной словоформой – девербативом разрыв. То же и в примере: Слово - 
как выстрел винтовки - Слово - как винтовка выстрелила. Девербатив выстрел 
одновременно представляет и основной, и дополнительный предикат. 

Встречаются случаи, когда в простом полипропозитивном предложении реализуется 
схема: девербатив - девербатив, то есть оба главных члена выражены девербативными 
существительными. В данном случае каждый из главных членов способен разворачиваться 
в самостоятельную предикативную единицу со всеми отмеченными выше особенностями. 
Например: Ваш крик - маскировка злого намерения (В. Д. Дудинцев. Белые одежды) - Вы 
кричите, тем самым маскируется злое намерение или Вы кричите, тем самым 
маскируете (маскируя) злое намерение: моносубъектное полипропозитивное 
предложение, в котором реализуется семантическая модель: субъект - предикат – 
предикат - объект. Та же семантическая организация наблюдается и у следующего 
предложения: Появление турецкой эскадры у берегов Тавриды - грозная демонстрация 
силы (предикат - субъект - сирконстант места - атрибутивный компонент - предикат - 
объект); Звучание ваших волынок для меня как мычание недоенных коров ... (В. С. 
Пикуль. Фаворит) – полисубъектное полипропозитивное предложение - ср.: Звучат ваши 
волынки. Это для меня все равно, что мычат недоенные коровы. 

Таким образом, наиболее интересны, сложны, своеобразны предложения, в которых 
девербативные имена существительные выступают в роли главных членов (подлежащего 
либо сказуемого). Именно эти предложения отличаются довольно сложными внутренними 
смыслами, переплетениями этих смыслов. Интересно, что именно в некоторых из этих 
предложений не столь прозрачна и однозначна структурная осложненность (например, 
Начинается пение; Продолжается ледоход; На лестнице послышался шум и т.д.), однако 
более пристальное, глубокое и детальное изучение смысловой организации убеждает в 
неординарности и семантическом своеобразии подобных предложений. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ В РАССКАЗАХ 
Е.Д. АЙПИНА «У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА») 

 
Аннотация: В статье рассматриваются индивидуально - авторские средства 

выразительности лексики современного русского языка. На материале повести известного 
хантыйского писателя Е.Д. Айпина рассмотрено своеобразие таких тропов, как эпитет, 
сравнение, метафора, перифраза и олицетворение. Актуальность работы заключается в 
выделении и описании эксклюзивных авторских средств языка, которые тесно связаны с 
народной картиной мира. 

Ключевые слова: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, перифраза. 
Наряду с театром, живописью и музыкой, художественная литература также является 

одним из видов искусства. Художественная литература – результат творческой работы 
писателя или поэта, и, как любое другое искусство, она обладает миросозерцательным 
(связанным с авторской субъективностью), познавательным и эстетическим аспектами, что 
и связывает литературу с другими видами искусства. Ее характерной чертой является 
способность рисовать словами. Литература относится к изобразительному виду искусства, 
наряду с тем, что слово всегда имеет изобразительный характер, создает конкретный образ 
в произведении. 

При этом поэтами и писателями используются изобразительно - выразительные средства 
языка, они чрезвычайно важны, так как помогают автору создавать художественный образ, 
а читателю войти в мир художественного произведения, раскрыть авторский замысел, 
придают речи автора яркость, усиливают ее эмоциональное воздействие. 

Лексический запас русского языка довольно состоятелен. Поэтому автор, пишущий на 
русском языке может без особого труда назвать какой - либо определенный предмет, его 
действия и признаки. При этом могут быть выражены самые различные оттенки значения и 
показана оценка говорящего предмета речи.  
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Природа Югорского края воспета многими поэтами. Она уникальна, что дает авторам 
нашего края большую почву для создания рукописных шедевров. Одним из них является 
Еремей Данилович Айпин, он известен как среди жителей нашего округа, так и в финно - 
угорском мире как общественный деятель и писатель. Этнически автор принадлежит к 
народу ханты, но русская культура впитывалась им с детства, и эти два начала органично 
проявляются в его творчестве. 

Свои произведения Еремей Данилович пишет на хантыйском и русском языках по 
рассказам родственников и старожилов, собственным воспоминаниям и впечатлениям, 
историческим хроникам. 

В основе книги "У гаснущего очага" лежат реальные события жизни коренных народов 
Севера, а также мифопоэтическое восприятие мира народом ханты. В произведении автор 
показывает культуру народа: сказки, мифы, легенды, передаваемые из поколения в 
поколение, которые имеют глубокий философский смысл познания добра, мира, зла, 
правильного и неверного.  

Главная цель писателя - показать характер и душу остяка, живущего по законам таежной 
земли размеренной жизнью, но время перемен оставляет народ у гаснущего очага. 

В своих произведениях Еремей Айпин активно использует лексические средства 
выразительности, к которым традиционно относятся: эпитет, метафора, метонимия, 
олицетворение, сравнение, перифраза, гипербола, литота, антономасия. 

Рассмотрим наиболее интересные из них, встречающиеся в повести в рассказах «У 
гаснущего очага». Средства, которые использует Еремей Данилович, поддерживают 
внимание и интерес у читателя. Из цивилизованного мира автор умело переносит нас в 
сибирскую тайгу с ее обитателями – зверями и птицами, людьми крепкой выдержки - 
ханты.  

Автор многочисленных трудов по русскому языку Д.Э. Розенталь, дает эпитету 
следующее определение: «эпитет – это слово, определяющее предмет или действие и 
подчеркивающее в них какое – либо характерное свойство, качество» [2, с. 339]. 

Е.Д. Айпин широко использует эпитеты в своем произведении, они помогают ему живо 
и наглядно рисовать предметы и действия и соответственно дают читателю возможность 
увидеть их такими, какими их видел писатель, создавая произведение: 
Сине - голубоватый запах голубики и черники. 
В этом примере мы видим, как автор передает запах северных ягод через характерный 

для них цветовой признак сине - голубоватый. Автор умело переносит читателя в 
сибирский бор, наполненного ароматом и оттенками синего цвета. Данный вид эпитета 
является метафорическим.  
А лицо у сестры было светлое и таинственно - загадочное. 
Таинственно - загадочное относится к эмоциональному виду эпитета, так как передают 

чувства автора.  
Неторопливо и подолгу гнал белоголовую волну по большим рекам и большим озерам.  
Сочетание белоголовую волну представляет яркий образ, который помогает определить 

отношение автора к тому, что он описывает: мастер слова относится к волне, как к живому 
существу. Дословно сочетание понимается как волна с белой головой – запоминающаяся 
живописная картина.  
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Сравнение Д.Э. Розенталь трактует так: «Сравнение – это сопоставление двух явлений с 
тем, чтобы пояснить одно из них при помощи другого» [2, с. 361]. 

С большой любовью пишет о своей бабушке, используя сравнения в их портретах, что 
придает им особую наглядность: 
Бабушка сидит, как царица. 
Сравнение помогает более точно представить сильный характер бабушки и крайне 

уважительное отношение к ней. 
Волосы у бабушки белые - белые, как крыло халея. 
Очень интересное сравнение как крыло халея, ведь халей - птица, обитающая на 

тундровых озерах. Такое сравнение характерно для поэтов и писателей нашего региона и 
представляет собой незабываемый оригинальный образ со своеобразным национальным 
колоритом.  
Мудра, как Мать Матерей. 
Мать Матерей, по представлениям народов ханты и манси, это самая мудрая женщиной 

рода, к которой все ходили за советом, она проводила обряды, была «старейшиной» в роду. 
Этим тропом автор сравнивает мудрость своей бабушки с мудростью такой женщины. И 
это тоже свидетельство национальной традиции уважения к старшим, огромной любви к 
своим предкам. 

Сравнения встречаются в и портретах мамы: 
… Мама, как птица, у которой тоже имеется «выводок». 
Отношение к птицам у народов Западной Сибири очень уважительное, даже есть 

праздники, связанные с ними – «Вороний день», день прилета вороны, считалось, что она 
приносила с собой весть о наступлении новой жизни. «Праздник трясогузки», - эта птица 
является вестником Красной весны и Большого света. Северная птица бережно заботиться 
о своих птенцах, такое же отношение автор видит в заботе и любви своей мамы. 

… она, как Земля, добрая и справедливая. 
С малых лет детей Севера учат бережно относиться к окружающей среде, так как они 

живут в единении с природой, ведут таежный образ жизни, а дары Югорской Земли 
являются главными источниками питания. 

Хочется отметить уважительное отношение автора к своей Маме, Бабушке, Папе и 
остальным родственникам, а также к Огню, Земле, Солнцу, явлениям природы и 
божествам, ведь эти слова в повести он пишет с заглавной буквы. 

Советский и российский лингвист М.Н. Кожина, определяет метафору так: «под 
метафорой понимают слово или оборот речи, употребленные в переносном значении для 
определения предмета или явления на основе какой - либо аналогии, сходства» [1, с. 458]. 
При помощи метафоры автор передает неповторимость и индивидуальность предметов, 
демонстрируя собственное видение мира и отношение к нему: 
Голубые очи озер. 
Автор в рамках собственного ассоциативно - образного мышления представляет озеро в 

облике человека с голубыми глазами. Сопоставляются казалось бы мало сопоставимые 
объекты. 
И рыжевато - теплая желтизна лесов. 
Автор описывает лес в осенний период, создавая при этом яркие образы, здесь слова 

выступают, словно краски на холсте. 
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В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» дано следующее 
определение перифразы: «Перифраза (парафраза) – оборот, состоящий в замене названия 
предмета или явления описанием его существенных признаков или указанием на его 
характерные черты, - широко используется, помимо художественной, в публицистической 
речи» [1, с. 462]. 

Ярче и полнее выразить авторскую оценку изображаемого, выделить и подчеркнуть 
наиболее существенные признаки изображаемого писателю помогает употребление 
перифраза:  
Побольше бы детей на Землю приходило, чтобы было мне, где погреть свои лапки! 
Автор подразумевает: побольше бы детей рождалось. 
К сожалению, поняв это, осознаешь и другое: многие уже оставили нашу Землю. 
Автор заменяет описание смерти оборотом - «многие уже оставили нашу Землю». 
Д.Э. Розенталь определяет понятие олицетворение как «троп, состоящий в перенесении 

свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия» [2, c. 342]. 
Под высоким белым яром наша Аган - река несла голубоватые льдины, и по ним скакали 

шаловливые лучи солнца. 
Автор описывает «игру» лучей солнца, оживляя их. Тем самым дает читателю 

возможность более зримо воспринимать прочитанное. 
Ветер - Старик медленно и постепенно поднимался из - за леса, неторопливо и подолгу 

раскачивал тайгу. 
Здесь автор описывает явление природы – ветер, наделяя его способностями 

действовать.  
Рассмотрев примеры олицетворения, можно убедиться в том, что оно придает тексту 

живописный и зримый характер. Используя его, автор подчеркивает наиболее яркий 
признак изображаемого явления, предмета. Через данный троп можно проследить 
индивидуальный стиль автора. 

Благодаря используемым автором стилистическим приемам, мы можем представить 
героев произведения, а через их мировоззрение и глубокие эмоциональные переживания 
раскрываются законы их жизни на Земле. Автор учит любить и ценить необычную красоту 
северного края, оберегать и преумножать богатства Югорской земли, хранить и передавать 
из поколения в поколение неписаные законы, уроки нравственности. 

Итак, лексические средства выразительности русского языка в текстах Е.Д. Айпина 
являются неотъемлемой составляющей, так как именно эпитеты, метафоры, сравнения 
придают художественному тесту неповторимость, индивидуальность и, самое главное, 
национальный колорит. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования заключается в том, что непонимание особенностей 

перевода английских художественных произведений на русский язык может привести к 
неправильному восприятию самого произведения и изменить мнение читателя в худшую 
сторону. Поэтому целью данного исследования является проблема адаптации 
оригинальных иноязычных текстов к особенностям русской речи и культуры. В качестве 
метода исследования использован сопоставительный анализ различных вариантов и 
способов перевода.  

Ключевые слова 
Адаптация, транслитерация, дословный перевод, лексическая сочетаемость  
 
Annotation 
The relevance of this study lies in the fact that a lack of understanding of the features of the 

translation of English works of art into Russian can lead to a misperception of the work itself and 
can change the reader's opinion for the worse. Therefore, the purpose of this study is the problem of 
adapting the original foreign language texts to the peculiarities of Russian speech and culture. A 
comparative analysis of various options and methods of translation was used as a research method. 

Keywords 
 Adaptation, transliteration, literal translation, lexical compatibility  
 
Перевод как вид духовной деятельности человека восходит ещё к глубокой древности. 

Он всегда играл существенную роль в истории культуры отдельных народов и мировой 
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культуры в целом. Особое место занимает художественный перевод или, точнее, перевод 
поэтических и художественных произведений. Он резко отличается от других видов 
перевода и требует не просто использовать старое, заученное раз и навсегда, а предполагает 
речевое творчество [2]. 

В наше время довольно сложно найти человека, не знакомого с каким - либо известным 
произведением зарубежных авторов (в том числе пишущих на английском языке), 
переведённым на русский язык. Даже человек совершенно далёкий от книжной или любой 
другой сферы искусства, так или иначе связанной с литературными источниками, всё равно 
хотя бы раз в жизни слышал о произведениях мировой литературы, событиях, описанных в 
них, или персонажах. Конечно, основной массив подобной информации приходит из речи 
специалистов, работающих на радио и телевидении, а также из сети Интернет. И не стоит 
сбрасывать со счетов киноиндустрию, львиная доля работы которой сводится к 
использованию, переработке и модернизации художественных текстов для передачи их в 
формате визуально - звукового ряда для лучшего и более удобного усвоения информации 
зрителем.  

Подобная адаптация художественных произведений невозможна без перевода текста в 
формат сценария. Тем более сложной эта задача становится при работе с книгами 
зарубежных авторов, поскольку для начала требуется перевести их на понятный зрителю 
Российской Федерации язык. К счастью, часть этой проблемы отходит на задний план, 
поскольку в данной статье будет освещаться лишь проблема перевода, без особой связи с 
авторитетными кино - и телевизионными версиями произведений. Однако о них 
требовалось упомянуть, поскольку частично переход в видео формат помогает в спорных 
моментах, связанных с разными переводами от разных людей. На примере нескольких 
переводов, распространённых в книжной среде, можно продемонстрировать 
существующую разницу. И в качестве примера возьмем всем известную трилогию — 
"Властелин Колец" Дж.Р.Р.Толкина. 

Спор о том, как перевести на русский язык фамилию главного героя величайшей 
фэнтезийной истории насчитывает уже полвека, но точку в нём всё ещё не поставили. Но с 
помощью кино - адаптации от Питера Джексона и работы русской студии переозвучивания 
этот вопрос перестал стоять так остро. Поэтому теперь можно говорить о важном значении 
кино - адаптационной деятельности в отношении трилогии "Властелин Колец" 
Дж.Р.Р.Толкина, именно для русскоязычных толкований имён и топонимов, 
представленных в книжных переводах в сильно отличающихся друг от друга. Но вернёмся 
к самим вариантам перевода. 

Часть из них ориентирована на буквальный перевод, то есть, дословный. Качество 
русифицированного текста от такой вариации может серьёзно пострадать, поскольку не 
учитываются лексическая и семантическая сочетаемости слов и предложений, что сильно 
затрудняет не только чтение, но и понимание происходящего и описываемого в тексте. 
Также они являются образцами «скучной» прозы, при чтении которой единственное 
испытываемое читателем ощущение — желание убрать книгу как можно дальше от себя.  

Отсутствие адаптационной работы при переводах художественных текстов может 
кардинально изменить мнение читателя об оригинальной книге в худшую сторону. 
Подобная вариация перевода воспринимается крайне отрицательно как поклонниками 



160

творчества переводимого автора, так и праздными читателями, в руки которых случайно 
попала его книга. 

Следующий вариант перевода более лоялен к русскому фольклорному языку. Это 
выражается в чрезмерной адаптации имён собственных к особенностям русской речи и 
культуры. Касается это не только словоформ и добавления окончаний в неизменяемые 
слова, обозначающие географические названия или имена персонажей. Речь идёт о 
довольно экзотической попытке переделать их в древнерусский формат с помощью слов 
чисто славянского происхождения. Обусловлено это, конечно, своеобразием понимания 
исходного текста переводчиками. Возможно считавшими, что передача "сказочной" прозы 
именно в виде сказки, с учётом известных в народном русском фольклоре приёмов, будет 
более доступной пониманию читателей, нежели перевод имён собственных 
транслитерацией. 

И для ранних переводов подобный подход ещё мог бы подходить, если бы не серьёзный 
отход от духа и буквы оригинального текста, что подменяет ощущения и мысли по поводу 
описываемого на иное, автором изначально не закладываемое. При этом может произойти 
переход к более художественно оформленной вариации, среди тропов и изящества которой 
теряется и смысл текста, и дух оригинала. Славянизмы делают текст приятнее глазу, но не 
придают целостности всей картине. 

Третий вариант перевода совмещает в себе следование духу и букве оригинала и 
литературное приукрашивание без перегибов, то есть, минимальное использование тропов 
в виде синонимичного изменения понятий. Это касается как собственно текста, так и имён 
собственных. В качестве примера можно взять фамилию главного героя саги — Baggins, 
который в разных переводах становится Сумниксом, Торбинсом и Бэггинсом (транслит). 

Последний из - за влияния фильмов трилогии «Властелин колец» считается более 
каноничным в русской среде переводчиков, тем более, что сам автор Дж.Р.Р.Толкин 
(фамилию которого часто читают как «Толкиен») советовал имена собственные переводить 
транслитом на языке переводящего. Однако данный совет многими игнорируется по сей 
день, отчего разница в переводах может быть значительной. Разные переводы предлагают 
варианты имён самой различной степени буквальности и адаптированности, но чаще 
принимается вариант транслита как более подходящий содержанию. Можно отметить 
возможность действительного совмещения разных представлений о переводах на русский 
язык английских текстов как с сохранением духа первоисточника, так и с приложением 
лучше воспринимаемых художественных приёмов без ущерба смыслу и идее 
произведения. 

Итак, проблема перевода английских художественных произведений на русский язык 
действительно сегодня актуальная, поэтому переводчик должен всегда стремиться передать 
не отдельные слова и не отдельные конструкции (калькирование). Передавать нужно мысль 
автора со всеми ее оттенками [1]. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 
 

Каждый человек задумывается о необходимости изучения иностранных языков. Ни для 
кого не секрет, что на сегодняшний день самый популярный язык – английский. 
Английский язык считается официальным языком во многих странах мира. Английский 
занимает ведущую позицию среди таких языков, как китайский, испанский, арабский и 
французский - это официальные языки Организации Объединенных Наций. 

Данная статья посвящена исследованию английской терминологии в сфере туризма и 
сервиса. Материалом для исследования послужили специальные словари, справочники, и 
учебные пособия по туризму. 

В настоящее время туризм превратился в глобальное социально - экономическое и 
политическое явление. Он стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Как и 
любая другая профессиональная сфера, туризм имеет свою терминологию. Туристические 
терминологии связаны с развитием наземного и воздушного транспорта, а также круизных 
лайнеров. В это время появились такие термины, как:  

1. air travel reservations – бронирование воздушного путешествия 
2. international travel - международное путешествие 
3. ticketing policy – политика продажи билетов 
4. cultural tourism – культурный туризм 
5. educational tourism – образовательный туризм  
6. sustainable tourism – устойчивый туризм  
7. SPA tourism - СПА – туризм. 
Одним из инструментов обогащения является заимствование. Заимствование является 

одним из наиболее продуктивных способов терминообразования в русском языке, наличие 
большого количества англицизмов в русской терминологии свидетельствует о тенденции к 
сближению терминосистем двух языков. 
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В обоих языках заимствования можно разделить на три класса:  
1. Заимствования 
2. Калькирование 
3. Гибридные образования. 
Большинство заимствований в терминосистеме «туризм» в русском языке относится к 

прямым. Иноязычное слово переходит в язык - рецептор при помощи транслитерации – 
путем точной передачи знаков одной письменности знаками другой письменности, при 
которой каждый знак одной системы письма передаётся одним и тем же знаком другой 
системы письма. Например, паркинг / parking илиресепшн / reception. К группе прямых 
заимствований можно отнести и те, которые образованы путем лексикализации − 
превращения сочетания слов в устойчивую фразеологическую единицу (дьюти - фри / duty 
free). 

Ка лька или кальки рование в лингвистике - заимствование иноязычных слов, выражений, 
фраз буквальным переводом соответствующей языковой единицы, а также результат этих 
заимствований: слова, выражения и фразы. Мы заимствуем из иностранного языка ту или 
иную синтагму и буквально переводим элементы, ее составляющей.  

Третью группу составляют гибридные образования: 
1. Кемпинг - стоянка 
2. Лаунж – зона 
3. Гид – переводчик 
4. Прием – коктейль 
Таким образом, у всех английских заимствованных терминов по степени адаптации в 

русском языке прослеживаются две тенденции:  
1. большинство английских терминов приобретают облик русских слов (apartments / 

апартаменты, Business tour / бизнес - тур, cruise / круиз, transit / транзит, Tour operator / 
туроператор, charter / чартер);  

2. в языке сферы туризма имеются многочисленные иноязычные вкрапления, в которых 
сохраняется латинское написание части слова или целого слова (shuttle - сервис).  

Так же есть термины, которые приживаются не очень легко. Например, выражение «all 
inclusive», которое в русском языке означает «все включено». Ведь русскому языку не 
свойственно сочетание звуков, в результате чего при произнесении происходит заминка в 
начале синтагмы, которые станут препятствием на пути его «обрусения». 

В ходе исследования мы выяснили, что профессиональная этика в сфере туризма и 
сервиса имеет иноязычную природу и хорошо поддается русификации. Студенты, а в 
дальнейшем специализированные работники, изучая английский язык, повышают свой 
профессионализм, обеспечивая себе быстрое продвижение по карьерной лестнице.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В РОМАНЕ ДЖОНА БРЕЙНА «ПУТЬ НАВЕРХ» 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования стилистических средств выражения 

идеи жизни в образе города Уорли в романе Джона Брейна «Путь наверх» (1957). Данная 
идея раскрывается автором с помощью таких средств выразительности, как метафора, 
антитеза, бессоюзие, символизм и ряда других. 

Ключевые слова: 
Джон Брейн, лингвостилистические средства, Путь наверх, художественный образ 

жизни. 
 
Роман Джона Брейна «Путь наверх» посвящен проблеме противоборства духовности и 

материализма в душе главного героя − Джо Лэмптона. В роли символа духовного начала 
жизни Джо выступает образ его родного города Дафтона, с которым связаны его 
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воспоминания о детстве и семье. В то же время, Дафтон, «маленький провинциальный 
английский городок, далек от представлений Джо о том, каким должно быть место, в 
котором живут богатые и успешные люди» [2, с. 124]. Стремясь к материальному 
благополучию, главный герой покидает Дафтон, город серых будней и бедности, в котором 
люди не живут, а лишь тяжело трудятся до самой смерти. Свои надежды на обеспеченное 
будущее Джо связывает с процветающим городом Уорли, где жизнь бьет ключом, а 
возможность попасть в высшие слои общества и добиться успеха кажется ему более чем 
реальной. Так, с одной стороны, Уорли становится символом материалистического 
сознания героя. С другой стороны, именно Уорли символизирует для Джо жизнь, 
неразрывно связанную в его понимании с материальным достатком.  

В настоящей работе рассматриваются лингвостилистические приемы, посредством 
которых автор выражает идею жизни в нижеприводимых описаниях Уорли, а также создает 
целостный образ данного города.  

Так, сияющий чистотой и манящий своими роскошными особняками Уорли в сравнении 
с Дафтоном представляется Джо другим миром: 

 “I saw roads and houses which I’d never seen before – big square houses, broad roads, not black 
and grey, but all white and clean” [3] 1.  

В Примере 1 оппозиция двух городов реализуется с помощью антитезы «красота − 
посредственность». Обращаясь к антонимам на уровне языка (“black and white”) и текста 
(“grey and clean”), автор эксплицитно обозначает различие между Дафтоном и Уорли, 
существующее в сознании Джо. Дополнительным синтаксическим средством выражения 
рассматриваемого контраста становится конструкция not only ... , but.  

“Warley’s alive. I felt that from the first moment I set foot in the place. And there’s so much of 
it, too <…> It’s even got a history” [3] 2. 

В Примере 2 для создания художественного образа жизни, отличающей Уорли от 
Дафтона, используется прилагательное “alive” (рус. «жизнь бьет ключом» [1, с. 152]). 
Положительная коннотация данной лексемы имплицитно противопоставляется 
отрицательной оценке понятия «смерть», выступающего в качестве основной 
характеристики Дафтона в глазах главного героя.  

“We were a team of professionals, not a collection of adding - machines <…> I was for the first 
time completely happy in my work” [3] 3.  

В Примере 3 метафора “adding - machines” описывает жителей Дафтона, которые, по 
мнению главного героя, являются не живыми людьми, а «комплектом счетных машин» [1, 
с. 58]. Данная метафора представляет собой составляющую оппозиции «специалисты − 
счетные машины», в которой компонентом «специалисты» (англ. professionals) Джо 
именует жителей Уорли. Таким образом, существительное professionals, выражающее 
значение «люди», и существительное adding - machines, содержащее в своей семантической 
структуре сему «неодушевленные предметы, вещи», выступают в рассматриваемом 
текстовом фрагменте в качестве контекстуальных антонимов. В целом, посредством 
вышеназванной оппозиции Джо характеризует жителей Уорли как живых людей, в то 
время как жители Дафтона в его мыслях мертвы.  

“<…> for the first time I’d lived in a place without memories. And for the first time lived in a 
place” [3] 4. 
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Как видно из Примера 4, глагол “lived” отмечен графическими средствами, что 
имплицирует идею жизни, связанную в сознании главного героя с Уорли и 
противопоставляемую им безжизненности Дафтона. Кроме того, автор также обращается к 
другому средству выразительности, используя многозначность глагола “live”. Так, в первом 
случае употребления данного глагола (“I’d lived in a place”) рассматриваемая лексема имеет 
значение «проживать где - либо» (“to make one’s home in a particular place” [5]), во втором 
случае (“lived in a place”) выражены значения «быть живым» (“to remain alive” [5]) и «вести 
полную, интересную жизнь» (“to have an exciting or fulfilling life” [5]). Используя 
графические средства и лексическую многозначность, автор достаточно экспрессивно 
выражает положительное отношение Джо к Уорли, одновременно имплицируя его 
неприязнь к Дафтону.  

“I loved it all, right down to the red - brick front of the Christadelphian reading room and the 
posters outside the Colesium and Royal cinemas, I couldn’t leave it. And if I married Alice I’d be 
forced to leave it” [3] 5.  

В Примере 5 словосочетание “love it all” (рус. «как мне всё это нравилось» [1, с. 268]) 
выражает положительную оценку, содержащуюся в значении имени существительного 
love. Усилению указанной коннотации способствует лексема all (рус. «всё»), а также 
лексема down to, имеющая значение «всё, включая самые незначительные детали» (“even 
including the following small or unimportant things or people” [4]). Лексическая единица love 
становится еще более выразительной посредством стилистической фигуры бессоюзия (“I 
loved it all <...>, I couldn’t leave it”). Намеренное опущение связующего компонента между 
двумя семантически тесно связанными предложениями создает художественный эффект 
паузы в размышлениях Джо, которые в конечном итоге приводят его к обдуманному 
заключению о том, что он не может покинуть Уорли ни при каких обстоятельствах. Такое 
решение главного героя, в свою очередь, имплицирует его любовь к данному городу. 

“I’d go home – for Warley, after all, was my home, I’d chosen it myself” [3] 6. 
Как следует из Примера 6, тире, как графическое стилистическое средство, аналогично 

вышерассмотренному Примеру 5, позволяет автору создать эффект достаточно длительной 
паузы в речи Джо, что не только способствует эмфатическому выделению 
существительного home (рус. «домой» [1, с. 303]), но и выражает идею эквивалентности в 
мыслях героя Уорли понятию «дом, домашний очаг». Повтор существительного home 
дополнительно усиливает данный эффект. Бессоюзие (“Warley <…> was my home, I’d 
chosen it myself”) также выражает идею твердого решения Джо остаться в Уорли навсегда.  

“But I couldn’t stay in her world any longer. Already, drying my face and hands on a large soft 
towel, looking out of the corner of my eye at the dressing gown hanging behind the door <…> and 
breathing the room’s odour of perfume and cleanliness, I had a footing in a very different world” 
[3] 7. 

В Примере 7 идея любви Джо к Уорли выражена следующими словосочетаниями, 
содержащими контекстуально обусловленные положительные коннотации в значении их 
компонентов: large soft towel (рус. «большое мохнатое полотенце» [1, с. 16]), odour of 
perfume (рус. «легкий запах одеколона» [Там же]), odour of cleanness (рус. «чистый запах» 
[Там же]), a different world (рус. «новый мир» [Там же]). Как представляется, в 
словосочетании a different world прилагательное different следует рассматривать в 
контекстуальном значении «лучший», что позволяет выявить положительную коннотацию 
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как в рассматриваемой лексеме, так и в словосочетании в целом. Существительное “dressing 
gown” (рус. «халат» [Там же]) также несет в себе положительную оценку вследствие того, 
что в понимании Джо Лэмптона данный предмет одежды является символом обеспеченной 
и счастливой жизни.  

Итак, исследование показало, что посредством образа города Уорли в романе Джона 
Брейна «Путь наверх» выражена идея жизни. При этом оппозиция жизни и смерти 
реализована путем противопоставления образов Уорли, символизирующего для главного 
героя жизнь, и Дафтона, ассоциирующегося для него со смертью. К языковым средствам 
выражения идеи жизни, характеризующей Уорли, мы относим лексические стилистические 
средства, включающие положительные коннотации, метафору, антонимы, полисемию, 
символизм; синтаксические средства, представленные повторами, антитезой, бессоюзием; 
графические средства. С помощью данных средств выразительности автор создает образ 
Уорли, противопоставляя его богатство и надежды на счастливую жизнь, которые он дарит 
главному герою, бедности и безжизненности Дафтона. В свою очередь, контраст, 
осознаваемый Джо Лэмптоном, побуждает его продолжать идти избранным им путем. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ГОРОДА ДАФТОНА В РОМАНЕ ДЖОНА 
БРЕЙНА «ПУТЬ НАВЕРХ» 

 
Аннотация 
В статье исследуются стилистические средства, на языковом уровне выражающие идею 

смерти в описаниях образа города Дафтона в романе Джона Брейна «Путь наверх» (1957). 
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Рассматриваемый образ передан автором посредством ряда стилистических приемов 
лексического, синтаксического, фонетического и графического уровней. 

Ключевые слова: 
Дафтон, Джон Брейн, Джо Лэмптон, лингвостилистические средства, художественный 

образ. 
 
«Путь наверх», роман английского писателя Джона Брейна, созданный в русле 

литературного течения «Рассерженные молодые люди», описывает конфликт столкновения 
в душе главного героя, Джо Лэмптона, внутренних противоречий, связанных с его 
стремлением к обретению материального благосостояния любой ценой. Такой ценой для 
него становится его родной город Дафтон, который Джо всей душой презирает, сравнивая 
его со смертью и противопоставляя его городу Уорли, символу жизни, богатства и 
процветания.  

В настоящей работе мы рассмотрим разноуровневые языковые средства, позволившие 
автору более экспрессивно представить художественные детали, в лаконичной форме 
описывающие в рамках литературного произведения комплексные идеи, факты, явления и 
создающие целостный образ в соответствии с художественным замыслом. Данный подход 
к исследованию образа Дафтона, как представляется, способствует более глубокому 
пониманию образа мира автора, выраженного им в художественном тексте с помощью 
системы ключевых образов, тем и средств выразительности. 

Так, уехав в Уорли, где жизнь бьет ключом, и вспоминая о трудной жизни в Дафтоне, 
Джо постепенно перестает понимать своих родственников, которые становятся для него 
чужими: 

 “They were kind and good and generous; they weren’t my sort of person any longer” [3] 1.  
Как видно из Примера 1, Джо испытывает смешанные чувства к жителям Дафтона. С 

одной стороны, синтаксический прием многосоюзия (“and”) способствует усилению идеи 
положительного отношения героя к членам его семьи, выраженного посредством лексем 
kind, good, generous (рус. «добрые, порядочные, щедрые, великодушные» [1, с. 117]). С 
другой стороны, бессоюзие − отсутствие связующего элемента (например, союза but) 
между двумя логически связанными предложениями − имплицирует уверенность Джо в 
своем решении закончить отношения с «людьми не его круга» [1, с. 117], которыми он 
считает своих близких. Существительное sort (рус. «род, сорт, вид» [6, p. 1190]) 
дополнительно выражает идею проведения героем социальных различий между людьми в 
Дафтоне и Уорли.  

«Продолжая оценочный ряд, Джо называет родной ему город Душным Дафтоном, 
Допотопным Дафтоном, Дрянным Дафтоном, Дохлым Дафтоном» [2, с. 125]: 

 “Dead Dufton,” I muttered to myself. “Dirty Dufton, Dreary Dufton, Despicable Dufton – then 
stopped. It was too quiet. There were lights in the windows but they seemed as if put there to 
deceive − follow them and you were over the precipice, crashing into the witch’s cave to labour in 
the mills forever” [3]Ошибка! Источник ссылки не найден. 2. 

В Примере 2 для создания отрицательного образа Дафтона автор обращается к таким 
средствам выразительности, как градация, графическая образность, аллитерация, метафора, 
оценочная лексика, повтор. Так, как представляется, в семантическом ряду Dead, Dirty, 
Dreary, Despicable последний из компонентов выражает наивысшую степень 
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эмоционального напряжения главного героя, считающего Дафтон презренным и жалким. 
Сила эмоций Джо дополнительно подчеркнута посредством авторского оформления 
графической формы данных прилагательных. С помощью множественного повтора звука 
[d] в рассматриваемом фрагменте создается образ мрачного и опасного места, каким 
Дафтон представляется Джо Лэмптону, считающему город пристанищем смерти. Данный 
образ становится еще более зловещим благодаря метафорам the witch’s cave (рус. «ведьмина 
яма» [1, с. 133]) и dead Dufton (рус. «Дохлый Дафтон» [Там же]), посредством которых 
Дафтон изображен как место гибели для всякого, кто желает легкой жизни. Идеи 
опасности, вреда и неудачи, которые тесно связаны в сознании Джо с Дафтоном, также 
выражены отрицательно оценочными лексемами crashing into (рус. «провалишься» [Там 
же]) и precipice (рус. «черная бездна» [Там же]). В соответствии с лексикографическим 
описанием данных единиц, в значение первой из них входят семантические компоненты 
«опасность», «неудача» (“danger”, “failure” [4]). В семантическую структуру 
существительного precipice, в дополнение к значениям «опасность» и «неудача», включена 
сема «вред» (“a dangerous situation that could lead to harm or failure” [5]). Кроме того, глаголы 
to labour (рус. «потеть за станком» [1, с. 133]), to deceive (рус. «обман» [Там же]) и 
прилагательные dead, dirty, dreary, despicable также содержат в своем лексическом значении 
отрицательную оценку. Повтор, в свою очередь, выступает в функции одного из средств 
эмфазы и выражает глубоко негативные чувства Джо к Дафтону. 

Испытывая неприязнь к городу, в котором прошли его детство и юность, главный герой 
проводит аналогию между Дафтоном и городом Коктаун в романе Ч. Диккенса «Тяжелые 
времена»: 

 “I saw it against the background of Dufton, the back - to - back houses, the outside privies, the 
smoke which caught the throat and dirtied clean linen in a couple of hours, the sense of being 
always involved in a charade upon Hard Times” [3]Ошибка! Источник ссылки не найден. 3. 

В Примере 3 автор описывает отношение Джо к Дафтону посредством контекстуально 
обусловленных отрицательных коннотаций следующих единиц: outside privies (рус. 
«уборные во дворе» [1, с. 29]), dirtied (рус. «становится черной» [Там же]), smoke (рус. 
«дым» [Там же]). Существительное charade выражает значение «фарс, притворство» (“an 
absurd pretense intended to create a pleasant or respectable appearance” [5]) и дополнительно 
передает значение отрицательной оценки. Аналогичный семантический компонент 
содержится и в структуре значения имени прилагательного hard (рус. «тяжелые» [1, с. 29]). 

Итак, как следует из вышепредставленного анализа, в рассмотренных фрагментах 
романа Джона Брейна «Путь наверх» образ Дафтона как «мертвого» города, каким его 
видит Джо Лэмптон, создается автором посредством стилистических приемов лексического 
(оценочная лексика, метафора, аналогия), синтаксического (повтор, многосоюзие, 
бессоюзие), фонетического (аллитерация), а также графического уровня.  
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Аннотация 
Статья представляет анализ жаргонных слов в рекламе. Автор рассматривает примеры 

рекламных текстов, в которых используются жаргонные слова. Особое внимание 
акцентируется на рекламе, направленной на молодёжь.  
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Русский язык богат и разнообразен. Однако для того, чтобы сохранить его чистоту и 

литературность, необходимо соблюдать языковые нормы. Языковые нормы – правила 
использования языковых средств, то есть правила произношения, словоупотребления, 
правописания и грамматики [1, с. 1]. К сожалению, в современном русском языке 
происходят изменения: язык упрощается, “загрязняется” жаргонными словами и 
нецензурной лексикой. Жаргон – это условный язык, понятный в определённой социальной 
среде [3, c. 1]. Однако использование жаргонов не всегда является негативным явлением 
речи. В некоторых случаях жаргон считается своеобразным передатчиком мыслей, чувств, 
эмоций человека, главное им не увлекаться. Рассмотрим примеры употребления жаргонов в 
рекламных текстах. 

Реклама всегда направлена на определённую часть населения, называемую целевой 
аудиторией. Для того чтобы привлечь эту самую аудиторию нужно говорить на простом 
понятном этой аудитории языке. Эффективная реклама всегда адресована покупателям и 
должна учитывать их стереотипы. Для этого и используются просторечные слова, жаргоны. 
Телевизионная реклама является лучшим средством донесения информации о товарах и 
услугах до потребителя. Именно благодаря рекламе телевидение зарекомендовало себя, как 
отличное средство купли - продажи. Реклама направлена на пробуждение интереса к 
какому - либо товару или услуге. Жаргонизмы часто используются в качестве средств 
выразительности для поддержания эффекта забавы, а также для привлечения внимания 
зрителя. Общеизвестный факт: чем больше реклама нарушает общепринятые 
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коммуникативные нормы, тем больше она интересна зрителю [2, c.1]. Например, в рекламе 
по продаже автомобилей ВАЗ вместо слогана “Ваз – все модели и модификации” лучше 
использовать жаргон водителей “Ваз – от копейки до десятки”. А в рекламе “Обмен старого 
автомобиля на новый” ярче звучит фраза “ Заменим вашу колымагу на крутую тачку”. Эти 
фразы более понятны и близки по духу автомобилисту. Жаргонизмы также могут 
использоваться в рекламе, направленной на разные возрастные категории. 

Следует отметить высокую активность жаргонизмов в рекламе, адресованной на 
молодёжь. Наиболее часто жаргонизмы встречаются в рекламе продуктов питания, 
особенно в рекламе батончиков и конфет, таких как “Сникерс”, “Баунти”, “Твикс” и других. 
Также они широко используются в рекламе весьма популярных у подростков напитков, 
таких как “Пепси Кола”, “Спрайт”, “Кока Кола”, “Фанта” и других. Например, в рекламных 
роликах о шоколадных батончиках можно услышать фразы не всегда понятные более 
взрослому поколению, так как оно не понимает смысл этих слов. Например, “Пепси 
Черри”: “Дикий прикол. Попробуй на вкус”. Прикол – что - либо смешное, остроумное, 
интересное. “Марс – для тех, кто вправду крут!”. Значение слова крутой – особенный, не 
такой как все, обладающий какими - то уникальными способностями. “Не кисни – на 
радуге зависни”. В этой фразе глагол киснуть является синонимом глаголу грустить. 

Также жаргонизмы присутствуют и в названиях продуктов питания. Например, 
мороженое “Тусовка”. Здесь слово тусовка – это неформальная встреча людей, давно 
знающих друг друга. Конкурс от батончика “Пикник” говорит нам “в подарок классные 
наушники - радио!”. Классный – отличный, прекрасный. Вот ещё одно доказательство 
присутствия жаргонизмов в рекламе. Реклама картофельных чипсов под названием “Супер 
Чипсы”: “И всё СУПЕР!”. Супер – хорошо, отлично, прекрасно. 

Следует отметить, что жаргонные слова встречаются не только в рекламе, нацеленной на 
молодёжь. Например, в рекламе шампуня “Head&Shoulders”: “Он накроет ураганом 
улётной свежести”. В этом случае “улётный” – доставляющий удовольствие. Слоган 
японской спортивной одежды “SEMIR” звучит так: “Моя гимнастика отстой, но я выгляжу 
хорошо”. “Отстой” – плохой, некачественный. Рекламный слоган автомобиля марки 
“BMW” звучит так: “Новый BMW 7 - й серии – Просто добавь понты…”. Значение слова 
“понты” в этой фразе – это такое поведение человека, когда он пытается выделиться из 
толпы. 

Но лидером по содержанию жаргонных слов в своих сообщениях являются рекламы 
ночных клубов и дискотек. Они дают возможность не только “Оторваться” и “Потусить”, 
но и “Поколбаситься” (весело провести время), “Улететь” (Получить наслаждение от чего - 
либо). 

Таким образом, рассмотрев использование жаргонных слов в современных рекламных 
текстах, мы пришли к выводу, что жаргонная лексика часто употребляется в рекламе, 
адресована в первую очередь молодежи, с целью привлечения внимания целевой 
аудитории к какому - либо товару, представленному в рекламе. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ АЛФАВИТА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
 Данная статья посвящена вопросам истории русского алфавита. Тема данной статьи 

носит актуальный характер и направлена на привлечение внимания к процессам изменения 
и преобразования букв на протяжении всей истории формирования алфавита: замена одних 
букв другими, совершенствование вида, произношения, написания. В статье 
рассматриваются ключевые этапы становления русского алфавита.  
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буки.  
 Основываясь на исследованиях большинства ученых, современный русский алфавит по 

своему составу и основным начертаниям букв восходит к древней кириллице, буквенные 
знаки которой с XI века изменились по форме и по составу. Появление кириллицы, которая 
восходила к греческому уставному письму, сегодня многие ученые связывают с 
деятельностью болгарских школ книжников, именно она является той славянской азбукой, 
которая была положена в основу современного как русского, так и белорусского, и 
украинского, и сербского, и болгарского, и македонского алфавита. Исходя из 
Лингвистического энциклопедического словаря: « Кири ллица является одной из двух 
древнейших славянских азбук (ср. Глаголица). Название восходит к имени Кирилла, 
выдающегося просветителя и проповедника христианства у славян.  

 Как утверждал в своих трудах Константин Титаренко, при составлении кириллицы были 
использованы 24 буквы греческого алфавита, значительная часть которых получила 
славянские названия: «аз», «буки», «веди» и т.д. Кроме этого Кирилл и Мефодий, учитывая 
фонетические особенности старославянского языка, ввели еще 19 букв, которые 
присутствовали к этому времени в греко - византийском письме. [4]  

 Таким образом, кириллица представляла собой алфавит, состоящий из букв, часть 
которых была придумана составителями кириллицы, а некоторая часть была заимствована 
из других более древних алфавитов. В состав азбуки, созданной Кириллом и Мефодием, 
вошло 43 буквы.  

Определяя значимость появления первого алфавита в жизни русичей, Митрополит 
Никодим (Ротов) сказал: «То, что сделали святые Кирилл и Мефодий, послужило 
фундаментом, на котором построено прекрасное здание нынешней славянской культуры, 
занявшей свое почетное место в мировой культуре человечества». [1, с. 21] 



172

Кириллица, по мере постоянного ее использования в русском языке, начала подвергаться 
изменениям. Первое усовершенствование азбуки произошли в эпоху правления Петра 
Великого. Император стремился упростить написание букв и приблизить русскую книгу к 
западноевропейским изданиям того времени, Он собственноручно вычеркнул из него 
несколько кириллических букв: это были «юс большой» - Ѭ, «юс малый» - Ѩ, «кси» - Ѯ, 
«пси» - Ѱ, «ижица» - Ѵ, «ферт» - Ф, «омега» - Ѡ, «земля» - З, «иже» - И, «ук» - Оу.  

Незначительные изменения в составе русского алфавита произошли в середине и в конце 
XVIII века, когда в 1735 году Академией наук была введена буква «й». А в 1797 году 
впервые при написании Н.М. Карамзин применил букву «ё» с целью обозначения ударного 
звука [о] после мягких согласных. Также в это время была введена буква «э», чтобы 
отличать ее от йотованной буквы «е». В русском алфавите появилась буква «я», введенная 
вместо юса малого йотованного. Появление в алфавите буквы «э» многими было не 
одобрено. Например, А.П. Сумароков в своих комментариях обозвал эту букву «уродом», а 
М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» по этому поводу отметил: «вновь 
вымышленное или, справедливее сказать, старое «е», на другую сторону обороченное, в 
российском языке не нужно…». [4, c. 78] 

В 1758 году Академией наук была узаконена новая гражданская азбука. К началу XIX 
века гражданская азбука состояла уже из 37 знаков. 

В 1917–1918 годах Временным правительством было создано постановление о 
проведении реформы русской орфографии. Именно это постановление послужило основой 
для Декрета № 804 «О введении новой орфографии», принятого 10 октября 1918 года 
Советом народных комиссаров. [3, с. 12 – 15] Данный документ вводил некоторые 
изменения в правилах русской орфографии: были отменены буквы «ять», «фита», «ер», 
«ижица», «И десятеричное» в конце слова; буква «Ъ» (ер) была сохранена только как 
разделительный знак; буква «Ь» (ерь) сохранялась как разделительной знак и для 
обозначения мягкости предшествующего согласного. Проведенные реформы алфавита 
упростили русское письмо и тем самым облегчили обучение грамоте.  

В XIX веке еще не существовало единых орфографических правил, поэтому 
употребление на письме буквы «ё» поддерживалось не всеми. Поэтому в 1904 году 
Комиссия по вопросам русского правописания официально признала употребление этой 
буквы только желательным, но не обязательным. 

В Декрете № 804, принятым советским правительством, также был включен пункт о 
желательности, но необязательности употребления этой буквы. В 1942 году буква «ё» все 
же была признана на государственном уровне: народный комиссар просвещения издал 
приказ «О введении обязательного употребления буквы «ё» в школьной практике». А уже 
через год был издан справочник, регламентирующий правила правописания буквы «ё». 
Через несколько лет, в 1956 году, Академия наук и Министерство высшего образования 
СССР утверждают, а затем публикуют «Правила русской орфографии и пунктуации», где 
был включен параграф о применении буквы «ё». 

В процессе проведения нескольких реформ русский алфавит претерпел значительные 
изменения и в названии букв. Названия букв, которые используются сегодня, например, 
«а», «бэ», «вэ», стали использоваться сравнительно недавно, около века тому назад. Они 
постепенно заменяли собой старые названия, которые пришли на Русь вместе со 
старославянской кириллицей и просуществовали в языке почти тысячелетие. Постепенная 



173

смена названий букв в отличие от их начертаний была не кратковременным явлением, а 
длительным историческим процессом, занявшим в истории русского языка, почти целое 
столетия. 

В результате всех этих исторических изменений постепенно сложился современный 
русский алфавит, в состав которого входит 33 буквы, каждая из которых имеет четыре 
начертательных варианта: два рукописных – это прописные и строчные рукописные буквы, 
и два печатных, также прописные и строчные буквы. В составе современного алфавита 
выделяют гласные и согласные буквы. Согласные буквы передает 21 символ, а гласных 
букв всего 10. Также есть еще 2 буквы («ъ», «ь»), которые не передают звуков. [1,c.54] 

Таким образом за все годы преобразований из русской азбуки с момента ее появления 
исчезло 16 букв. Однако, несмотря на то, что русская азбука имеет греческое 
происхождение, можно утверждать, что она обрела свой особый собственный облик. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЗЛИЧНЫХ ИМЕННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются структурные, семантические и функциональные 

особенности безличных именных предложений в рассказах А. П. Чехова. 
Ключевые слова: безличное предложение, структура, семантика, состояние. 
Современный русский язык представляет собой сложную структуру, состоящую из 

литературного и разговорного языка, жаргонной и профессиональной лексики и ряда 
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других элементов. Однако все проявления языка объединяет предложение. Оно является 
сложным явлением, объединяющим в себе три аспекта: конструктивный, семантический и 
коммуникативный.  

Одной из самых употребляемых и разнообразных по своей семантике и структуре 
являются безличные предложения. Они характерны для всех пластов русского языка, что 
говорит об их широком распространении, в том числе, и в языке художественных 
произведений. Это объясняется тем, что безличные предложения являются яркими 
изобразительно - выразительными средствами для создания яркого образа в 
художественной литературе. В подтверждение этому можно привести слова Н. С. 
Валгиной, которая говорит, что «…семантико - стилистические возможности безличных 
предложений разных типов необыкновенно широки; особенно распространены они в 
художественной литературе, которая постоянно обогащается фактами разговорного языка. 
Посредством безличных конструкций возможно описать такие состояния, которые 
характеризуются неосознанностью, немотивированностью» [2, с. 141]. 

По структурно - семантическим разновидностям безличные предложения делятся на: 1) 
безличные глагольные предложения; 2) безличные именные предложения; 3) безличные 
причастные предложения; 4) синкретичные конструкции [1; 3].  

В классической литературе можно открыть язык с новой стороны, ведь каждый писатель 
обладает своим уникальным талантом и имеет неповторимую поэтику произведений. 
«Краткость – сестра таланта». Автором этой знаменитой фразы является А. П. Чехов. 
Человек, который мог раскрыть суть жизни человека в пределах одного рассказа. Поэтому 
материалом для работы с безличными именными предложениями становится именно его 
творчество.  

Остановимся более подробно на безличных именных предложениях и особенностях их 
употребления в рассказах А. П. Чехова.  

Ядерной частью подобных предложений становятся безлично - предикативные слова на 
на - о. По мнению Н. С. Валгиной, «это ”наречия со значением состояния”, этимологически 
связанные с краткими прилагательными и некоторыми именами существительными, 
семантической особенностью которых является выражение различных состояний». В 
безличных именных предложениях предмет речи является наглядно - чувственным образом 
и выражает логико - психологическое состояние, что и используется А. П. Чеховым в 
рассказе «Спать хочется»: «Душно. Пахнет щами….» [4]. В предложении «– Да, хлопотно 
с детьми, я вам скажу! – вздохнул Моисей Моисеич» («Степь») [4]. Безличное предложение 
отражает оценку ситуации, на которую влияет определенный предмет. Хлопотно – 
синкретичный член предложения, так как он совмещает в себе семантику подлежащего и 
сказуемого. 

Анализ языкового материала показал, что в рассказах А. П. Чехова безличные 
предложения с безлично - предикативным словом на - о могут обозначать: 

– состояние природы или окружающей среды: В саду было тихо и тепло. Пахло 
резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах 
(«Верочка») [4]; Было холодно, чувствовалась резкая, неприятная сырость («Ненастье») 
[4]; 

– психическое или физическое состояние живых существ (в сочетании с инфинитивом 
или без него): Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, 
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что он заставил человека избалованного, пьяного и, быть может, больного заниматься на 
холоде черной работой («Нищий») [4]; Она поправляла свои волосы, которые трудно было 
поправить – так они были густы и длинны! – и рассеянно глядела на Володю («Володя») 
[4]; Легла Анютка, а спать не может, потихоньку плачет: батеньку жалко и страшно 
(«Происшествие») [4];  

– зрительное или слуховое восприятие: Отсюда слышно было, как в соседней столовой 
пили чай («Володя») [4]; По всему видно, что на рандеву она идет первый раз в жизни 
(«Зиночка») [4]; 

– значение долженствования, необходимости, возможности и другие модальные оттенки 
(в сочетании с инфинитивом): Надо было видеть, как вспыхнула девушка и какие злые 
глаза сделал Саша! («Зиночка») [4]; Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, 
правила, вечерни… («Перекати - поле») [4].  

В разговорной речи такие конструкции могут быть и без инфинитива, но с зависимой 
словоформой: – А нешто можно законному деду такие неосновательные слова? Выпорю! 
(«В сарае») [4]. 

Безличные именные предложения в качестве главного члена могут иметь безлично - 
предикативные слова, морфологически совпадающими с именами существительными 
(грех, стыд, позор, ужас, жаль, пора, время, досуг, лень, охота, неохота), в сочетании с 
инфинитивом или без него. Подобные предложения в рассказах А. П. Чехова обозначают: 

– оценку действия с морально - этической стороны: – Не дам! Надо порядок знать. Это 
не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать («Казак») [4];  

– эмоциональное состояние человека: Благочинный взглянул на его растерянное, 
сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика («Письмо») [4]; 

– долженствование в отношении времени совершения действия: Пора же, наконец, 
понять этой девушке, что я вспыльчив, что я, вспылив, становлюсь бешеным и тогда не 
могу за себя ручаться! («Из записок вспыльчивого человека») [4]; Не время мне 
разбирать, да и не вижу без очков («Беда») [4]; 

– модально - волевые оттенки: – Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у 
меня, – проговорил он как бы про себя («Встреча») [4]. 

Таким образом, безличные именные предложения, функционирующие в рассказах А. П. 
Чехова, представляют большое разнообразие, что свидетельствует о богатстве и 
выразительности художественной речи автора. Наиболее продуктивными являются 
безличные именные предложения с безлично - предикативным словом на - о, 
обозначающим состояние окружающей среды или физическое и психическое состояние 
человека. 
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В последние годы в строительном комплексе страны все большее распространение 
получают энергосберегающие системы наружного утепления зданий. Способы такого 
утепления уже около полувека используется строительными фирмами Германии, Австрии, 
Финляндии, Югославии [1].  

В свете тенденций развития современного общества решение проблемы снижения 
уровня энергопотребления в процессе эксплуатации жилых зданий приобретает важное 
значение. Строительство современных энергоэффективных зданий является одним из 
приоритетных направлений научно - технической политики нашей страны. Вопрос 
внедрение энергоресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности 
является стратегической задачей для всех национальных экономик. Усилия специалистов в 
этой области энергоэффективности должны быть направлены на удешевление 
строительства с одновременным повышением его энергоэффективности. Этот подход 
может быть реализован лишь через увеличение наукоёмкости строительства [2,3].  

С развитием строительных технологий и методов расчета конструкций как - то 
незаметно активизировалась конкурентная борьба «мокрых», и навесных вентилируемых 
фасадов. Теперь уже общепризнано, что каждый из этих видов имеет своипреимущества и 
недостатки.  

На ряду с вентилируемым фасадом, который с помощью кронштейнов, закрепляемых на 
стене утепляемого здания, на которые с помощью горизонтальных и вертикальных 
профилей навешиваются фасадные плиты или листовые декоративные изделия и создается 
воздушный зазор между фасадными плитами и плитным утеплителем, примыкающим 
вплотную к стене. Но и «мокрый» фасад, который на протяжении многих лет остается 
одним из самых распространенных при новом строительстве и при санации зданий со 60 - 
70 - х годов прошлого столетия [4]. 

Проведем сравнительный анализ использования данных систем. 
Начнем с наиболее распространенного вида облицовки – «мокрый фасад». Фасад после 

отделки выглядит очень привлекательно, монолитно и не имеет видимых дефектов, 
наиболее значимым является то, что конструкция имеет небольшой вес, по этому 
фундамент не испытывает перегрузки от дополнительного веса [4]. Самым значительным 
минусам относятся то, что монтажные работы должны проводиться только в теплое время 
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года (температура наружного воздуха не должны быть ниже 5 градусов) мокрый фасад 
будет требовать периодического восстановления в отдельных местах. Вентилируемый 
навесной фасад тоже может потребовать ремонта, но чаще это вызвано механическими 
воздействиями (например, владелец дома неосторожно ударил молотком по стене и сломал 
внешнюю панель). Долговечность такого фасада зависит от условий эксплуатации, при 
нормальных условиях эксплуатации данные фасадная теплоизоляция может прослужить 
более 50 лет, как показывает опыт в странах Европы (Германия, Австрия, Швейцария и др.) 
уже 50 лет [1]. Из чего же все - таки складывается цена за 1 м2. Рассмотрим на примере 
системы «Ceresit» при толщине минераловатного утеплителя 100 мм. 

В целом дом с навесными фасадами обычно привлекает больше внимания, чем дом с 
невентилируемыми фасадами в силу разнообразия подсистем (алюминиевая или 
оцинкованная), материалов для навесных фасадных систем (в том числе, алюминиевых, 
композитных панелей, каменных или керамогранитных плит) можно добиться и 
разнообразного внешнего вида, веселых расцветок. Правда, всегда будет видна некоторая 
панельность, блочность фасада. Расчеты представлены в таблице.  

 
Таблица 1 Сравнение стоимости вентилируемого  

и мокрого фасадов 
 Вентилируемый фасад (по система 

«Ceresit») 
Вентилируемый фасад с алюминиевой 

подсистемой и облицовкой 
керамогранитной плиткой 

№ Наименование Стоимость 1 
м2 фасада, 

руб. 

Наименование Стоимость 1 
м2 фасада, 

руб. 
Основные материалы , проектные работы   
1 Проектирование 

фасада  
40 Проектирование фасада  60 

Геодезия 20 Геодезия 20 
2 Комплект 

штукатурной системы 
с крепежом, уголками, 
краской  

785 Подсистема 
(кронштейны, 
направляющие, заклепки, 
анкерные болты, 
кляммеры) 

864 

3 Минераловатный 
утеплитель 

193 Минераловатный 
утеплитель 

195 

4   Облицовка 451 
Основные монтажные работы   

   
4 Подготовка 

основания, грунтовка 120 Разметка, монтаж 
подсистемы 

560 

5 Монтаж плит 
утеплителя на клей и 
грибки 

370 
Монтаж плит утеплителя 370 
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6 Устройство 
армирующей сетки и 
базового слоя 

290 
Устройство оконных 
откосов и отливов 

290 

7 Устройство 
финишного слоя и 
окраска 

330 
Установка подсистемы 
парапета, с 
выравниванием. 

340 

 Итого: 2148  3150 
 
Преимуществом данной системы является долговечность, заявленный срок службы 

алюминиевой подсистемы составляет 50 лет, в то время как оцинкованная служит около 25 
лет, защита от влаги, эстетическая привлекательность, поглощение термических 
деформаций, вызванных суточными или сезонными колебаниями температур, возможность 
применения взаимозаменяемых элементов и универсальных технологий, широчайший 
выбор материалов, форм, цветов и фактур, круглогодичный монтаж. К минусам данной 
системы относится то, что требуется более тщательный анализ и просчет и при возведении 
фасада на зданиях с большой этажностью. На уже построенном здании, ввиду 
дополнительных отверстий и тянущей нагрузки на конструкции, возникает дополнительная 
нагрузка на основание здания, также существует ограничение использования алюминиевых 
и композитных панелей в зависимости от класса здания, а при неправильном монтаже 
существует вероятность обрушения отдельных элементов, особенно при сильных порывах 
ветра. 

Единого диапазона цены за 1 м2 не существует, так как цена зависит от выбранной 
подсистемы и облицовочного материала.  

Как мы видим из сравнения двух систем облицовки зданий и сооружений экономически 
целесообразным является система «мокрого» фасада, что же касается долговечности и 
эстетического облика тут преимущество имеет навесной вентилируемый фасад. В 
конечном счете нельзя сделать конкретный выбор той или иной системы, так как каждая 
система имеет свои плюсы и минусы, а выбор зависит от предпочтения заказчика. 
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Аннотация 
В настоящее время актуальным становится изучение проблем, связанных с 

представлениями человека о собственном будущем, процессами построения жизненного 
пути. Цель работы – изучить профессиональные предпочтения и диспозиции студентов 
направления «Управление персоналом». В работе использовались эмпирические методы 
сбора данных, корреляционный анализ, метод продольных срезов. Проведенное 
исследование позволило выявить что, профессионально - ориентированные типы личности 
находятся в непосредственной взаимосвязи с ценностными ориентациями в карьере, а 
также с сильными сторонами личности.  

Ключевые слова: 
Карьера, сильные стороны личности, диспозиции, профессиональное становление, 

профессиональные предпочтения, профессионально - ориентированные типы личности. 
В настоящее время актуальным становится изучение проблем, связанных с 

представлениями человека о собственном будущем, процессами его построения, влияния 
этих процессов на организацию жизненного пути. Большое влияние на формирование 
представлений студентов о профессиональном развитии, карьере оказывают личностные 
качества, ценности, установки, потребности, мотивы, навыки и представления о себе [2, с. 
103].  

Общеизвестно, что значительная часть выпускников высших учебных заведений 
(особенно экономического и управленческого профиля) в дальнейшем не работают по 
специальности и уже, будучи студентами старших курсов, понимают ошибочность 
собственного профессионального и карьерного выбора [3, с. 9]. Поэтому актуальность 
изучения проблемы структурных особенностей личностных качеств на этапе 
профессионального становления приобретает особое значение как для дальнейшего 
профессионального развития самой личности, так и для эффективной профориентационной 
работы в сфере высшего профессионального образования. 

Несмотря на большой интерес к проблемам психологии карьеры, ряд вопросов остается 
недостаточно изученным. Так, в дальнейшем развитии нуждается изучение структурных 
особенностей личностных качеств на этапе профессионального становления. 

В качестве гипотезы нашего исследования выступало предположение о том, что сильные 
стороны личности и ценностные ориентации в карьере взаимосвязаны с 
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профессиональными предпочтениями в структуре личности студентов направления 
«Управление персоналом». 

В работе использовались следующие эмпирические методы сбора данных: методика 
«Якоря карьеры» Эдгара Шейна, методика «Анализ своих ограничений» Майкла Вудкока и 
Дэйва Фрэнсиса, методика «Опросник профессиональных предпочтений» Джона 
Холланда. Статистическая обработка результатов тестирования – корреляционный анализ – 
проводилась с использованием стандартизированного пакета программ «STATISTICA 10». 
А также применялся метод продольных срезов (изучение одних и тех же испытуемых в 
процессе их личностного и профессионального развития использовалось для того, чтобы 
обосновать правомочность рассмотрения ценностно - мотивационных характеристик 
личности как первичных по отношению к профессиональному выбору, т.е. проверить 
стабильность этих личностных образований на этапе профессионального становления). 

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе изучались сильные стороны 
личности, ценностные ориентации студентов в карьере и профессионально - 
ориентированные типы личности студентов Кубанского государственного университета, 
обучающихся на 2 курсе, очной формы обучения, по направлению «Управление 
персоналом». Общее количество участников исследования – 36 человек в возрасте 19 - 20 
лет (28 женщин и 8 мужчин). 

На втором этапе исследования проверялась стабильность представлений и диспозиций 
личности на этапе профессионального обучения. Для этого изучались сильные стороны 
личности, ценностные ориентации студентов в карьере и профессионально - 
ориентированные типы личности у этой же группы респондентов с интервалом в 2 года, т.е. 
когда они учились на 4 курсе. 

На третьем этапе анализировались структурные особенности представлений и 
диспозиций студентов (на 2 и 4 курсах обучения) на этапе становления личности 
профессионала. 

При диагностике профессионально - ориентированных типов личности с 
использованием методики «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Холланда 
было выявлено два доминирующих типа личности – социальный и артистический. При 
повторном тестировании респондентов социальный и артистический типы личности по - 
прежнему преобладали, но был выявлен третий доминирующий тип – 
предпринимательский. Это свидетельствует о том, что обучение студентов в вузе на 3 - 4 
курсах по направлению «Управление персоналом» способствовало развитию 
организаторских, вербальных, ораторских способностей. Высокого уровня развития 
достигли руководящие и лидерские способности, способности убеждения, а также 
социальные навыки и навыки межличностного взаимодействия. Это связано с освоением 
более специализированных дисциплин, таких как «Организационное поведение», 
«Психология управления», «Подбор персонала», «Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности», «Обучение и развитие персонала», «Организационная культура». 

При анализе ценностных ориентаций в карьере у респондентов за время проведения 
исследования значительных изменений выявлено не было. Доминирующие ценностные 
ориентации в карьере не изменились, для респондентов наиболее важными параметрами 
при построении карьеры являются стабильность работы, интеграция стилей жизни и 
менеджмент. Но наблюдается тенденция незначительного увеличения количественных 
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показателей по всем переменным, что свидетельствует о том, что ценностные ориентации в 
карьере респондентов в процессе обучения в вузе не изменяются, но становятся более 
устойчивыми.  

Следует также отметить, при сравнении сильных сторон личности на втором курсе у 
респондентов были выявлены общие тенденции и закономерности, но преобладания тех 
или иных сильных сторон у всей группы не выделены. При этом через 2 года респонденты 
уже выделяют у себя следующие сильные стороны – умение влиять на окружающих, 
четкие личные цели, выраженное саморазвитие и умение обучать. Кроме того, выросли 
показатели по таким переменным как «Способность управлять собой», «Понимание 
специфики управленческого труда», «Устойчивые навыки решения проблем» и 
«Творческий подход». Это может свидетельствовать о том, что к 4 курсу у студентов 
происходит осмысление себя как личности в профессии, они осознанно могут оценить свои 
сильные и слабые стороны, оценить себя как профессионала. 

Таким образом, при сравнении сильных сторон личности студентов на втором и 
четвертом курсах можно говорить о том, что данные профессиональные 
предпочтения и диспозиции в целом устойчивы, но развиваются в процессе 
профессионального обучения.  

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить зависимости между 
показателями всех трех методик. Следовательно, профессионально - ориентированные 
типы личности находятся в непосредственной взаимосвязи с ценностными ориентациями в 
карьере, а также с сильными сторонами личности. Данные характеристики личности 
являются взаимосвязанными, взаимозависимыми и не противоречат друг другу. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация 
В статье определяется актуальность исследования проблемы, связанной с особенностями 

эмпатических способностей у будущих педагогов. Осуществлен сбор и анализ 
эмпатических способностей будущих педагогов. Представлены психолого - педагогические 
рекомендации преподавателям вуза и студентам, направленные на повышения уровня 
эмпатических способностей будущих педагогов.  

Ключевые слова: 
Эмпатия, эмпатические способности, высокий средний и низкий уровень эмпатии, 

психолого - педагогические рекомендации.  
Формирование духовной культуры личности (способность к сопереживанию, 

сочувствию) является одной из главных новых ценностей актуальных на сегодняшней день 
в социуме. Профессиональная педагогическая деятельность предъявляет к личности особые 
требования: умение в отношениях с учениками быть искренним, правильно отражать и 
передавать чувства, переживаемые в настоящий момент, понимать их эмоциональное 
состояние. Практическое овладение такой психической реальностью как эмпатия 
способствует достижению результативности в профессиональной деятельности педагога.  

В трудах А. Бена, Т. Липпса, Дж. Мида, которые изучали эмпатию как личностное 
образование, представлены исходные теоретические положения данного феномена [2].  

Однако проблема эмпатии в отечественной психологии представлена по следующим 
позициям:  
 изучение качественной природы эмпатии (В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова, Г.В. 

Щекин, Н.Н. Обозов);  
 исследование связи структурных характеристик эмпатии с психическими 

процессами и психологическими особенностями личности (А.А. Бодалев, Т.И. Пашукова, 
Б.М. Теплов, И.М. Юсупов);  
 исследование процессуального характера эмпатии (С.Б. Борисенко, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова, А.Г. Ковалев); 
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 изучение эмпатии как профессионально важного качества психолога (Н.В. 
Буравцова, Б.В. Кайгородов, И.А. Еремицкая, О.Б. Полякова) [6].  

В отечественной психологии исследователи неоднозначно трактуют эмпатию, 
характеризуя ее как состояние, или как способность, или как процесс, при этом связывают 
эмпатию с различными психологическими особенностями личности и психическими 
процессами.  

В работах А.В. Мудрика, А.А. Бодалева, А.Н. Насифуллиной, О.И. Цветковой, Е.А. 
Климова, Н.В. Кузьминой и др. раскрывается роль эмпатии в педагогическом 
взаимодействии [2]. В данных исследованиях эмпатия рассматривается как: 
 отношение одной личности к другой;  
 процесс; 
 социальная установка; 
 свойство и способность личности. 
Психологическая проблема изучения эмпатических способностей будущих педагогов, 

определена необходимостью исследования эмпатии как профессионально - 
педагогического качества в образовательной организации, так как воссоздание в 
окружающем человека пространстве атмосферы духовности, человечности, гуманности 
взаимоотношений является насущной потребностью общества на современном этапе. В 
связи с этим феномен эмпатии вызывает интерес у большего количества психологов. 
Эмпатия пронизывает все другие компоненты деятельности педагога, будучи главным 
элементом его профессиональных способностей. Условием успешности профессиональной 
деятельности выступают эмпатийные свойства личности педагога, ориентированные на 
творческом подходе к установлению контакта с обучающимся, в котором создаются 
условия для саморазвития взаимодействующих субъектов. 

Далее, хотелось бы обратиться к этимологии термина «эмпатия», введённное Э. 
Титченером, который калькировал немецкое слово Einfühlung (Эйнфиленг), использованное 
в 1885 году Т. Липпсом в контексте теории воздействия искусства [4]. 

Одно из первых определений эмпатии сделано в 1905 году З. Фрейдом: «Мы учитываем 
психическое состояние пациента, ставим себя в это состояние и стараемся понять его, 
сравнивая его со своим собственным» [7]. Общепринятое представление об эмпатии 
отсутствует в настоящее время в психологии. Наблюдаются значительные расхождения в 
понятиях и характеристиках этого понятия среди отечественных и зарубежных 
исследователей. 

В нашем исследовании мы опираемся на определение В.В. Бойко. Эмпатия – от греч. 
empatheia – «сопереживание». Эмпатия предполагает осмысленное представление 
внутреннего мира партнера по общению. Эмпатия возникает быстрее и легче в случае 
сходства поведенческих и эмоциональных реакций [3]. Эмпатия является рационально - 
эмоционально - интуитивной формой отражения, которая становится особенно утонченным 
средством «вхождения» в психическое состояние человека.  

В.В. Бойко, в своих исследованиях, выделяет 3 уровня эмпатии: высокий уровень 
эмпатии проявляется в том, что человек старается быть максимально полезным тем, кто 
находится рядом. Высокий уровень эмпатии всегда указывает на то, что человек готов 
проявлять заботу, выражать свои чувства. Он никогда не останется равнодушным к тем, кто 
его окружает. Развитая эмпатия всегда проявляется в том, что личность обретает 
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целостность, становится более открытой и общительной. Средний уровень эмпатии 
выражается в том, что личность готова в нужный момент проявить сочувствие к тому 
человеку, который в этом нуждается, но при этом не стремится всецело проникнуться его 
состоянием. Низкий уровень эмпатии характеризуется неразвитым чувством 
сопереживания. Такой человек в большей степени эгоистичен, способен заботиться только 
об удовлетворении своих повседневных нужд. Низкий уровень эмпатии не говорит о том, 
что личность навсегда останется сконцентрированной лишь на своих соображениях. Он 
лишь сигнализирует о настоящем моменте – о том, что человек не способен оказать 
настоящую поддержку, быть внимательным и полезным слушателем. В этом случае 
личность беспокоится, в первую очередь, лишь об удовлетворении своих собственных 
потребностей [3]. 
Наше исследование заключалось в изучении эмпатических способностей студентов по 

направлениям подготовки Педагогическое образование (профили: «Начальное 
образование», «Основы безопасности жизнедеятельности»), в количестве 97 студентов. 
Организация выборки осуществлена случайным образом. Для изучения эмпатических 
способностей студентов применялась методика В.В. Бойко «Методика диагностики уровня 
эмпатических способностей» [3]. Полученные данные представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Показатели уровня эмпатических способностей студентов ( % ) 

 
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что у 71 % будущих 

педагогов наблюдается низкий уровень эмпатических способностей, это характеризуется 
неспособностью к сопереживанию и принятию других точек зрения. 

Около 29 % будущих педагогов обладают средним уровнем эмпатических способностей. 
Такие будущие педагоги будут готовы в нужный момент проявить сочувствие к тому 
человеку, который в этом нуждается, но при этом не стремятся всецело проникнуться его 
состоянием.  

Однако, исходя из полученных данных, среди будущих педагогов отсутствует высокий 
уровень эмпатических способностей. Высокий уровень эмпатии всегда указывает на то, что 
человек готов проявлять заботу, выражать свои чувства. Он никогда не останется 
равнодушным к тем, кто его окружает. Развитая эмпатия всегда проявляется в том, что 
личность обретает целостность, становится более открытой и общительной. 

Полученные данные, в результате изучения уровня эмпатических способностей 
студентов свидетельствуют о том, что для повышения уровня эмпатических способностей 
будущих педагогов необходимо придерживаться следующих психолого - педагогических 
рекомендаций: 
 Активное слушание. Учитесь (или же учите) слушать собеседника и задавать вопросы, 

которые помогли бы ему более полно раскрыть выдвигаемую тему. Также, полезным 
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навыком станет умение делиться своими впечатлениями от услышанного (напр.: «Мне 
было очень больно слышать твой рассказ»). 
 Умение хвалить окружающих – важная составляющая всех тренингов. Необходимо 

начинать хотя бы с нескольких льстивых комплиментов в день, ведь достаточно скоро это 
войдет в привычку, и вы начнете находить реальные поводы для гордости за свое 
окружение. Анализ своего поведения. Кто - то считает это бессмысленной рефлексией, а 
кто - то продуктивным анализом совершенных действий. Для этого вы можете вести 
дневник или же, просто ежедневно выделять несколько минут на откровенный разговор с 
самим собой. 
 Наблюдайте за людьми вокруг. Ожидая автобус, стоя в пробке, не доставайте 

мобильный или планшет, а посмотрите на людей вокруг вас, представьте себе, кем бы они 
могли быть, что они чувствуют и думают в данный момент, живут в вашем городе или 
откуда - то приехали, счастливы ли, был у них хороший день или не очень. 
 Когда это возможно (поездка, очередь), проведите время за разговором с 

незнакомым человеком. Будьте любопытными – это способствует развитию эмпатии, ведь 
мы ведём диалог с людьми, которые находятся вне нашего привычного социального круга 
и, с высокой долей вероятности, имеют другие взгляды и интересы. 
 Старайтесь ставить себя на место другого. Ещё один универсальный совет, так как 

данный навык помогает не только лучше понять людей, но и научиться смотреть на 
проблему под разными углами. Возьмите для просмотра психологический фильм, где перед 
главным героем стоит сложный выбор, либо где он вынужден действовать в быстро 
меняющихся условиях, и представьте, как бы вы поступили в сложившейся ситуации. Это 
будет отличная тренировка. 

Также мы составили психолого - педагогические рекомендации для преподавателей, 
направленные на повышение уровня эмпатических способностей у будущих педагогов: 

1. В работе со студентами используйте психодиагностические опросники, направленные 
на диагностику эмпатии, в том числе методики, которые способствуют развитию 
познавательно - когнитивной сферы. 

2. Применяйте в работе со студентами способы, которые содействуют осознанию и 
расширению эмоционально - чувственного опыта человека. К ним относятся игры и 
упражнения, стимулирующие развитие механизма эмпатии. 

Например, можно использовать следующие тренинговые упражнения, подтвердившие 
себя в передовой психолого - педагогической практике: 
 «Улыбка». Участники тренинга знакомятся с многообразием смыслов, 

закодированных в художественном описании улыбки, используя предложенные фрагменты 
текстов, анализируя портретную живопись, сами изображая разные виды улыбок и 
составляя психологическую партитуру описания улыбок. 
 «Глаза, Взгляд». Участники тренинга наблюдают за изменением выражения глаз 

какого - то человека и составляют партитуру его эмоционального состояния, делают 
зарисовки собственных эмоциональных состояний, выраженных в невербальном 
поведении, подбирают литературно - художественные примеры эмоционального 
состояния. 
 «Жесты. Поза». Техника выполнения этого упражнения идентична предыдущим. 

Участники тренинга также используют репродукции портретной живописи, иллюстрации к 
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художественным произведениям, фотографии, анализируют мемуарную, биографическую 
и эпистолярную литературу [5]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ С БОС «РЕАКОР» 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ результатов аппаратного исследования влияния процедуры 

«Альфа - тренинг» функционального биоуправления с БОС «Реакор» на энергобаланс 
головного мозга в комплексной реабилитации детей с расстройством аутистического 
спектра. 
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Энергобаланс головного мозга, дети с расстройством аутистического спектра, 

психофизиологическая диагностика, реабилитация 
Актуальность. Способность проводить границу между эмоциональным состоянием и 

соматическими ощущениями у детей с расстройством аутистического спектра развита 
недостаточно.[1, с. 7]. В работе с данной группой пациентов необходимо использовать 
такие методы коррекции, которые с одной стороны повышали бы психический тонус и 
жизнедеятельность ребенка, а с другой не оказывали бы неблагоприятного побочного 
воздействия на органы и системы организма и не формировали у ребенка привыкания к 
воздействию аппарата. На разных этапах коррекции нарушений социального 
функционирования у детей с РАС специалисты используют различные технические 
средства тренировки, в том числе «Альфа - тренинг» функционального биоуправления с 
БОС «Реакор». Вместе с тем направления в исследованиях развития головного мозга 
ребенка с расстройством аутистического спектра и формирования его системной 
деятельности многоречивы и разноплановы, что определяет актуальность данного 
исследования.  

Цель исследования  
Выявление индивидуальных психофизиологических особенностей у детей с РАС при 

воздействии процедуры «Альфа - тренинг» функционального биоуправления с БОС 
«Реакор. 

Материалы и методы 
На базе ГАУ АО «Научно - практического центра реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» в течение 2017 проводились процедуры «Альфа - тренинг» функционального 
биоуправления с БОС «Реакор». В эксперименте принимали участие 20 детей с 
расстройством аутистического спектра. Периодичность процедур 5 раз в неделю, курс 10 
сеансов, продолжительностью 12 минут. 

Важнейшая особенность метода «Альфа - тренинг» функционального биоуправления с 
БОС «Реакор» состоит в том, что он не использует никаких физических и химических 
воздействий на человека. В ходе сеанса биоуправления организуется внешний 
информационный контур обратной связи, в котором необходимые физиологические 
сигналы, определяемые характером нарушений, регистрируются соответствующими 
датчиками, вводятся в компьютер, анализируются их значимые параметры, а затем в 
понятной и легкодоступной форме предъявляются пациенту в виде аудиовизуального 
образа. [3, с. 11]. 

Оценка психофизиологических изменений (оценка функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга и межполушарного взаимодействия; анализ изменений 
психоэмоционального уровня) осуществлялась с помощью поэтапной 
психофизиологической диагностики на АПК «Активациометр - 9К». Диагностические 
замеры проводились непосредственно перед процедурой и после процедуры, а также 
отсрочено (спустя 2 недели после прохождения курса).  

Результаты и их обсуждение 
Анализ динамики показателей функционального состояния показал, что на начальном 

этапе у 76 % детей обнаруживается активация правого полушария и у 24 % активация 
левого полушария. После воздействия первой процедуры у 41 % детей наблюдается 
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выравнивание функциональной асимметрии, что определяет повышение интеллектуальной 
активности. У 33 % детей происходит смена ведущего полушария, что также характеризует 
положительную динамику развития межполушарного взаимодействия. У 18 % детей 
отмечается усиление доминирования ведущего полушария, что является неблагоприятным 
показателем увеличения асимметрии полушарий коры головного мозга. У 9 % детей не 
наблюдается значительных психофизиологических изменений. При оценке уровня 
психоэмоционального состояния до воздействия процедуры у 33 % детей диагностируется 
сниженный психический тонус, у 25 % детей повышенный психоэмоциональный фон и у 
42 % отмечается оптимальный психоэмоциональный фон. 

При анализе показателей функциональной асимметрии полушарий после воздействия 10 
процедуры у 55 % детей сохраняется преобладание левого полушария. При оценке 
психоэмоционального состояния у 36 % испытуемых отмечается повышение уровня 
психофизиологического благополучия. Вместе с тем у 50 % детей отмечается рост уровня 
психоэмоционального дискомфорта, что обусловлено интенсивностью коррекционной 
программы, еще у 14 % не наблюдается видимых изменений.  

При отсроченном психофизиологическом обследовании у 50 % детей сохраняется 
активация левого полушария; психоэмоциональное состояние стабилизируется у 60 % 
детей. 

Таким образом, оценка функциональной асимметрии полушарий головного мозга и 
межполушарного взаимодействия показала, что у более половины детей с расстройством 
аутистического спектра в результате воздействия процедуры «Альфа - тренинг» 
функционального биоуправления с БОС «Реакор» отмечается перестройка ведущего 
правого полушария в сторону левого с последующим закреплением эффекта, а также 
выравнивание функциональной асимметрии. Анализ изменений психоэмоционального 
уровня показал стабилизацию психического тонуса, снижение состояния напряжения, 
повышение жизнедеятельности. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод об эффективности применения 
процедуры «Альфа - тренинг» функциональное биоуправление с БОС «Реакор» и 
возможности рекомендовать для длительного курсового применения в реабилитации детей 
с РАС как в комплексе, так и в качестве монотерапии. Биоуправление может быть 
использовано в качестве самостоятельной психотерапевтической методики, а также 
служить эффективным инструментом в достижении более выраженного и стойкого 
терапевтического эффекта, научив ребенка управлению своими вегетативными функциями.  
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ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема супружеского взаимодействия в 

кризисный период семьи. Авторы описывают результаты реализации программы (с 
элементами арт - терапии), направленной на укрепление эмоциональных связей 
супружеской диады и создающей богатые возможности для развития навыков 
эффективного взаимодействия. 

Ключевые слова: супружеские отношения, кризисный период.  
Жизненный цикл семьи включает в себя немало кризисов, во время которых семья 

нуждается в поддержке и возможно психологическом сопровождении. Традиционно 
психологическая помощь семье оказывается в рамках индивидуальной психологической 
консультации. Однако в последнее время групповые методы работы с семьей завоёвывают 
все большую популярность[1]. Групповые эффекты дают возможность снять ощущение 
единственности и уникальности собственных трудностей, позволяют получить обратную 
связь и взглянуть на свою семью и проблемы с иной точки зрения.  

Сотрудничество в едином пространстве, снимает многие психологические барьеры, 
укорачивает дистанцию непонимания. Работая в группе и участвуя в играх, супруги видят 
те особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Помимо 
этого, совместная деятельность супругов является сама по себе ценностью, поскольку 
общее дело сплачивает, учит пониманию и сотрудничеству, дает возможность проявить 
себя как индивидуальность и как некую общность («мы семья»), а также получить новый 
опыт[3].  

 Наиболее эффективным методом работы в ситуациях, когда вербальные контакты 
затруднены является арт - терапия[5]. В состоянии семейных кризисов люди не всегда 
способны объективно оценить свои личностные и семейные ресурсы, определить 
трудности, с которыми им неизбежно придётся столкнуться в дальнейшем.  

Целью разработанной программы является гармонизация супружеских отношений в 
кризисный период. Развитие у родителей навыков эффективного семейного 
взаимодействия внутри семьи.  

Наше исследование опирается на работы А.И Копытина[3], в рамках описания 
особенностей семейной арт - терапии, А.Я. Варги[1] в рамках описания групповых методов 
работы с супругами.  

В нашем исследовании использовалась следующая батарея психодиагностических 
методик:  

 - Тест цветовых метафор И.Л. Соломина[6, с.86]  
 - Методика «Нормативного и личностного отношения» (НЛО) Смирновой Е.О., 

Соколовой М.В.[4,c 17]  
 - Методика «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса [2]  
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Результаты исследования. 
Положительные изменения можно наблюдать в результатах «Теста цветовых метафор», 

а именно - ряд базовых потребностей после арт - терапевтической программы стал более 
наполненный понятиями, имеющими отношение к семье и внутрисемейным отношениям: 
моя жена, мой муж, семья, мой ребёнок, и словами, наполненными позитивными 
переживаниями: любовь, радость, забота, поддержка. Ряд актуальных потребностей почти 
не изменился, но при этом остался наполненный словами, имеющими отношения к семье, и 
словами - критериями позитивных переживаний, а именно: семья, дети, мой дом, мой 
ребёнок, любовь, забота, воспитание, ценность, моя мать, мой отец.  

Результаты методики «Нормативного и личностного отношения» имеют незначительные 
отличия после арт - терапевтической программы. До программы, доминирующие ценности: 
моральные качества, умственное развитие ребенка, волевые качества, после программы 
прибавилась произвольность. Ведущий стиль воспитания до программы был 
объяснительный, компромиссный, а после программы к списку добавился содействующий 
тип, что говорит о положительном влиянии арт - терапевтической программы.  

В методике «Рисунок семьи» можно проследить положительную динамику изменений, а 
именно, на рисунках, выполненных после прохождения программы отражена более 
благоприятная внутрисемейная ситуация - более тесное общение внутри семьи, 
выраженное в контакте рук членов семьи и линейном изображении всех членной семьи.  

Анализируя результаты практической работы по программе, можно отметить 
положительные изменения в сфере внутрисемейных отношений. Родители приобретают 
навыки позитивных способов взаимодействия Повысилась уверенность родителей в своих 
способностях в воспитании детей. У участников программы появился новый 
положительный опыт взаимодействия. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что выдвигаемая гипотеза о том, что арт - терапевтическая программа является 
эффективным видом психологической помощи супругам при проживании кризисного 
периода, подтвердилась.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ  

 
Аннотация 
Статьей отмечается важность нравственного развития личности.  
На основе теоретического анализа научной литературы выявляются нравственные 

качества личности. Предпринимается попытка расположения этих качеств в 
иерархической последовательности. 

 
Ключевые слова: 
Нравственность, нравственные качества, личность 
 
В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности общества пристальное 

внимание приковано нравственному развитию личности. О его необходимости 
говорят и пишут, когда речь идет о нравственном развитии детей, личностном и 
профессиональном развитии студентов в образовательном процессе [10, с. 479], 
нравственном развитии людей в процессе психолого - акмеологического 
консультирования по проблемам жизненного пути [2, с.49]. Ученые, акцентируя 
внимание не необходимости формирования у человека навыков нравственного 
саморазвития, прежде всего обращаясь к понятийному аппарату, разводят понятия 
мораль и нравственность [3, с. 289]. Мораль – нравственные нормы поведения, 
отношения с людьми, а также сама нравственность. Нравственность – это 
внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [8]. Мораль – 
нравственность, совокупность норм и принципов поведения индивида по 
отношению к обществу и другим людям; одна из основных форм общественного 
сознания [5].  

Надо отметить, что в большинстве философских и психологических словарях 
понятия моралью и нравственность обозначаются как синонимы и зачастую 
определяются при помощи друг друга, и что именно через понятие нравственность 
раскрываются следующие личностные качества как нравственные принципы и 
категории.  

Это гуманизм, в основе которого лежит забота о человеке, альтруизм как 
противоположность эгоизму; справедливость, фокусирующая общие нравственно - 
правовые условия совместной жизни людей [7]. Добро, являющееся 
противоположностью зла, и способствующее торжеству нравственности и 
гуманизма [6]. Человечность, рассматриваемая как проявление нравственности 
основывающейся на непреходящих общечеловеческих принципах [4, с. 40].  
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Можно утверждать, что одним из основополагающих понятий в системе 
нравственности личности выступает понятие совесть.  

Совесть – способность индивида к нравственному самоконтролю, самооценке 
своих поступков, проявление социальной сущности человека [9]. Совесть – высшая 
форма способности личности к моральному самоконтролю [1]. Совесть – 
«способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные 
обязанности и реализовать нравственный самоконтроль, требовать от себя их 
выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений 
нравственного самосознания личности» [5, с. 618].  

Для нас, очевидно, что важнейшими фундаментальными основами 
нравственности личности являются, обозначающая жизненную сущность – душа, 
любовь как наивысшее эмоционально - положительное отношение, и милосердие, 
проявляющееся через сострадательность, доброжелательность, заботу, любовное 
отношение ко всему.  

Таким образом, можно утверждать, что понятия мораль и нравственность 
зачастую выступают в качестве синонимов, но при этом, именно с понятием 
нравственность авторами чаще всего связываются такие важнейшие человеческие 
качества и характеристики как гуманизм, альтруизм, справедливость, добро, 
человечность и милосердие, совесть, любовь и душа.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОДРОСТКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ БУЛЛИНГУ 
 

Актуальная для российских образовательных учреждений задача - создание и 
поддержание безопасной образовательной среды, в которой тесно переплетены 
объективные и субъективные условия и предпосылки для развития личности 
подростка. В связи с этим перед психологами встает необходимость глубже изучать 
и анализировать различные аспекты межличностных отношений и индивидуально - 
психологические характеристики подростков, которые прямым образом влияют на 
атмосферу в школе. К сожалению, в образовательных учреждениях все чаще 
сталкиваются с травлей, издевательствами и унижением среди обучающихся 
подросткового возраста в отношении друг друга.  

Д. Ольвеус впервые изучил проблему травли в образовательных учреждениях в 
конце восьмидесятых годов ХХ века, дав ей определение буллинг.  

Буллинг (от английского bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) - 
это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, 
включающее неравенство социальной власти и физической силы [3, с.34]. 

В силу российского менталитета, проявления буллинга часто не пресекаются, а 
последствия и эффекты мало осознаются всеми участниками образовательного 
процесса. В ситуации школьного буллинга следует выделять ряд ролей: подростки 
осуществляющие травлю, подростки, подвергающиеся травле, подростки ставшие 
свидетелями и преследователи. Роли не закреплены и способны меняться в 
зависимости от ситуации и отношений, складывающихся в школьном классе. Опыт 
столкновения с травлей влияет на поведение и мироощущение всех участников, 
формируя у них привычку к отношениям доминирования / подчинения, и 
устойчивые патеры поведения [1, с.2].  

А.А. Бочавер и К.Д. Хломов в своих исследованиях пишут о том, что: 
«…существуют внутренние предпосылки, которые способствуют тому, что 
подросток наиболее активно осваивает определенную роль» [2, с.150]. Жертвы 
буллинга часто обладают характерными индивидуально - психологическими 
характеристиками и поведенческими предпосылками для овладения этой ролью. 

Цель нашего исследования – изучить индивидуально - психологические 
характеристики подростков, подвергающихся буллингу. 
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В качестве гипотезы выступило предположение о том, что подростки, 
подвергающиеся травле, имеют в большей мере склонность к чувству вины и 
обладают высоким уровнем напряженности. 

В работе использовался следующий комплекс методик: 
1. Анкета Н. А. Польской «Шкала буллинга»; 
2. Тест - опросник Р. Кеттелла «HSPQ». 
В исследовании приняли участие 102 подростка (39 – девочек и 63 – мальчика) в 

возрасте от 11 до 13 лет, учащиеся 5 - 6 классов средней общеобразовательной 
школы города Воронежа. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
частотное распределение ответов по шкале буллинга показало, что 21 % подростков 
подвергались буллингу, а 79 % подростков утверждают, что никогда не 
подвергались буллингу. 

Исходя из этих данных, нами была выделена группа подростков, подвергающихся 
буллингу, и сформировано шесть контрольных групп из подростков, не 
подвергающихся буллингу, для выявления доминирующих индивидуально - 
психологических характеристик, которые делают подростков жертвами буллинга. 
При формировании контрольных групп использовалась таблица случайных чисел. 

Для оценки точного соответствия группы подростков, подвергающихся буллингу, 
и групп, не подвергающихся буллингу, был использован критерий    Пирсона. 
Критерием точного соответствия является достоверность критерия   , 
показывающая, что между группой подростков, подвергающихся буллингу, и 
контрольными группами подростков, не подвергающихся буллингу, есть 
статистически значимые различия по следующим индивидуально - психологическим 
шкалам:  

1. Низкие показатели по шкале «Эмоциональная нестабильность / 
эмоциональная устойчивость»; 

2. Низкие показатели по шкале «Ответственность / легкомысленность»; 
3. Высокие показатели по шкале «Низкая нормативность / высокая 

нормативность»; 
4. Высокие показатели по шкале «Реализм / сензитивность»; 
5. Высокие показатели по шкале «Самоуверенность / склонность к чувству 

вины». 
6. Высокие показатели по шкале «Расслабленность / напряженность». (см. 

таблицу № 1) 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что подростки, 

подвергающиеся буллингу, обладают эмоциональной нестабильностью, осторожны, 
молчаливы и неторопливы. Низкий уровень коммуникабельности легко вводит их в 
смущение. Они в жизни непрактичны, беспокойны, слабы, легко поддаются 
влиянию других, обладают несамостоятельностью, требуют и ждут помощи. 
Жертвам буллинга свойственны беспричинная тревога, склонность к самоунижению 
и субдепрессиям, конфликты при взаимодействии с группой, недовольство 
порядком и руководством. Они испытывают субъективные чувства, что их не 
принимает группа. Таким образом, наша гипотеза полностью подтвердилась.  
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Таблица 1. Сравнительный анализ    Пирсона для групп подростков, 
 подвергающихся буллингу, и подростков, не подвергающихся буллингу по 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с синдромом 

эмоционального выгорания педагогов. На становление личности педагога, на ее 
психоэмоциональное состояние влияют различные организационные факторы.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание педагогов, синдром эмоционального 
выгорания, факторы эмоционального выгорания в педагогической деятельности, 
профилактика эмоционального выгорания у педагогов. 

Профессиональная деятельность является существенной частью жизни человека. 
Профессиональной деформацией в сфере профессий типа «человек - человек» является 
эмоциональное выгорание, обусловленное необходимостью постоянного контакта с 
широким кругом лиц, участия в спорах и конфликтах, переживанием ответственности и т.д. 

Синдром профессионального выгорания – это состояние психического, эмоционального 
и физического изнеможения, проявляющееся в профессиях группы «человек – человек 

Психологические факторы эмоционального выгорания педагогов: 
 высокая загруженность информацией, которая сочетается c дефицитом времени на 

усвоение постоянно поступающего материала; 
 большая социальная ответственность за результат своей деятельности; 
 обыденность, которая проявляется в повторяемости, ролевая конфликтность; 
 учитель постоянно находится под наблюдением и оцениванием социума: учеников, 

коллег, родителей, а также контролирующих вышестоящих организаций; 
 организационные проблемы, которые включают в себя: чрезмерная 

перегруженность, постоянная отсрочка и относительная результативность 
профессиональной деятельности. 

Помимо внешних факторов развития эмоционального выгорания у педагога необходимо 
отметить и личностные характеристики педагогических работников, которые могут 
способствовать формированию данной профессиональной деформации: нестыковка в 
ценностно - мотивационной сфере педагога, высокая степень нейротизма, низкий 
эмоциональный самоконтроль, саморегуляция, ригидность, высокий уровень 
конфликтности и пр.  
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Л.М. Митина [6] считает, что синдром эмоционального выгорания у педагогов включает 
3 стадии: 

1. «Начальная стадия»: стадия характеризуется появлением единичных сбоев при 
выполнении функций произвольного поведения: 

 - забываются отдельные моменты повседневной деятельности (например, решен ли 
актуальный вопрос, проверены ли тетради к следующему уроку); 

 - происходят нарушения при выполнении некоторых двигательных действий (например, 
выключен свет и др.), возникает навязчивый страх ошибки, и, в связи с этим, возрастает 
уровень контроля и многократных проверок в выполнении своих рабочих действий на фоне 
нервно - психических напряжений. 

2. Стадия «отсутствия мотивации»: на этой стадии снижается интерес к работе и 
пропадает потребность в социальных контактах (не хочется общаться ни с коллегами, ни с 
друзьями, ни с семьей). При этом, кажется, что неделя длится вечно, к середине недели 
появляется апатия, появляются устойчивые соматические симптомы хронической 
усталости (снижение работоспособности, особенно к концу недели, отсутствие глубокого 
крепкого сна, ослабление иммунитета). Сильно повышается раздражительность 
(раздражает даже самая незначительная мелочь). 

3. Стадия «личностного выгорания». На этой стадии полностью пропадает интерес к 
жизни, к работе, вообще к какой - либо деятельности, наступает эмоциональная 
«отчужденность». У человека отсутствует желание видеться и общаться с людьми, он 
находится в состоянии апатии. 

В связи с этим актуальность и практическую значимость приобретает проблема 
профилактики эмоционального выгорания у педагогов. Своевременная профилактика 
выгорания включает в себя три направления работы. 

1. Организация деятельности: смягчением администрацией образовательного 
учреждения развития выгорание через обеспечение работникам возможности 
профессионального роста, налаживание поддерживающих социальных и иных 
положительных моментов, повышающих мотивацию и пр.; 

2. Создание психологического комфорта в профессиональной группе, создание 
коллектива существующего как единое целое, как группы людей поддерживающих друг 
друга; 

3. Работа с индивидуальными особенностями – это может быть работа, направленная на: 
 развитие креативности у педагогов (т.к. одним из признаков выгорания является 

ригидность мышления, сопротивляющееся изменениям) 
 нивелирование влияния негативных профессиональных и личностных факторов, 

способствующих профессиональному выгоранию – в частности, развитие у педагогов 
умения разрешать конфликтные ситуации, находить конструктивные решения, 
способности достигать поставленные цели и пересматривать систему ценностей и мотивов, 
препятствующих профессиональному и личному совершенствованию и др.; 
 снятие у педагогов стрессовых состояний, возникающих в связи с напряженной 

деятельностью, формирование навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления и 
контроля собственного физического и психического состояния, повышение 
стрессоустойчивости. 



201

Таким образом, профилактика должна быть комплексной, психологической, 
организационной, направленной на коррекцию нарушений психического состояния и, при 
необходимости, на улучшение психологического климата в коллективе, оптимизацию 
труда педагога. 

 
Литература. 

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении / 
В. В. Бойко // Санкт - Петербург: Питер, 2016. – 240 с. 

2. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального 
выгорания у педагогов / М.В. Борисова // Москва. - С.96 - 104. 

3. Ковальчук В. И. Синдром профессионального выгорания тренеров / В. И. Ковальчук, 
М. А. Мосьпан // Материалы IV Всероссийской научно – практической конференции с 
конкурентоспособности спортсменов: (Краснодар, 28–29 ноября 2014 г.) – Краснодар: 
ФГБОУ ВПО КГУФКСТ, 2014, С. 88 – 91 

4. Козина Н.В. Синдром эмоционального выгорания / Н.В. Козина, Л.Чутко. - Москва: 
МЕДпресс - информ, 2014. - 310 с. 

5. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются. Практикум по 
социальной психологии / К. Маслач // – Санкт - Петербург: Питер, 2011 - 272 с 

6. Митина Л.М. Психологические аспекты труда учителя: Учеб. пособие / Л.М. Митина 
// – Тула: ТулГУ, 2011. – 278 с. 

 © Г.Н. Измайлова, 2017 
 
 
 

УДК 174.4 
Леднева В.Ф. 

магистрант Института психологии РГПУ имени А. И. Герцена 
Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Е - mail: lednevalera@icloud.com 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ 
 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены этические аспекты профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 
Ключевые слова: 
 Этика, профессиональная деятельность, этические нормы, право. 
Любая профессиональная деятельность обусловлена предъявлением к человеку 

определенных требований и наложению отпечатка, как на его личность, так и весь образ 
жизни. 

Служба в органах внутренних дел характеризуется такими аспектами, как 
экстремальные нагрузки, напряженные и сложные условия, которые связанны с 
применением оружия, физической силы, специальных средств. Добросовестность и 



202

профессиональное мастерство личного состава обеспечивает как результативность 
служебной деятельности, так и сохранность жизни и здоровья сотрудников. 

Особенные психологические качества, такие как: высокая психологическая устойчивость 
и способность переносить значительную психоэмоциональную нагрузку требуются не 
только при выполнении боевых задач. Они так же важны и при выполнение сотрудниками 
органов внутренних дел служебно - боевых задач непосредственно не связанных с риском 
для жизни, такие как охрана общественного порядка, патрульно - постовая служба и д.р. 

Нормы и правила общения сотрудников различных сфер деятельности, в том числе, 
органов внутренних дел, обусловлены профессиональной этикой, которая в данном случае 
закреплена уставом, приказами, инструкциями и положением о прохождении службы [4]. 

Профессиональной этикой является система профессиональных моральных норм, 
направления этических исследований относительно оснований профессиональной 
деятельности [1]. 

Одним из важнейших документов, регламентирующих профессиональную этику 
сотрудников ОВД является «Кодекс профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации».  

Этические нормы сотрудников ОВД характеризуются следующими главами и статьями 
Кодекса: 
 основными положениями: предназначением Кодекса; сферой действия; 

ответственностью за нарушение принципов и норм; 
 нравственными основами службы в органах внутренних дел: гражданским долгом и 

нравственными ценностями службы в ОВД; профессиональным долгом, честью и 
достоинством сотрудника ОВД; нравственными принципами и обязательствами 
сотрудника ОВД; 
 профессионально - этическими правилами поведения сотрудника: общими 

правилами поведения; правилами поведения при выполнении задач оперативно - 
служебной деятельности; профессиональной нравственной деформацией и ее 
профилактикой; 
 культурой речи и правилами служебного общения, особенностями общения с 

посетителями ОВД; особенностями общения с иностранными гражданами; 
 руководителем и служебным коллективом: морально - психологическим климатом в 

коллективе; профессионально - этическими требования к руководителю; неформальными 
отношениям в служебном коллективе; 
 отдельными проблемами профессиональной этики: внешним видом и формой 

одежды; отношением к служебному удостоверению; правилами обращения со служебной 
информацией; оформлением и содержанием служебных помещений; 
 профессионально - этическим стандартом антикоррупционного поведения 

сотрудника: коррупционно опасным поведением и его предупреждением; коррупционно 
опасным поведением руководителя; этическим конфликтом и этической 
неопределенностью; конфликтом интересов и его предупреждением; отношением к 
ненадлежащей выгоде; отношением к подаркам и иным знакам внимания; защитой 
интересов сотрудника [5]. 

Каждому сотруднику ОВД необходимо осознавать, что его деятельность протекает на 
виду большинства граждан и в тесном контакте с ними. При исполнении службы, он 
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выступает в качестве представителя власти и именно от его поведения зависит авторитет и 
репутация данной структуры среди населения. Именно это обязывает каждого 
представителя органов внутренних дел обладать высоким профессионализмом и чертами 
характера, которые помогали бы ему сохранять моральный облик и высокое звание 
сотрудника правопорядка. 
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Аннотация 
Статьей подчеркивается необходимость удовлетворенности трудом таких 

представителей системы профессий «человек - человек» как учителя начальных классов и 
специалисты социальной защиты. В статье освещаются эмпирические данные об их 
удовлетворенности трудов, анализируется такая ее психологическая составляющая, как 
мотивация к труду.  
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Наше время характеризуется пристальным вниманием к профессиональному росту 

человека [2] на всех этапах его становления специалиста - профессионала с учетом 
компетентностного подхода [7], особенностей развития творческих потребностей и 
творческих способностей [4, 200], психолого - акмеологических аспектов жизненного пути 
[1, с. 49] и удовлетворенности трудом в личностно - профессиональном развитии [5, с. 228]. 
Цель совершенствования деятельности учителей, социальных работников, обозначает 
необходимость исследования у них удовлетворенности трудом как эмоционально–
оценочным отношением личности или группы к выполняемой работе и условиям ее 
протекания  [3. с.473 - 474].  

Базой эмпирического исследования явились школы и учреждение социальной поддержки 
населения Астраханской области. В исследовании приняли участие 60 учителей начальных 
классов и 60 специалистов социальной защиты. В эмпирическом исследовании для 
выявления общей удовлетворенности трудом применяли методику «Интегральная 
удовлетворенность трудом» [6, с.41 - 43], со шкалой «Интегральная удовлетворенность 
трудом». Сравним процентные показатели количества специалистов социальной работы и 
учителей начальных классов с разными уровнями развития удовлетворенности трудом. 
Было выявлено, что специалистов социальной защиты с низким уровнем развития 
удовлетворенности трудом (48 % ) больше, чем учителей начальных классов с низким 
уровнем развития удовлетворенности трудом (16 % ). Специалистов социальной защиты со 
средним уровнем удовлетворенности трудом (36 % ) меньше, чем учителей начальных 
классов со средним уровнем развития удовлетворенности трудом (51 % ). Специалистов 
социальной защиты с высоким уровнем удовлетворенности трудом (16 % ) меньше, чем 
учителей начальных классов с высоким уровнем удовлетворенности трудом (33 % ). 
Примечательно, что мотивационная составляющая профессиональной деятельности 
(интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, уровень притязаний в 
профессиональной деятельности, профессиональная ответственность) интересует учителей 
в значительно большей мере, чем работников социальной защиты. Работников социальной 
защиты в большем мере интересует так называемые «факторы гигиены» 
удовлетворенности трудом (удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, 
удовлетворенность взаимоотношениями с руководством, предпочтение выполняемой 
работы высокому заработку, удовлетворенность условиями труда). Таким образом, мы 
видим, что специалисты социальной защиты в большей мере, чем учителя начальной 
школы, нуждаются в переосмыслении мотивационной составляющей их профессии с 
целью осмысления их удовлетворенности трудом.  
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Аннотация 
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 В норме для большинства здоровых людей имплицитная концепция окружающего мира 

и собственного «Я» представляется следующей: «В этом мире хорошего гораздо больше, 
чем плохого. Если что - то плохое и случается, то это бывает, в основном с теми, кто 
делает что - то не так. Я хороший человек, следовательно, могу чувствовать себя 
защищенным от бед» [1]. 
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 По мнению М.А. Падуна, А.В. Котельниковой, базовые убеждения личности выступают 
основанием позитивных или негативных переживаний, поскольку составляют 
мировоззренческие установки личности, основанные на социальном опыте [2].  

 Наше исследование было направлено на изучение базовых убеждений личности детей - 
инвалидов. Становление базисных убеждений начинает закладываться в раннем возрасте, 
через взаимодействие с близким взрослым. Определяющее значение в этот период имеют 
традиции семьи, тип семейного воспитания, характер взаимоотношений с окружающими. 
На наш взгляд, не менее важным и значимым является отношение родителей и других 
членов семьи к самому ребенку - инвалиду и сложившейся ситуации в целом. Подлинные 
убеждения начинают формироваться в подростковом и старшем школьном возрасте. Это 
связано с расширением и углублением знаний, развитием высших психических функций, 
формированием целостного мировоззрения и активной жизненной позицией, которая у 
многих детей - инвалидов полностью отсутствует. Именно личный опыт порождает у 
человека определенные чувства и переживания, отношение к окружающему. Не всегда этот 
опыт является благоприятным и позитивным. Дети - инвалиды, выходя за пределы 
семейного круга общения, зачастую сталкиваются с другими реалиями жизни. Нередко 
слышат оценочные суждения в свой адрес или адрес своих родителей с явно негативным 
подтекстом. Имеющиеся ранее детские представления о мире и самом себе претерпевают 
значительные изменения. 

 Человеку свойственно сравнивать себя с другими. В различных ситуациях объекты для 
сравнения могут быть различны равные или отличающиеся по каким - либо 
характеристикам. Чаще всего для детей - инвалидов, характерным является поиск 
«товарищей по несчастью», чьё состояние или ситуация, в которой он находится, является 
ещё более сложной или тяжёлой. Воспринимая сложившуюся ситуацию они делают акцент 
на том, что «могло быть и хуже», «мне ещё повезло». Наличие в опыте представлений о 
более сложных ситуациях, дает возможность взглянуть на себя и свою проблему с другой 
стороны. 

 Сформированные в подростковом и старшем школьном возрасте базовые убеждения 
являются достаточно устойчивыми, благодаря им меняется поведение, отношение к 
окружающему миру, а также самооценка. 

 Наше исследование проводилось со старшеклассниками Центра дистанционного 
образования детей - инвалидов Алтайского края. Для диагностики мы использовали Шкалу 
базовых убеждений (Р. Янов - Бульман, адаптация О. Кравцовой)[3]. В исследовании 
приняло участие 44 старшеклассника из числа детей - инвалидов. Представители данной 
группы испытуемых обучаются дистанционно по общеобразовательной программе, не 
посещая массовых образовательных учреждений. Большинство из них в течение 
длительного периода времени имеют ограниченный круг контактов, микросоциум в 
основном состоит из близких родственников и учителей центра дистанционного 
образования. 

 Анализ результатов проведенного исследования показал достаточно большой диапазон 
в показателях по шкалам у разных испытуемых, поэтому мы сочли не корректным 
рассматривать среднее значение по шкалам, так как усредненные данные были бы все ниже 
нормы. В норме показатели по всем шкалам выше середины, то есть не менее 3,5 баллов. 
На наш взгляд, целесообразнее было выделить процентное соотношение старшеклассников 
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с низкими показателями, которые демонстрируют низкий уровень убежденности, 
результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Значение показателей Шкалы базисных убеждений 
Название шкалы Нижнее 

значение 
баллы 

Верхнее 
значени

е 
баллы 

Низкий уровень 
убеждений 

 % от общего числа 
испытуемых 

Благосклонность мира 1,25 5,75 20 
Доброта людей 1,5 5,25 20 
Справедливость мира 1,5 5,25 23,5 
Контролируемость мира 1,25 5,75 26 
Случайность как принцип 
распределения происходящих событий 

1,75 5,5 26 

Ценность собственного "Я" 1,0 4,75 17,5 
Степень самоконтроля 1,0 5,5 17,5 
Степень удачи, или везения 1,75 4,75 38 
Общее отношение к благосклонности 
окружающего мира 

2,0 5,25 17,5 

Общее отношение к осмысленности 
мира 

1,6 5,6 26 

Убеждение относительно собственной 
ценности 

2,0 4,5 20 

 
 Полученные данные показывают, что 38 % старшеклассников из категории детей - 

инвалидов имеют низкий уровень убежденности в том, что в жизни им часто сопутствует 
удача или везение, а случай к ним благосклонен. 26 % от общего числа испытуемых имеют 
низкий уровень убежденности в справедливости мира, в том, что хорошие люди 
заслуженно получают от жизни больше удачи и счастья. У 26 % старшеклассников низкие 
показатели убежденности в возможности контролирования мира, в том, что если 
своевременно принимать меры предосторожности, то своими действиями можно 
предотвратить несчастье или неприятности. Также у 26 % испытуемых был выделен 
низкий уровень по обобщенной категории «осмысленность мира», что свидетельствует об 
отсутствии у них убежденности в том, что события происходят не случайно, они 
контролируются и подчиняются законам справедливости, а мир полон смысла. 

 В то же время у 80 % от общего числа испытуемых есть убежденность в преобладании 
добра над злом, хорошего над плохим, а 82,5 % старшеклассников центра дистанционного 
образования детей - инвалидов убеждены, не смотря ни на какие обстоятельства, что 
являются хорошими и достойными людьми. 
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Статьей отмечается важность отслеживания особенностей проявления конфликтности у 

медицинского персонала. Статьей выявляются и анализируются количественные 
показатели выраженности конфликтности у медицинского персонала. Указываются 
возможные пути снижения уровня конфликтности медицинского персонала.  

Ключевые слова: 
Конфликт, конфликтность, медицинский персонал 
 
В наше время многими учеными, с позиции компетентностного подхода, большое 

внимание уделяется аспектам личностного и профессионального развития специалистов 
системы профессий человек - человек [4; 8]. Исследуются психологические факторы и 
закономерности их самосовершенствования и саморазвития [3] на жизненном пути [2, с. 
49], совершенствования личностных профессиональных качеств и особенностей. 

Когда речь идет о медицинской помощи людям в первую очередь необходимо 
отслеживать у медицинского персонала динамику изменения такого личностного качества 
как конфликтность. Конфликтный человек – это человек, который навязывает свою волю, 
давит на людей, не умеет уступать, несправедливо упрекает и придирается к другим, во что 
бы то ни стало, отстаивает собственные взгляды, мнения, убеждения и т.д., не способен 
встать на позицию другого человека [5, с.24]. Человек не предрасположенный к 
конфликтности тактичный, не любит конфликтовать, умеете сгладить конфликты, легко 
избегает критические ситуации. Не конфликтный человек, с одной стороны, стремится 
быть приятным для окружающих, а с другой стороны, не всегда приходит на помощь. И это 
его минус… Конфликтные люди настойчиво отстаивают свое мнение, невзирая на то, как 
это повлияет на их служебные или личностные отношения. И за это их уважают. Очень 
конфликтные люди являются мелочными, ищут повод для лишних споров. Они любят 
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критиковать, но только когда это выгодно им. Конфликтные люди навязывают свое 
мнение, даже если они не правы. Они не обижаются, когда их считают скандалистами, а по 
сути просто скрывают свой комплекс неполноценности [6; 7].  

Базой исследования выступило частное учреждение здравоохранения «Медико - 
санитарная часть», амбулаторно - диагностическая служба и хирургическая, 
терапевтическая службы стационара. В исследовании приняли участие 180 человек. Это 
старший медперсонал (врачи), средний медперсонал (медсестры) и младший медперсонал 
(санитары) в количестве по 60 человек. С целью выявления степени развития 
конфликтности использовалась методика «Оценка уровня конфликтности» В.И. Андреева 
[1].  

Согласно полученным показателям в результате выявления процентного количества 
медицинского персонала общей выборки с разными уровнями развития конфликтности 
было выявлено сравнительно не большое отличие процентных показателей количества 
медицинского персонала с низким, средним и высоким уровнями развития конфликтности. 
При этом медицинский персонал с высоким уровнем развития конфликтности составляет 
треть общей выборки (33 % ). Медицинских работников с низким уровнем развития 
конфликтности на 7 % больше, чем со средним уровнем развития конфликтности (37 % и 
30 % соответственно).  

Таким образом, в общем и целом можно утверждать, что у медицинского персонала 
необходимо контролировать уровень конфликтности, и предпринимать психологически 
обоснованные действия по его нормализации.  
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В наше время учеными все больше подчеркивается необходимость наличия развитой 

нравственности у представителей разных профессий [9], особенно четко такая 
необходимость обозначается у представителей системы профессий «человек - человек» [3], 
поскольку именно им приходится одновременно взаимодействовать и влиять, воспитывая, 
и обучая принимать нравственные решения [1; 2; 8] своих учащихся, клиентов.  

Нравственность – это общечеловеческие правила, определяющие поведение человека [4]. 
Нравственный выбор – личностный выбор, обусловленный нравственными аспектами и 
предполагающий предпочтение нравственной альтернативы [5]. Нравственная ориентация 
– сложный выбор личностью определенной системы смысложизненных, 
мировоззренческих общечеловеческих ценностей и этических норм, сопровождающийся 
переживаниями совести» [6]. 

С целью выявления характеристик и особенностей (количественных и качественных) 
нравственных выборов будущих педагогов - психологов использовалась методика «Друг - 
советчик» Е.К. Веселовой [5], со шкалами нравственный, безнравственный и нейтральный 
выбор. Методика «Нравственное самоопределение личности» А.В. Воробьева, А.Б. 
Купрейченко [7] со шкалами: эгоцентрическая ориентация, группоцентрическая 
ориентация, гуманистическая ориентация и созидательная ориентация. 
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Базой исследования выступили вузы города Астрахани. В исследовании приняли участие 
150 студентов, осваивающих специальности «психолог» и «педагог - психолог». Было 
выявлено, что у будущих педагогов - психологов нейтральный выбор наблюдается чаще, 
чем безнравственный выбор, и реже, чем нравственный выбор. У них нравственный выбор 
отрицательно коррелирует с нейтральностью выборов, слабо отрицательно с 
гуманистической и созидательной ориентациями. Педагоги - психологи с высоким уровнем 
нравственности выбора принимают чаще категоричные решения, чем остальные. 
Корреляционные показатели шкалы «нравственный выбор» с показателями шкал, 
свидетельствующих об особенностях личностного развития будущих педагогов - 
психологов, свидетельствуют о том, что чем более нравственней становятся выборы 
будущих педагогов - психологов, тем меньше нейтральных выборов они делают.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМЫ  
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
 В статье очерчиваются парадигмы организационно - психологических исследований в 

социальной психологии 
 Ключевые слова: организационная культура, парадигма, методы организационно - 

психологических исследований. 
 
В соответствии с действующей научной парадигмой, основными методологическими 

принципами современного (постмодернистского) социально - психологического изучения 
организационной культуры являются: допустимость обращения исследователя к 
различным, в том числе «оппонирующим объяснительным моделям»; «отказ от конфликта 
бинарных оппозиций»; «возможность свободно строить модели ad hoc не считая какое - 
либо решение организационно - культурных проблем единственно правильным и 
окончательным»; понимание современности «как возможности возвращения к истокам на 
качественно более новом уровне» [1. С. 58].  

Язык - знаковая система в которую «человек заключает мир и свое воображение» [2. С. 
349]. Неразрывная связь культуры и языка подчеркивается многими исследователями как 
психологии, так и лингвистики, философами, что обусловливает выбор метода изучения 
организационной культуры (анализ текстов), выбор работ классиков (В. фон Гумбольдта 
[2]) и современных авторов - лингвистов (С. Тер - Минасовой [3]) в качестве теоретико - 
методологического базиса. Культурная картина мира отражается в языковой картине, 
поэтому изучение языка: опрос и беседа, анализ текстовых документов, изучение метафор, 
анализ мифов, являются методами наиболее соответствующим задаче понимания культуры 
организации и многих других организационно - психологических феноменов с ею 
детерминируемых и с ней связанных. Поскольку именно язык, облачая культуру в 
вербальную форму, являясь отражением и средством создания картины мира, служит 
функции сохранения ее во времени [3]. В ракурсе интегративной тенденции, характерной 
для данного периода развития науки, большой эвристической ценностью для социальной 
психологии в области изучения организационной культуры обладают методы, традиционно 
используемые в культурологи (традиционно более вовлеченной в этическую проблематику) 
и антропологии. В социальной психологии культурологический подход заключается в 
анализе межличностных интеракций в контексте «коллективных процессов более высокого 
уровня», рассмотрении культурных норм как регуляторов этих интеракций, изучение 
психологических механизмов регуляции социального поведения посредством знаковых и 
идейно - психологических форм, принятие во внимание социальной среды в анализе 
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поведения. [1. С. 68]. Современная социально - психологическая парадигма согласуется 
также с предшествующей ей во времени идеей В. Франкла: «изучать поведение человека в 
контексте его предметной отнесенности» [4. С. 62], целостности.  

С. Московичи выделяет метод наблюдения в реальной обстановке как наилучший для 
«изучения и понимания» индивида во многих сферах в частности, культурной [5. С. 30]. 
Этот метод также выделен классиком исследования организационной культуры Э.Шейном 
[6], который отмечает, что изучение организационной культуры оказывает на нее 
определенное воздействие, не учитывать последствия которого для организации 
противоречит этическим нормам исследователя. В качестве центрального в данном 
подходе выделен клинический метод [6. С. 62]. Эффективным методом изучения 
организационной культуры согласно Э.Шейну также являются слабоструктурированное 
интервью (индивидуальное и групповое) и проективные методики. 

Высока эвристическая ценность метафорического моделирования. Метафорическая 
стратегия способствует наилучшему пониманию глубинного уровня культуры, так как 
«метафора, заключенная в образе или истории есть способ моделирования реальности, 
присущий культуре миф отражают ее смысловое зерно». [1. С. 28]. Наряду с тем, что 
качественные методы способствуют наилучшему пониманию изучаемого феномена, 
применение методик, позволяющих получить стандартизированную количественную 
оценку в ряде случаев необходима [7. C. 73], в связи с чем совмещение количественных и 
качественных методов в исследованиях организационной культуры рационально и 
получает все большее распространение [7. C. 68].  

Изучение феномена организационной культуры в соответствии с гуманитарной, 
гуманистической, ориентированной на качественный анализ, описательные методы, 
парадигмальными установками выводит это изучение на новый, более высокий, 
позволяющий понять сущность феномена, уровень, чем это делалось в традиционной 
естественнонаучной парадигме. Более того, не только культура, но весь процесс 
социального развития личности, реализующийся в активном взаимодействии личности и 
среды, культуру которой интериоризирует личность в ходе своего развития, предполагает 
невозможность постижения сознания вне культуры, и обогащается благодаря применению 
качественных методов, единство человека и мира, «существование мира в сознании и 
сознания в мире» [8], взаимообусловленность культуры и личности могут быть по - 
настоящему осмыслены только на основании понимания. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить следующее. В настоящее время в 
социальной психологии происходит становление герменевтической парадигмы, в связи с 
чем особую значимость приобретают качественные методы изучения социально - 
психологических феноменов, преобладает стратегия понимания (а не объяснения). 
Гуманистическая ориентация социально - психологических исследований заключается в 
переходе от примата эмпирических методов к признанию научным не только 
верифицированного (в позитивистском понимании), знания. Приобретает особую 
значимость социальный контекст. Наблюдение, беседа, опрос, метафорическое и 
теоретическое моделирование выделяются в качестве наиболее адекватных методов 
изучения организационной культуры и многих других организационно - психологических 
феноменов. Новая парадигма выдвигает свои, отличные от традиционных 
естественнонаучных, методологические установки верификации суждений, принципы 
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валидизации, а также делает актуальным вопрос разработки методов и методик изучения 
организационной культуры, соответствующего герменевтической парадигме социальной 
психологии.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ проблемы развития компетентности в общении студентов - 

психологов, обоснована значимость межличностной обратной связи как фактора, 
детерминирующего развитие компетентности в общении студентов - психологов. 
Представлены результаты эмпирического исследования компетентности в общении 
студентов - психологов, в частности изучение межличностной обратной связи.  
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обратная связь. 
 
В профессиональном стандарте психолога, а также педагога - психолога указывается, что 

психолог образовательной организации должен уметь участвовать в поиске путей 
совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом; 
владеть приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации 
эффективных взаимодействий, обучающихся и их общения в образовательных 
организациях и в семье; проводить индивидуальные и групповые консультации 
обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками. Эти умения, согласно профессиональному стандарту психолога 
образования, являются необходимыми в деятельности педагога - психолога. Становится 
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очевидным, что формирование компетентности в общении студентов - психологов является 
необходимым условием для эффективного профессионального становления [5]. 

Наше исследование, посвященное компетентности в общении, опирается на работы Л.А. 
Петровской [3, 4], Ю.М. Жукова[1], В.А. Лабунской [2], О.В. Соловьёвой[6, 7] и других 
авторов.  

Л.А. Петровская определяет компетентность в общении как способность человека 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми, включая в состав 
компетентности некоторую совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса. Компетентное общение – это сложное 
интегральное образование, что приводит к необходимости выделить основные его 
компоненты [4].  

Ю.М. Жуков определяет компетентность в общении как некоторую совокупность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного 
процесса. При этом, автор отождествляет понятия «компетентность в общении» и 
«коммуникативная компетентность», следуя традиции западной социальной психологии. 
Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения эффективного коммуникативного взаимодействия в 
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия[1].  

Среди ключевых компетенций в общении наиболее значимых для профессиональной 
деятельности психолога представлены такие компетенции, как умение и принимать 
межличностную обратную связь, умение слушать, умение устанавливать контакт. 
Предметом нашего исследования является межличностная обратная связь как фактор, 
детерминирующий развитие компетентности в общении студентов - психологов [5].  

В социологии и психологической науке обратная связь рассматривается как важный 
фактор успешности группового взаимодействия, деловых и личных интеракций. В 
настоящее время накоплен существенный опыт изучения этого феномена [7]. 

В работах О.В. Соловьевой выделяются два центральных утверждения. Во - первых, 
обратная связь может выделяться по отношению к прямому воздействию или протеканию 
процесса и зависит от того, кто и как понимает и фиксирует этот прямой процесс (а, 
следовательно, и обратный). Во - вторых, фиксация цепи обратной связи – может 
осуществляться из рефлексивной позиции [6]. 

Нами проведено эмпирическое исследование, посвященное обратной связи как 
параметру компетентности в общении студентов - психологов. 

Цель нашего исследования состоит в обосновании роли эффективной обратной связи как 
фактора способствующего формированию компетентности в общении у студентов - 
психологов. 

В нашем исследовании были использованы следующие психодиагностические 
инструменты: опросник «Социально - психологические характеристики субъекта общения» 
В.А. Лабунской [2], опросник «Невербальные характеристики общения» В.А. Лабунской 
[2], анкета для изучения уровня коммуникативных умений (авторский вариант), экспертная 
оценка (авторский вариант), контент - анализ (схема, разработанная Л.А. Петровской, О.В. 
Соловьевой, Н.В. Амяга) [4]. 

В нашем исследовании принимали участие студенты Воронежского государственного 
педагогического университета очной формы обучения, психолого - педагогического 
факультета, по направлению «Психолого - педагогическое образование» профиль 
«Психология образования». 

В целях повышения эффективности исследования были сформированы контрольная и 
экспериментальная группа. Проведение первичной диагностики позволяет изучить 
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актуальный уровень компетентности в общении у студентов - психологов. Нами была 
разработана и реализована программа, направленная на повышение уровня эффективности 
умения подавать и принимать обратную связь. Согласно нашей гипотезе, повышение 
уровня эффективности умения подавать и принимать обратную связь в результате 
реализации разработанной нами программы является фактором сформированности уровня 
компетентности в общении студентов - психологов.  

Для нашего исследования выделялись три основные категории высказываний: 
 суждения, содержащие оценку,  
 дескриптивные суждения, 
 неоценочные интерпретативные суждения.  
В категории оценочных суждений, в свою очередь, выделялись два блока: блок 

суждений чисто оценочных, позитивных или негативных, и блок интерпретативных, или 
атрибутивных, суждений, как правило, содержащих сильный оценочный компонент. Блоки 
собственно оценочных и оценочно - атрибутивных суждений расчленялись далее по 
признаку аргументированности. 

Категория дескриптивных суждений была разделена на две подкатегории: дескрипций, 
имеющих и не имеющих эмоциональную окраску. Каждая из дескриптивных подкатегорий 
разбивалась на еще более мелкие деления – были выделены описания, относящиеся к 
поведению, внешности и функциональным характеристикам воспринимаемого. Наконец, 
выделялся параметр, учитываемый по всем категориям, – это эмоциональный знак 
суждений: положительная или отрицательная оценка для категорий оценочных суждений и 
позитивная или негативная эмоциональная окраска для подкатегории эмоционально - 
дескриптивных суждений. В подкатегории оценочно - атрибутивных суждений выделен 
тип нейтральных суждений. Знак суждения (+, —, 0) либо прямо содержится в нем, либо 
приписывается ему кодировщиком, исходя из контекста.  

В целом при обработке результатов в качестве основы кодировочной инструкции 
результатов использовалась следующая понятийная сетка для оценочной и дескриптивной 
категорий. 

 
Таблица 1. Схема контент - анализа подачи обратной связи. 

Категории анализа 
Оценочная форма ОС Дескриптивная форма ОС 

Чисто - 
оценочная 

Оценочно - 
атрибутивная 

Чисто дескриптивная Эмоционально - 
дескприптивная 

О
це

но
чн

о 
- 

ар
гу

ме
нт

ир
ов

ан
на

я 

О
це

но
чн

о 
- 

не
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

на
я 

О
це

но
чн

о 
- 

ар
гу

ме
нт

ир
ов

ан
на

я 
ат

ри
бу

ци
я 

О
це

но
чн

о 
- 

не
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ан

на
я 

ат
ри

бу
ци

я 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

Вн
еш

но
ст

ь 

П
ов

ед
ен

ие
 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

Вн
еш

но
ст

ь 

П
ов

ед
ен

ие
 

+ -  + -  + -  + - 0    + -  + -  + -  
 

Проведение повторной диагностики позволяет оценить эффективность разработанной 
нами программы. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 



217

программы Statistica, нами был применен корреляционный анализ с помощью 
непараметрического критерия Спирмэна. 

Положительная корреляционная связь выявлена между уровнем дескриптивной формы 
подачи обратной связи и уровнем компетентности в общении (r>0,5). Это позволяет сделать 
вывод о том, что наличие высокого уровня компетентности в общении согласуется с 
умением подавать дескприптивную обратную связь.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что повышение уровня эффективности умения 
подавать и принимать обратную связь в результате реализации разработанной нами 
программы является фактором сформированности уровня компетентности в общении 
студентов - психологов, подтвердилась. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы для повышения эффективности профессионального становления 
студентов - психологов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и правовые основы формирования и 
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За несколько последних десятилетий существенно вырос научный интерес к пониманию 

термина «молодежная политика». Ряд исследователей утверждает, что ее появление и 
выделение в самостоятельную сферу представляет естественный процесс, так как ее 
объекту управления - молодежи свойственны свои уникальные интересы, ценности, 
развитие в условиях воздействия внешней среды [1].  

В наши дни термин «молодежная политика» можно встретить в текстах нормативно - 
правовых актов, научных статей и докладов. При наличии множества трактовок 
обобщенная суть термина заключается в действиях органов государственной власти по 
регулированию взаимоотношений между молодежью и государством, которое происходит 
через установленные меры и приоритеты, направленные на объединение молодежи в 
общество. Государственная молодежная политика на современном этапе преследует целью 
воспитание активной молодежи, способной влиять на все сферы общественной жизни, 
способной принимать ответственные решения. Основную правотворческую и 
исполнительскую деятельность по реализации намеченной цели осуществляют 
специальные органы власти, [2]:  

а) направленные на непосредственное выполнение задач в области государственной 
молодежной политики; 

б) формирующие государственную молодежную политику, в том числе нормативно 
- правовую базу ее регулирования; 

в) консультирующие в вопросах государственной молодежной политики при 
органе власти (комиссии, советы). 

Следует отметить различия структуры органов власти в сфере молодежной политики в 
регионах, однако, государственная молодежная политика в России согласно нормативному 
документу «Основы молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», реализуется по единым принципам на всей территории Российской Федерации. Эти 
принципы содержат ответственность государства за соблюдение прав и интересов 
молодежи; ответственность молодежи за свои поступки, обязательства соблюдать права и 
обязанности, обозначенные в Конституции Российской Федерации; стабильность и 
системность мер по формированию и реализации молодежной политики. Подписание 
Президентом Российской Федерации Указа «О проведении в Российской Федерации Года 
молодежи» дало толчок к повсеместному осуществлению молодежных программ и 
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мероприятий, в том числе научной, инновационной, патриотической, культурной 
направленности [3].  

Положительным результатом такого решения явилась реальная возможность органов 
государственной и муниципальной власти использования в деятельности более 
совершенных методов реализации молодежной политики, широкому привлечению 
общественности к решению проблем молодежи.  

Основа нормативно - правовой базы государственной молодежной политики 
представлена преимущественно государственными и региональными целевыми 
программами, а также программами, принятыми на муниципальном уровне, 
учитывающими особенности муниципалитетов, наличие материально - технической и 
ресурсной базы. Особенностями института общественных и молодежных объединений, в 
деятельность которого включают самореализацию и самоорганизацию молодежи, следует 
отметить независимость планирования своих действий и поиск обеспечивающих ресурсов. 
В Российской Федерации среди молодежных объединений выделяются такие направления, 
как экология, правовая защита, объединения студентов, помощь в чрезвычайных 
ситуациях, волонтерство и др. [4]. 

Таким образом, сущность государственной молодежной политики определяет 
планирование и осуществление на основе определенного ряда принципов по обозначенным 
в программах и концептуальных документах направлениям. Ее реализацию 
непосредственно осуществляют субъекты, составляющие достаточно широкую систему 
акторов, формирующих условия для успешной самореализации молодого поколения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Меркулов П.А., Бакалдина Е.С., Малик Е.Н., Елисеев А.Л. Реализация 
государственной молодежной политики в регионах Российской Федерации // Власть. – 
2015. – № 9. – С. 12 - 15.  

2. Кочетков А.В. Теория правового регулирования государственной молодежной 
политики: какой ей быть // Закон и право. – 2010. №. 10. – С. 14 - 18. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 1383 «О 
проведении в Российской Федерации Года молодежи» // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 38. – Ст. 4281. 

4. Мельников А.В. Молодежные общественные объединения как институт гражданского 
общества // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. №4 (34) С.60 - 63. 

© В.А. Аксенов, 2017 
 
 
 

УДК 316.012 
 Батракова А.А. 

Магистрант 2 - го года обучения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
Г. Шахты, РФ 

 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность обусловлена увеличением численности пожилых людей в современном 

обществе, их потребностей. Одним из способов решения проблем удовлетворения 
потребностей служит геронтологическая политика. Цель. Рассмотреть геронтологическую 
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Актуальность темы исследования обусловлена социально - демографической ситуацией 

в современном трансформирующемся российском обществе. Главная отрицательная 
социально - демографическая тенденция, которая сложилась в Российской Федерации на 
протяжении последних лет – это уменьшение численности жителей страны. Данный 
процесс сопровождается радикальными преобразованиями в возрастной структуре 
общества. Пожилые люди как социально - демографическая группа – это одна, из наиболее 
многочисленных и быстрорастущих категорий населения.  

В последние десятилетия и в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция роста 
абсолютного числа пожилых людей в населении страны, а также некоторое увеличение 
продолжительности жизни. 

К 1995 г. доля граждан пожилого возраста в составе России достигла самого высокого 
уровня за период с 1959 г. составила 20,6 % . 2016 году 30,2 млн. россиян относилось к 
старшему поколению. Прогноз демографического развития России указывает на 
сохранение высокой доли пожилых людей – на каждую 1000 людей молодых и среднего 
возраста будут приходиться 349 пожилых людей [2, с. 54]. 

К 2018 году, по демографическим прогнозам, число граждан пенсионного возраста 
составит 35 млн. чел. Или в среднем 25,3 % . Численность лиц, выходящих за пределы 
трудоспособного возраста, почти вдвое превысит количество молодёжи, достигшей 16 лет. 

Таким образом, если учесть, что 20,6 % населения страны являются пожилыми людьми, 
а тенденция их увеличения сохраняется, то становится ясным, что проблема социальной 
работы с пожилыми имеет общегосударственное значение [1, с. 91]. 

Все это обуславливает необходимость в формировании и развитии геронтологической 
политики, которая при помощи комплексного решения существующих в обществе проблем 
сможет обеспечить данной социальной группе социально приемлемый уровень жизни, 
доступность и высокое качество базовых социальных услуг и др. Под государственной 
социальной политикой в отношении граждан старшего поколения понимается 
«совокупность политических, экономических, медицинских, социальных, культурных, 
научных мер, которые направленны на обеспечение гражданам РФ, достигшим пожилого 
возраста, достойного образа жизни, долголетия, условий для полноценного участия в жизни 
общества» [2, с. 351]. Эта политика должна реализоваться как на федеральном и 
региональном уровнях.  

В сферу геронтологической политики вовлечены граждане РФ: женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет, а также соответствующие социальные институты и субъекты, в 
том числе органы законодательской и исполнительной власти всех уровней и органы 
местного самоуправления. 

Таким образом, можно констатировать, что в отношении людей пожилого возраста в 
России существует определенная преемственность между всеми органам власти, много 
делается в этой области, но она нуждается в постоянной корректировке с учетом постоянно 
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меняющихся экономических и политические реалий современного российского общества, 
недостаточного уровня социальной защиты пожилых людей. 

Это осуществляется с помощью заботы о пожилых, которая, в свою очередь, становится 
одним из приоритетов в политике многих государств. Тем более, что пожилое население, 
оставив позиции в сфере занятости, продолжает выступать в роли потребителя товаров и 
услуг избирателя.  

Важнейшим элементом такой социальной политики государства является развитие 
систем социальной защиты и социального обслуживания населения, которая в 
современном обществе еще далека от совершенства. Актуальным становится 
формирование и разработка системы социальной защиты в отношении пожилых людей, в 
частности улучшение мер по социальной защите как на федеральном так и на 
региональном уровне. 

Социальная политика в отношении пожилых людей в аспекте удовлетворения ими 
социогенных потребностей должна быть направлена на создание и реализацию условий 
поддержания и эволюции социальных связей индивидов в социуме, удовлетворение 
потребностей пожилого человека служит источником уважения со стороны окружающих и 
самоуважения в престиже, а также признание своей социальной значимости.  

Для улучшения условий самореализации, самоактуализации пожилого человека, 
физического и духовного самосовершенствования, приобщения к богатствам 
культуры, к общественной и творческой деятельности обеспечиваются политикой в 
различных сферах современного общества. Государство и общество должны 
максимально облегчить доступ пожилых граждан к культурным ценностям, 
образованию, спорту. Появляется необходимо в формировании потребностей 
пожилых людей в образовании. Особого внимания требует развитие 
художественного и технического творчества людей старшего поколения. Во всем 
мире туризм – сфера досуга, в которой активно задействованы пожилые люди. 
Необходимо обеспечить распространение и доступность рекреационных услуг, 
учитывающих особенности геронтологической группы. Особое направление 
представляет собой спорт пожилых людей, который в нашей стране пока еще 
совершенно не развит. 

Таким образом, значительный и постоянно растущий удельный вес геронтологической 
группы в социальной структуре общества, а также наличие комплекса проблем, связанных 
с положением пожилых людей в современном обществе требуют коренного изменения 
подходов в геронтологической социальной политике. Ее проведение в нашей стране 
возможно только при условии эффективного использования трудового и общественного 
потенциала старшего поколения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Информационное общество предполагает, что подавляющий процент населения 

являются работниками интеллектуальной сферы, следовательно, обладают знаниями, 
позволяющими им заниматься интеллектуальным трудом. Образование является сферой 
интеллектуального производства и основой национальной инновационной системы России. 
Образование это движущая сила, которая может либо тормозить развитие человечества, 
либо стимулировать это развитие. 

 Можно выделить следующие особенности развития системы образования на 
современном этапе: вновь набирает силу знаниевая классическая парадигма образования [1] 
и наблюдается ориентация на углубленную профессионализацию образования. Основой 
для внедрения инноваций является фундаментальность (чисто российское явление в 
образовании), без которой отечественное образование может потерять самобытность. 

В основе знаниевой парадигмы образования лежит ряд особенностей: 
. сетевой принцип организации обучения, воспитания и труда; 
. готовность к обучению на протяжении всей жизни; 
. доминанта самоорганизации, обратной связи; 
. появление систем гибкого, нежесткого типа управления; 
. систематизация через интеграцию (в отличие от узкой специализации). 
Знания приобретаются в течение всего процесса обучения, начиная с дошкольных 

учреждений, заканчивая высшими учебными заведениями и курсами повышения 
квалификации.  

Уровень развития и использования современных технологий определяется уровнем 
интеллектуализации общества, его способностью производить, усваивать и практически 
использовать новые знания, приборы, материалы, а также новые формы и методы 
организации труда. И все это самым непосредственным образом связано с уровнем 
образования. Включение в образовательный процесс дисциплин, развивающих интеллект – 
это уже не новшество, а насущная потребность грядущей цивилизации [2]. 

С развитием общества увеличивается и объем информации, которым должен обладать 
человек, чтобы работать в своей области наиболее эффективно. И главной задачей в сфере 
образования становится выборка той информации, которая будет наиболее полезна и 
эффективна для передачи следующему поколению. 

 Нет смысла придумывать новые методы, многократно оптимизирующие деятельность, 
если специалисты, которые устраиваются на работу, не знают об этих методах, хоть они и 
прошли полный курс обучения и овладели нужными квалификациями для выбранной ими 
должности. В настоящий момент доведение сотрудника до уровня квалифицированного 
специалиста осуществляется организацией - работодателем, потому что, зачастую, даже 
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профильное образование не дает необходимых для современной профессиональной 
деятельности знаний.  

Эффективность образования определяется не тем сколько различных знаний приобрел 
человек в процессе прохождения курса, а тем какую долю этих знаний он будет 
использовать в своей профессиональной деятельности. Чтобы достичь высокого значения 
этого показателя, нужно постоянно модернизировать программы образования, делая упор 
на современные способы решения проблем и постепенно отходя от традиционных методов. 

Конечно, все это требует должного финансирования со стороны государства. Для 
внедрения в программу образования информационных технологий нужно 
соответствующее оборудование, а также лицензии приложений. Кроме того, работникам в 
сфере образования необходимо постоянно совершенствовать свои знания и следить за 
новиками в сфере информационных технологий. 

Еще одна характерная черта общества знаний - это «опережающий» формат подготовки 
современных специалистов, когда на передний план выходят такие ценности, которые 
позволяют быстро адаптироваться к изменению форм, технологий, стратегий, приоритетов 
достижения успеха, с учетом происходящих радикальных изменений в мировой экономике 
и рынке рабочей силы. 

Образование является объективной общественной ценностью и ресурсом национальной 
инновационной системы. Оно, прежде всего, отвечает за морально - нравственные аспекты 
личности. Нравственный компонент характеризует и определяет цели, смысл и сущность 
образования. А гуманитарная национальная парадигма так называемого «классического» 
фундаментального образования может служить основой формирования будущей 
интеллектуальной элиты. 
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РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО СПОРТА  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в разработке путей поддержки и популяризации 

адаптивного спорта в Якутии, который имеет большую социальную значимость для лиц с 
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ограниченными возможностями. Цель работы заключается в разработке концепции 
рекламного видеоролика, макета наружной и интернет - рекламы с целью повышения 
информированности местного населения г. Якутска, увеличения количества инвесторов и 
партнеров. Методами исследования выступили наблюдение, анализ медиаматериалов 
Центра адаптивной физкультуры и спорта г. Якутска, интернет - опрос. Результат работы 
состоит в разработке рекламных материалов для популяризации адаптивного спорта в 
Якутске. Вывод заключается в том, что адаптивный спорт нуждается в более активной 
рекламной политике. 

Ключевые слова: 
адаптивный спорт, популяризация, Якутия, реклама, видеоролик, баннер. 
 
В настоящее время спорт рассматривается как массовый товар, имеющий множество 

приверженных потребителей. Стадионы собирают десятки тысяч человек, трансляции 
спортивных событий смотрят по телевидению и в Интернете миллионы болельщиков. В 
современных реалиях название популярного футбольного клуба или имя результативного 
баскетболиста стремительно становится известным брендом с многомиллионной 
аудиторией горячих поклонников.  

Каждому спортивному бренду необходимо поддержание благоприятного имиджа и 
организация активной деятельности по популяризации своего имени. А, кроме того, 
требуются работа по удержанию интереса уже имеющейся аудитории и привлечение 
внимания новых зрителей, поэтому в этом случае целесообразно использование различных 
видов рекламы.  

Реклама также требуется и в популяризации адаптивных видов спорта и физкультуры 
для увеличения количества болельщиков, инвесторов и партнеров и т.д. Особенность 
такого спорта состоит в том, что его целью является налаживание и укрепление социальных 
связей человека с ограниченными возможностями, приобщение его к полноценной жизни, 
наполненной новым смыслом и эмоциями. Адаптивная физкультура и спорт – это способ 
переключения внимания инвалидов с болезни на общение, активный отдых и развлечение. 
Социальная значимость данных занятий очень велика.  

Адаптивный спорт поддерживается в России на государственном уровне. В частности, 
он существует в Республике Саха (Якутия) в рамках государственной политики на основе 
Концепции развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на период до 
2020 года [1]. Целью Концепции является развитие адаптивных физкультуры и спорта в 
Якутии. Среди основных задач: формирование устойчивого интереса к регулярным 
занятиям адаптивной физкультурой и спортом; улучшение качества физвоспитания 
инвалидов, проведение мониторинга физической реабилитации; создание условий для 
организации и развития адаптивной физкультуры и адаптивного спорта, а также 
вовлечение в занятия адаптивным спортом.  

По данным Министерства труда и социального развития Якутии по состоянию на 1 
января 2016 г. в республике проживает 57.679 лиц с инвалидностью (в том числе 6.163 
детей). По итогам 2016 г. систематически спортом занимаются 5.708 человек, что 
составляет 10 % от общей численности лиц с инвалидностью, что является недостаточным 
показателем вовлеченности данной категории населения в спорт. 
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В рамках реализации вышеуказанной Концепции 21 мая 2014 г. в Якутске на базе 
плавательного бассейна «Самородок» открылся ГБУ «Республиканский центр адаптивной 
физической культуры и спорта». Главная задача центра — стимулировать людей к 
ежедневным физкультурно - спортивным занятиям, а в дальнейшем − мотивировать и 
вовлекать их в соревновательную и спортивную деятельность. В Центре адаптивной 
физической культуры и спорта работают 15 штатных тренеров и 11 инструкторов, которые 
проводят занятия по таким дисциплинам, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, мини - футбол, шашки, пулевая стрельба, дзюдо, стрельба из лука, 
национальные настольные игры (хаамыска, хабылык), волейбол сидя, оздоровительная 
гимнастика, бочча, вольная борьба.  

В Центре тренируются множество именитых спортсменов Якутии. Например, А.А. 
Диодорова, серебряный призер XIII Паралимпийских игр в Пекине, рекордсменка мира, 
чемпионка мира, России и Европы. Здесь также можно увидеть С.М. Артахинову, 
заслуженного мастера спорта РФ по стрельбе из лука, рекордсменку мира, чемпионку 
России, Европы и мира, бронзового призера по стрельбе из лука XIV летних 
Паралимпийских игр (2012 г.). Посещает Центр и В.А. Балынец, чемпион Европы, мира, 
России, серебряный призер по пауэрлифтингу XIV летних Паралимпийских игр (2012 г). 
Регулярное появление данных спортсменов значимо для деятельности Центра, так как их 
победы и достижения мотивируют посетителей к систематическим спортивным занятиям. 

Отметим, что в Якутске мероприятия по адаптивным видам спорта всегда оставались в 
тени и были менее интересны болельщикам, чем события в большом спорте. На 26 - 29 
июня 2017 года было запланировано проведение XII Спартакиады Республики Саха 
(Якутия) по адаптивным видам спорта, в которой должны были принять участие около 20 
команд из разных районов. Участники должны были соревноваться по пяти группам: 
спортсмены с поражением опорно - двигательного аппарата; спортсмены с нарушением 
зрения; спортсмены с нарушением слуха; спортсмены с инвалидностью по общему 
заболеванию; спортсмены с интеллектуальными нарушениями.  

В эти дни прошли состязания по волейболу, армрестлингу, русским шашкам, бильярду, 
настольному теннису и легкой атлетике. Также были разыграны медали по таким 
паралимпийским видам спорта, как бочча и шоудаун. Бочча – это спортивная игра на 
точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу. Она предназначена для 
людей с серьезными заболеваниями опорно - двигательного аппарата, передвигающихся на 
колясках, а шоудан – это настольный теннис для незрячих людей. 

В XI Спартакиаде по адаптивным видам спорта участвовало 19 команд со всей 
Республики. Спортивных дисциплин стало на одну единицу больше. Наблюдается рост 
количества спортсменов: 2012 год – 340 человек; 2013 год – 437 человек; 2014 год – 509 
человек; 2015 год – 681 человек. В 2017 году ожидается более 800 спортсменов.  

Посещаемость Спартакиады стабильно остается на низком уровне. Основную массу 
зрителей составляют сами участники соревнований. Самыми посещаемыми видами 
являются вольная борьба, легкая атлетика, армрестлинг, национальные виды спорта 
(перетягивание палки, хапсагай). 

Процесс развития адаптивных видов спорта в России идет достаточно активно, но они 
нуждаются в поддержке и популяризации. Это подтверждают данные проведенного опроса 
жителей г. Якутска с целью определения уровня информированности местного населения 
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об адаптивных видах спорта и проведении XII Спартакиады. Опрос проводился методом 
анкетирования в социальных сетях «Вконтакте» и «Twiiter». В исследовании приняло 
участие 65 человек, из них 25 мужчин и 40 женщин разного возраста и социального 
положения.  

Рассмотрим итоги анкетирования. На первый вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» 80 
% респондентов ответило «да», а 20 % − «нет». Эти данные говорят о том, что местное 
население интересуется спортом, придерживается здорового образа жизни, стремится 
поддерживать спортивную форму. 

На второй вопрос «Знаете ли Вы, что существуют адаптивные виды спорта?» 35 % 
опрошенных ответила «да», а 65 % − «нет». Такие результаты свидетельствуют о низком 
уровне информированности местного населения о данных видах спорта и необходимости 
их популяризации.  

Отвечая на третий вопрос «Слышали ли вы о таких спортсменах, как Анастасия 
Диодорова, Степанида Артахинова и Владимир Балынец?», большая часть респондентов 
(77 % ) ответило «да», 23 % − «нет». Это указывает на тот факт, что информационная 
политика по освещению спортивных побед данных спортсменов достаточно эффективна: 
достижения спортсменов - инвалидов известны, их имена популярны среди населения. 
Сообщения об их новых победах можно услышать по телевидению и радио, увидеть на 
интернет - сайтах, прочитать в печати. 

Результаты ответов на вопрос «Знаете ли Вы что - нибудь о проведении 
республиканской спартакиады по адаптивным видам спорта?» показали следующее: 86 % 
опрошенных ответили «нет», а 14 % − «да». Данные свидетельствуют о низкой 
информированности населения в отношении предстоящего спортивного события. Этот 
факт может привести к малому количеству болельщиков.  

На вопрос «Собираетесь ли Вы посетить XII Спартакиаду по адаптивным видам спорта, 
которая состоится с 26 по 29 июня 2017 года?» большинство опрошенных ответило «нет» 
(58 % ), а 32 % − «да». Как видно, больше половины опрошенных вообще не собирается 
посещать это мероприятие, что говорит о низком уровне интереса жителей г. Якутска к 
Спартакиаде. 

Таким образом, мы выяснили, что информированность опрошенных респондентов об 
адаптивных видах спорта находится на низком уровне. Больше половины респондентов 
знает имена паралимпийцев республики, но при этом не ассоциирует их с понятием 
«адаптивный спорт». Про летнюю Спартакиаду знают лишь 14 % опрошенных, что 
является крайне низким результатом. Тем не менее, будучи осведомленными про данное 
мероприятие, посетить его собираются всего 32 % респондентов. 

Данные результаты проведенного опроса свидетельствуют о необходимости разработки 
эффективной рекламной продукции для Спартакиады, которая будет направлена на 
повышение информированности местного населения, увеличения количества болельщиков.  

Существуют различные виды рекламы. Печатная реклама по - прежнему актуальна и 
востребована, поэтому организации используют каталоги, проспекты, буклеты, плакаты и 
листовки. Наружная реклама является одной из самых традиционных и популярных 
каналов распространения информации о чем - либо. Многообразны ее виды: рекламные 
щиты, афиши, транспаранты, световые вывески, электронные табло, экраны и т.д. Но 
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размещение такой рекламы на улицах города необходимо согласовывать с городской 
администрацией и службой архитектуры. 

Реклама интенсивно развивается в Интернете, чему способствует его доступность для 
всех слоев населения. Интерактивность, отсутствие территориальных и временных 
ограничений значительно повышает возможности компаний в продвижении товара или 
услуги в Интернет - пространстве. 

Телереклама при всех своих преимуществах (массовый охват аудитории, оперативность, 
эффект присутствия и участия) является дорогим рекламным средством. К видам 
телерекламы отнесем рекламу в специализированных программах, рекламно - технические 
фильмы, спонсорство популярных передач, объявления, репортаж, заставку, рекламу в 
«бегущей строке», рекламные ролики и т.д. 

Анализируя рекламную деятельность Центра адаптивной физкультуры и спорта, мы 
можем сказать, что она не имеет чётко выстроенной стратегии. Рекламой занимается отдел 
аналитической и информационной работы, решающий следующие задачи: формирование и 
возвышение имиджа спортивной организации, ее доброй репутации; создание позитивной 
известности ее руководству в нужных кругах; придание мероприятиям организации 
общественно значимого смысла; создание эффективной системы деловой коммуникации 
организации; формирование ее информационной ауры; корректировка общественного 
мнения в ситуациях, неблагоприятных для организации; создание доброжелательной 
атмосферы внутри организации и другие. 

Данный отдел осуществляет работу по продвижению и популяризации деятельности 
Центра посредством новостных сюжетов, публикации статей, организации мероприятий, 
выступлений руководящих работников, интервью, рекламы и сайта. На сайте представлены 
история создания организации, имиджевая информация о руководителях и тренерах, 
анонсы и обзор проводимых мероприятий, расписание занятий спортивных секций, 
календарь соревнований, итоговые таблицы, анонсы мероприятий, значимые события, 
протоколы соревнований, а также лучшие результаты спортсменов. Информация на сайте 
обновляется регулярно.  

Мы провели также CEO - анализ сайта и получили следующие результаты. Количество 
просмотров сайта: 1 день – от 200 до 250; 1 неделя – от 1400 до 1600;1 месяц – от 6000 до 
7000. Количество уникальных посетителей: 1 день – от 50 до 70; 1 неделя – от 350 до 400; 1 
месяц – от 1500 до 1600. Данные количественные показатели говорят, что существует 
определенный уровень интереса пользователей к деятельности Центра, который хотелось 
бы увеличить. Что касается ссылок, то по состоянию на май 2016 г. на сайт центра 
ссылались 132 страницы, по состоянию на апрель 2017 г. – 361 страница. Мы видим 
существенный рост количества страниц с момента начала работы сайта. 

Отдел аналитической и информационной работы сотрудничает с несколькими ведущими 
новостными изданиями республики, такими как «News.Ykt.ru», «Ysia.ru», спортивное 
издание «Дьулур5ан», «Sakhalife» и НВК «Саха». Итоги важных соревнований 
транслируются в выпуске новостей по телевидению. Взаимодействие центра со СМИ 
ограничивается, в основном, пресс - релизами. Изредка проводятся пресс - конференции 
после крупных соревнований. Таким образом, работа со средствами массовой информации 
в организации ведётся, но её нельзя назвать достаточно эффективной.  
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Отметим, что в этом году Центр адаптивной физкультуры и спорта решил использовать 
несколько видов рекламы: телевизионную, наружную и Интернет - рекламу. Из всех видов 
телерекламы для популяризации адаптивных видов спорта целесообразно остановиться на 
рекламном ролике, так как с его помощью можно показать энергичность и динамичность 
спорта, создать высокий уровень зрелищности спортивного мероприятия. Например, 
компания «Adidas» на официальном канале на сайте «youtube» имеет рекламные ролики, у 
которых охват аудитории составляет в среднем 40 - 50 миллионов человек, что является 
отличным результатом. 

 Мы решили сделать несколько вариантов: основной ролик (1 минута), версия для 
телевидения (20 - 15 сек.) и блиц - ролик (5 - 10 сек.). Это обусловлено ценовой политикой 
телеканалов. Например, средний пакет на 18 выходов в эфир стоит 280 рублей за секунду, 
поэтому 1 день проката обойдется около 300000 рублей, что является высокой ценой для 
госучреждения.  

Блиц - ролик (5 - 10 сек.) будет распространен по соцсетям, где малый размер означает 
быструю загрузку и незамедлительный просмотр. Основная версия подходит для 
распространения в сети Интернет. 

Создание рекламного ролика состоит из нескольких этапов: формирование концепции, 
подготовка сценария, определение структуры, символических образов, выбор речевого и 
музыкального сопровождения, подбор визуального ряда, монтаж кадров. Концепция 
ролика для XII Спартакиады по адаптивным видам спорта основывалась на отсутствии 
сюжета, максимально информационном характере, оригинальном монтаже, необычной 
раскадровке. В ролике использовались видеоматериалы с наиболее динамичными, 
эффектными и красивыми спортивными сценами из архива Центра. 

Кроме того, мы разработали баннер с разными вариантами размещения: на улицах 
города (в районах Студгородка, городского парка, спортивных объектов) и в Интернете на 
различных сайтах. Мы соблюдали организационные требования технического задания: для 
наружной рекламы − вертикальный формат, ширина – 3 м., высота – 10 м.; для интернет - 
версии − ширина – 11.380 пикселей, длина – 37.936 пикселей. Далее − обязательно название 
мероприятия, дата проведения, логотипы организаторов. На баннере не должно быть 
рекламных слоганов, других надписей, нежелательно использовать темные и чрезмерно 
яркие, нестандартные цвета, обязательное наличие национального колорита (узоры, 
орнаменты и т.д.). 

В ходе работы мы выбрали для баннера цвета: синий, белый, голубой, зеленый, красный 
и их оттенки. Синий – это цвет удачи, символ верности, честности, постоянства, 
стабильности, умиротворенности и глубоких мыслей. Он помогает сконцентрироваться на 
главном, снизить нервное перенапряжение.  

Белый – символ света, чистоты и истины, цвет полной открытости, готовности 
воспринимать мир во всем его многообразии. Голубой − цвет мира, всеобщей гармонии. Он 
оказывает расслабляющее, успокаивающее воздействие, снимает тревожные предчувствия. 
В рекламе голубой цвет вызывает ощущение свежести, легкости. Зеленый цвет расслабляет 
и смягчает, снимает остроту и успокаивает человека, ассоциируется с природой. Красный 
цвет символизирует радость, красоту, полноту жизни, агрессивность, борьбу, настраивает 
на решительность, действие. Данный цвет, как никакой другой, способен быстро привлечь 
к себе внимание, зафиксировать взгляд на предмете рекламы. 
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Учитывая данные характеристики цветов, мы постарались сделать наиболее 
эффективный вариант баннера. На его макете преобладает голубой и белый цвета, так как 
мы стилизовали его под флаг Республики Саха (Якутия). Самый сильный цвет – красный – 
расположен в центре общей картины для привлечения внимания. Сверху белым на синем 
фоне прописано название мероприятие, а внизу − дата соревнований. В «шапке» баннера 
расположены названия учреждений - организаторов. Оригинальности добавило 
присутствие национального якутского узора. Баннер будет размещен на улицах города и в 
сети Интернет («Ykt.ru», «Якутск Online»). 

 Таким образом, мы разработали несколько видов рекламы для XII Спартакиады по 
адаптивным видам спорта в целях повышения уровня информированности местного 
населения г. Якутска, увеличения числа болельщиков, инвесторов и партнеров. Мы 
считаем, адаптивный спорт нуждается в более активной рекламной политике, поэтому 
наши разработки поспособствуют популяризации спортивных занятий у людей с 
ограниченными возможностями и увеличит количество новых посетителей в Центре 
адаптивной физкультуры и спорта.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема – популяризация научной 
деятельности в молодежной среде. Данным вопросом занимается активно не одна 
организация, мы решили поддержать курс пропаганды научного знания, в связи с этим 
предлагаем идею проекта под названием «Марафон Студенческой Науки». 
Вышеприведённый проект позволит разрешить некоторые проблемы некомпетентности 
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студентов в области фундаментального знания, проблемы, возникающие в процессе 
написания научных трудов, а также приблизит нас к главной цели – более высокому 
уровню вовлеченности студентов в научную деятельность.  

Ключевые слова: студенческая наука, научная деятельность, популяризация, 
мероприятия, проект. 

В современном обществе высока значимость научного знания. Необходимо приблизить 
общество к современному научному мышлению, совершенствовать механизмы донесения 
фундаментальных основ научных знаний до населения. От научного потенциала страны 
зависит будущее, а научный потенциал студентов высших учебных заведений является 
нерушимой основой развития, которую необходимо развивать и совершенствовать. 
Научная деятельность – путь к успешному развитию как отдельного человека, так и России 
в целом. Важно сделать науку интересной и доступной для широкого круга лиц.  

Существует проблема популярности научной деятельности среди студентов, которые 
теряют интерес к фундаментальному научному знанию, к современной научно - 
исследовательской деятельности, к написанию собственных научных работ. При 
попустительстве эта проблема может привести к негативным последствиям: с каждым 
поколением будет всё меньше людей, которым интересна научная деятельность. 
Уменьшение заинтересованных лиц приведёт к снижению темпов развития науки в России. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками в России, за последние 16 лет 
сократилась с 887 729 до 722 291 человек. [1] 

Согласно годовому отчёту РАН 2015 о выполнении государственного задания РАН на 
2015 год были получены следующие результаты: [2] 

1) Проведено 4 739 открытых лекций и мероприятий по популяризации науки; 
2) Совершено порядка 2 005 публикаций.  
Активность проявили учёные, проводящие форумы по популяризации науки. Например, 

21 октября 2017 года был проведёт форум «Учёные против мифов – 5».  
Мы как молодые представители научного сообщества готовы способствовать 

вовлечению молодых людей в научную деятельность. Предлагается реализуемая идея по 
популяризации научной деятельности среди студентов в рамках создание проекта 
«Марафон Студенческой Науки».  

Проект «Марафон Студенческой Науки» будет направлен на: 
1) Решение проблемы некомпетентности в организационных вопросах (выбор научного 

руководителя, журнала для публикации); 
2) Решение проблемы «распыления» студентов в области их научных интересов, 

помощь в самоопределении; 
3) Решение проблемы популярности научного знания среди студентов; 
4) Повышение общих, фундаментальных знаний среди студентов. 
«Марафон Студенческой Науки» представляет собой план мероприятий на текущий 

учебный год, а также активное привлечение студентов к участию в предложенных 
мероприятиях.  

Предполагается создать специальный сайт для регистрации участников Марафона. С 
помощью данного ресурса будет возможен мониторинг активности участников, 
посещающих мероприятия. Мониторинг в свою очередь позволит дать объективную 
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оценку каждому из участников проекта по балльно - рейтинговой системе. Марафон – 
цепочка разноформатных мероприятий (интеллектуальные и деловые игры, семинары, 
конференции, конкурсы, дискуссии и т.д.).  

На момент реализации всех заявленных в плане мероприятий будет подведет 
общегодовой итог активности студентов, составлен рейтинг. Самые активные участники 
Проекта, набравшие наибольшее количество баллов, получат соответствующие награды 
(призы). Абсолютно всем участникам Марафона будут выданы сертификаты участия. 

Для наибольшего охвата необходимо сотрудничество университетов, которые будут 
внедрять проект на базе своих кафедр, институтов и создавать там свои системы 
поощрения. Это будет стимулировать студентов не только участвовать в Марафоне, но и 
заниматься созданием своих локальных научно - популярных мероприятий, которые также 
будут учитываться в общей рейтинговой системе. Также не должны оставаться без 
внимания студенты, активно пишущие научные работы, участвующие в конференциях, 
получающие гранты.  

Необходимо агитировать студентов к участию не только в мероприятиях, которые 
организуются в рамках Марафона, но и в сторонних.  

Мы должны заниматься расширением сферы интересов студентов, просвещать их, 
показывать им, что процесс обучение, занятие научной деятельностью далеко не скучное 
занятие.  

Одной из ключевых целей проекта также является привлечение молодого поколения к 
созданию научной прогрессивной карьеры в России. Это необходимо для того, чтобы 
уменьшить потерю ценных кадров в рамках глобализации.  

Согласно рейтингу стран по уровню научно - исследовательской активности, [3] который 
формируется по числу научных статей, Российская Федерация занимает в нём почетное 15 
место. Это несомненно хороший показатель, но мы не должны останавливаться на 
достигнутом, ведь «нет предела совершенству». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Социальная политика - это, прежде всего, деятельность государства в социальной сфере, 

которая направлена на объединение усилий всех субъектов хозяйственных и 
управленческих структур, всего населения в целях решения социальных задач. 
Особенности реализации социальной политики нами рассмотрены на примере Республики 
Саха (Якутия), которая является крупнейшим субъектом Российской Федерации. 
Республика, входящая в состав Дальневосточного федерального округа, занимает 
огромную территорию (3083,5 тыс. кв. км), отличается экстремально - суровым климатом и 
неразвитой инфраструктурой. Экономика РС (Я) является индустриально - аграрной. 
Важнейшая особенность Якутии – развитое сельское хозяйство по сравнению с другими 
северными территориями. Основной интерес республика представляет как сырьевой 
регион: на территории находятся богатейшие запасы полезных ископаемых (по 
приблизительным подсчетам - 1 / 3 мировых) и природных ресурсов. 

Численность населения РС (Я) на 1 декабря 2006 г. года составила 950 тыс. человек, в 
столице республики проживают 266, 5 тыс. чел., третья часть населения (338,4 тыс. чел.) - 
жители сельской местности. Особенностью республики можно считать крайне малую 
плотность населения - 0,31 чел. На 1 кв. км. Республика является одним из немногих 
регионов России, где продолжает сохраняться естественный прирост, однако, с 1990 года – 
с тенденцией его снижения . Это обусловлено как снижением рождаемости в 1,3 раза, так и 
повышением смертности в 1, 5 раза. Однако, начиная с 1999 года, просматривается 
тенденция к небольшому росту рождаемости. Одновременно происходил постепенный 
рост смертности. При абсолютном снижении численности трудоспособного населения, его 
доля за счет структурных сдвигов увеличивается. Возрастная структура, сложившаяся 
вследствие снижения доли лиц моложе трудоспособного возраста, роста доли 
трудоспособного населения, привела к уменьшению показателя демографической нагрузки 
в целом, то есть числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на население 
рабочих возрастов. При этом демографическая нагрузка детьми и подростками снизилась, а 
нагрузка лицами старше трудоспособного возраста – увеличилась. 

Существенным изменением в половой структуре республики является 
перераспределение населения в пользу женщин в городах и сельской местности. В 
межпереписной период между 1898 и 2002 годами смертность мужчин трудоспособного 
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возраста превышала смертность аналогичной категории женщин в 2,4 раза, при этом 
наибольшее превышение (в 2, 7 раза) было отмечено в 1993 году. 

Увеличивается средний возраст населения. По данным показателям республика занимает 
первое место в Дальневосточном Федеральном округе, но несколько отстает от России в 
целом. Значительный разрыв между продолжительностью жизни женщин и мужчин 
характерен как для Республики Саха (Якутия), так и для ДВФО и России в целом и 
обусловлен, прежде всего, более высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста.  

Миграционные процессы по республике стабилизировались к началуXXI века: 
желавшие выехать (в основном русскоязычное население промышленных районов) уже 
покинули регион, число приезжающих (в большинстве случаев трудовые мигранты) 
оставалось неизменным на протяжении нескольких лет. В последние годы просматривается 
тенденция к сокращению мигрантов: миграционная убыль составила в 2006 году 581 
человек, в 2007 г. - 530 человек. Наиболее активные процессы перемещений происходят в 
столице - городе Якутске, где в 2006 - 2007 году сохраняется превышение пребывающих 
над выбывающими. 

По уровню реальных располагаемых денежных доходов показатель по Республики Саха 
(Якутия) с 2000 года несколько ниже чем, по России в целом. На уровне региона наиболее 
значимыми при реализации социальной политики являются следующие проблемы: 

 - нечеткость и непоследовательность социальной и национальной политики; 
 - следование за ситуацией, отсутствие превентивных мер в социальном управлении; 
 - неопределенность прогноза вариантов развития, в связи с чем приоритеты в 

социальной политике меняются вслед за наметившейся неблагоприятной тенденцией; 
 - неравномерность и диспропорции социально – экономического развития внутри 

региона, разъединенность местного сообщества, отсутствие постоянно и устойчивой 
консолидации; 

 - чрезмерный упор на коллективизм и «комсомольский задор», дефицит инициативы, 
ответственности, самодеятельности со стороны «эмбриональных» образований 
гражданского общества; 

 - личностный характер общественных связей; 
 - пренебрежение к закону, праву и административным порядкам, распространение и 

культивирование правового нигилизма. 
 - отсутствие целенаправленного контроля за дифференциацией доходов; 
 - недостаточная «гибкость» и социальная ориентированность налоговой политики; 
 - постоянный рост стоимости жизни, инфляционные тенденции; 
 - отставание роста доходов от стоимости жизни; 
 - игнорирование темпов нарастания неблагоприятных изменений; 
 - «перевод» реальной социальной политики на самого человека и (или) местные органы 

управления; 
 - не выраженность ориентаций на определенные социальные группы; 
 - межэтническая разобщенность и недооценка особенностей этнической ситуации и 

стереотипов межнационального общения. 
Можно согласиться с точкой зрения, что «отсутствие ожидаемого эффекта связано с тем, 

что доминировавшие на старте российских реформ теоретико - методологические схемы не 
давали анализа всего переходного процесса, поскольку оперировали лишь отдельными 
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аспектами изменений и, кроме того, практически игнорировали проблему культурной 
идентичности среды - реципиента и эффект траектории предшествующего развития». В 
результате происходит периодическая смена приоритетов, акцентов на ту или иную 
функцию и социальная политика приобретает вид «маятникового движения». 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи состоит в том, что кадровая политика осуществляет реализацию 

целей и задач управления персоналом, её считают ядром системы управления персоналом. 
Данная политика является одной из важнейших сфер жизнедеятельности организации, так 
как способна во много раз повысить эффективность ее деятельности. Целью статьи 
является: определение методов развития кадровой работы организации. В ходе работы 
определены:  

1. основные тенденции стратегии и планирования кадровой работы в организациях;  
2. рекомендации по созданию сбалансированной кадровой политики в организациях. 
Ключевые слова 
кадровая политика, квалификация кадров, персонал, кадровые состав, трудовые ресурсы, 

кадровый потенциал, кадровый резерв. 
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Суть кадровой политики состоит в том что, работа с персоналом, должна 
соответствовать концепции развития организации, т.е. кадровая политика - является частью 
ориентированной политики организации. Политика кадров обеспечивает 
сбалансированность процессов обновления и сохранения численности, а также и 
качественного состава кадров в соответствии с потребностями организации и требованиями 
действующего законодательства. 

Кадровая политика призвана использовать высокий творческий потенциал персонала, 
неисчерпаемую энергию и способность специалистов к решению назревших проблем, 
кадровая политика должна помочь работникам организации более полно раскрыть свои 
способности. Эти условия служат факторами эффективности, с помощью них можно 
усовершенствовать качество работы и обеспечить решение важнейших задач в 
экономической, социальной, культурной и других сферах. 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава организации 
являются: 

 - прием, на работу высококвалифицированных специалистов, акцентируя внимания на 
профессиональные качества и компетентность; 

 - повышение квалификации работников; 
 - создание кадрового резерва и его эффективное использование; 
 - оценка результатов работы посредством проведения аттестации; 
 - применение современных технологий подбора кадров при приеме на работу. 
Осуществление кадровой политики выполняется по ряду направлений, но главным 

остаётся постоянное и абсолютное развитие кадрового потенциала. Совершенствование 
знаний и навыков, обеспечивает результативное функционирование и развитие 
организации. 

Расширение взаимодействия организаций с учебными заведениями, осуществляющими 
профессиональную подготовку персонала, является одним из наиболее перспективных и 
эффективных методов повышения квалификации и обучения кадров. Разработка совместно 
с образовательными учреждениями, программы реализовывающими профессиональное 
обучение кадров, учебных программ применительно к характеру трудовой деятельности и 
должностному уровню слушателей в соответствии с государственными образовательными 
стандартами дополнительного профессионального образования. 

Создание учебного процесса в соответствии с заданными потребностями слушателей до 
начала занятий. 

 Оценку уровня знаний стоит проводить: 
1. до начала обучения с целью определения образовательных потребностей работника 

для выполнения служебных функций (в форме тестирования и собеседования с 
руководителем отдела кадров); 

2. на финальном этапе обучения рекомендуется проводить оценку знаний в форме 
круглого стола, тестирования, защиты аттестационной работы. 

В целях роста качества действующей системы переподготовки и повышения 
квалификации кадров предлагается ревалоризировать академический процесс на основе 
введения активных методов обучения, новых образовательных технологий, интерактивных 
систем информационного обеспечения.  
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Таким образом, результат всех проводимых мероприятий должен быть направлен на 
благополучие каждого сотрудника . Необходимо создать максимально эффективную 
систему управления человеческими ресурсами, которая бы ориентировала сближение 
интересов организации и сотрудников, вовлекла бы персонал в активную деятельность 
организации. 
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ТИПОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ - СМИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ 

РЕЦИПИЕНТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 
 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема активного роста пользователей Интернета и 
решения задач привлечения аудитории путем диджитализации контента интернет - СМИ. 
Показана суть конвергентной редакции, которая сводится к интерграции всех возможных 
форм подачи материала: онлайн, печать, видеотрансляция.  
Ключевые слова: социальные сети, Интернет - СМИ, медиаконтент, Интернет - 

журналистика. 
Быстрый темп жизни изменил характер потребления информации. Современный 

потребитель сам выбирает, когда и как ему получать новый контент. Он может сидеть в 
Интернете и тут же слушать радио, смотреть телевизор, получать новостные рассылки на 
почту или же на мобильный телефон. Аудитория сама диктует условия СМИ. 

Появляется такое понятие, как конвергентная редакция. Суть такой редакции сводится к 
интерграции всех возможных форм подачи материала: онлайн, печать, видеотрансляция и 
прочее. Чтобы сохранить и приумножить количество потребителей, многие средства 
массовой информации делают ставку на конвергенцию. Конвергенция (процесс 
интеграции, который сопровождается дублированием контента или созданием 
альтернативных медиаплощадок) по праву может быть слоганом современных новых 
медиа.  

Аудитория активно стала обмениваться информацией, используя различные социальные 
сети, например, «Facebook», «Twitter», «Bконтакте» и др. И если раньше СМИ играли роль 
поставщика информации, переводя её для потребителя в удобную и доступную форму, то 
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теперь редакции перешли из роли формирующих повестку дня к роли модератора 
информационного обмена между людьми. 

Когда говорят о мультимедийности в современном мире, подразумевают способ 
передачи информации с использованием множества медийных платформ – аудио - , видео - 
файлов, текста, анимации, графики и прочих производных форм. 

Наличие мультимедийного контента – характерная черта новых медиа. Безусловно, 
фотоматериалами онлайн - версии газет богаче, чем их бумажные «братья». Интересно 
также, что те из пермских «тяжеловесов», которые наиболее озабочены своим 
представительством в интернете, успешно осваивают одну из самых сложных 
разновидностей мультимедиа – видеоконтент. Кроме того, до сих пор достаточно 
экзотичным является в газетах наличие такого сервиса, как собственный канал на YouTube. 
Поэтому наличие видеоматериалов становится отличительной чертой тех игроков, которые 
сами о себе хотят заявить как о сильных и те, которые заботятся об эстетических 
потребностях своей аудитории. 

Для группировки многомерного пласта средств массовой информации, представленных 
в Интернете, следует обратиться к типологии Ю. Костыговой: 

– профессиональные – любительские; 
– новостные – аналитические; 
– общие – специализированные; 
– по свободному или по платному распространению; 
– по распространению непосредственно через сайты или путём уведомления через 

рассылку [1]. 
Однако, выбрав какую - либо классификацию, стоит всегда помнить, что почти все 

Интернет - ресурсы конвергентны, а потому будут иметь несколько признаков сразу. 
Любой профессиональный новостной портал может похвастать какими - либо 
аналитическими материалами, что опять же нас возвращает в тяжёлую ситуацию 
неопределённости в типологии. 

Помимо вышеперечисленных типов Интернет - изданий, стоит отдельно отметить 
журналистику данных. Журналистика данных представляет собой какие - либо 
структурированные данные в виде таблицы или инфографики, дополняющих текст. Нельзя 
сказать, что это новое явление, ведь различные графики и таблицы и ранее использовались 
в печатных изданиях. 

Собственно, основной целью журналистики данных становится сделать материал 
максимально наглядным для читателя посредством дополнения текста различными 
инфографиками, таблицами, сводками, списками, картами и многим другим. Такие данные 
могут касаться любой сферы жизни человека: политика, образование¸ экономика, культура, 
наука и т.д. Если говорить об Интернет - СМИ и их типологии, то нельзя не обратить 
внимание на такое популярное явление как гражданская журналистика. Такая 
разновидность получила своё распространение как раз с развитием Интернета. 

Гражданская журналистика обычно освещает те темы, которые не вошли в повестку дня 
традиционных СМИ. Однако зачастую подобные темы находят отклик аудитории в 
Интернете, часто сопоставимую с аудиторией известных средств массовой информации. 

А.И. Верховская отмечает, что в центре гражданской журналистики должна быть 
личность, которая получает массовую информацию, чтобы самоопределиться, умеет 
соотнести свои интересы с интересами других людей [2]. 

Несмотря на огромное влияние блогосферы на масс - медиа, которое происходит на 
сегодняшний день, нельзя говорить о том, что гражданская журналистика может заменить 
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привычные нам СМИ. Единственное, о чём можно с уверенностью говорить, так это о том, 
что оба компонента способны эклектично дополнять друг друга. 

Американские исследователи Шэйн Боумэн и Крис Уиллис в книге «Мы Медиа» (We 
Media) также считают, что будущее медиа зависит от того, как скоро аудитория станет 
проявлять свою гражданскую активность, сотрудничать с журналистами и наконец - то 
станет полноправным автором контента. Граждане должны принимать активное участие в 
формировании повестки дня, стать непосредственными участниками в журналистском 
процессе, если мы хотим реализовать эффективную журналистику, которая надлежащим 
образом будет информировать современное дермократическое общество [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что примерно с эпохи, так называемого, «начала 
миллениума», произошли как бурное развитие, так и громаднейшая популяризация 
Интернета. 

Медиа поменяли свою стратегию развития и от «старых» традиционных средств 
массовой информации плавно стали переходить к более конвергентым. Диджитализация 
контента, активный рост пользователей Интернета поставил новые задачи для привлечения 
аудитории. 

 Даже будучи хорошим автором газеты, журналистом, телеведущим, радиоведущим, 
обозревателем и т.п. лицо уже будет не востребовано новыми медиа. На сегодняшний день 
появилась потребность в универсальных «говорящих медиа - голов, медиа - лиц», которые 
могли бы одинаково хорошо подготовить материал для разных площадок распространения. 

 
Список использованных источников 

1. Оганджанян С. Л. Национальное общественное радио США и новые технологии: 
угроза или возможность развития // Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика. – 2010. – №2. – C. 114 - 120. 

2. Верховская, А. И. На пути к гражданскому обществу: проблемы трансформации 
СМИ // Средства массовой информации и формирование гражданского общества / под ред. 
А.И. Верховской. – М.: факультет журналистики МГУ, 2010. – С. 107. 

3. Bowman, S., Willis, C. We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and 
Information / S. Bowman, C. Willis. – 2003. – 66 с. 

© Соловов А.А., 2017 
 
 
 

УДК 364.1 
Соловьева Т. В., кандидат социологических наук,  

доцент кафедры социальной работы, МГУ им. Н. П. Огарева, 
 г. Саранск, Российская Федерация 
Рожкова О. В., студентка 4 курса  

направления подготовки «Социальная работа», МГУ им. Н. П. Огарева, 
 г. Саранск, Российская Федерация 

 
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНСТРУКТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Конструктивные семейные ценности – это мировоззренческие представления и 
нравственные установки, основанные на понимании института семьи, отношений людей в 
семье, ответственного брачного и семейного поведения индивида, обеспечивающие 
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наиболее в полной мере осуществление семьей своих функций. К конструктивным 
семейным ценностям помимо материнства, отцовства, супружества, родства, любви 
следует относить готовность прийти на помощь и взять на себя ответственность за членов 
семьи [4, 73]. 

Так, Соловьева Т. В. отмечает, что ослабление институтов семьи, родительства и родства 
проявляется в высоком уровне разводов и, как следствие, растущей доли неполных семей; в 
уровне рождаемости, который является низким для необходимого «воспроизводства» 
населения; в обособлении матримониального, репродуктивного поведения и воспитания. 
Кроме того, эти факторы усугубляются практически полным отсутствием законов и мер по 
защите нравственных и моральных ценностей современного общества, способных 
предотвратить разрушение семейных ценностей в частности, а также перекладыванием 
семьей ответственности на общество и его социальные институты по воспитанию детей [7, 
56].  

В преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка семья рассматривается как основная 
ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия всех ее членов и особенно 
детей, которой должны быть предоставлены необходимые защита и содействие с тем, 
чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества. Статья 1 
Декларации о социальных и правовых принципах обязывает каждое государство уделять 
первоочередное внимание благополучию семьи и ребенка [3]. 

По мнению А. И. Антонова основной целью семейной политики в современных 
условиях должно быть укрепление семейных ценностей, семейного образа жизни, развитие 
семейной собственности и производства, переориентация деятельности всех социальных 
институтов с индивида - одиночки на семью [1, 89]. М. С. Мацковский подчеркивает 
«острие социальной политики должно быть направлено на семью. Социальная политика 
должна стать семейной» [5, 84]. 

Государственная семейная политика призвана системно решать следующие задачи: 
укрепление социального статуса института семьи, семейных ценностей; обеспечение прав 
семьи в процессе общественного развития; создание необходимых базисных условий для 
реализации семьей своих функций на основе собственной трудовой деятельности; 
формирование комплексной системы услуг семьям; активизации субъектной роли семьи в 
процессе осуществления семейной политики; обеспечение социальной защиты социально 
уязвимых семей [2, 92 - 93]. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2015 года отмечается, что приоритетами на современном этапе являются утверждение 
конструктивных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и 
сохранение духовно - нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 
родительства, повышение авторитета родителей в семье и обществе и поддержания 
социальной устойчивости каждой семьи. 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством семейными 
ценностями в Российской Федерации признаются семья, материнство, отцовство и детство, 
которые находятся под защитой государства. Тем самым подчеркивается, что это 
общеправовые ценности, имеющие фундаментальное значение для всего общества, 
государства, народов России и каждого отдельного человека. Кроме того, позиция 
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государства относительно перспектив развития семейной политики, а также 
конструктивных семейных ценностей представлена в официальных выступлениях 
руководства страны, а также в ежегодных Посланиях Президента России Федеральному 
Собранию. 

Таким образом, государственная семейная политика в РФ представляет собой целостную 
систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и 
защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
конструктивных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление 
семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются основные особенности управления персоналом в 

организациях социально - культурной сферы, описываются условия, которые могут помочь 
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На современном этапе развития российского общества активно развивается социально - 

культурная сфера. Цели, задачи организаций этой сферы связаны с культурно - творческой 
деятельностью. Успешно функционируют многочисленные дизайнерские и архитектурные 
студии, театры, музеи, дома культуры, редакции, рекламные агентства, школы искусств, 
училища и вузы культуры. В структуре социально - культурной организации персонал не 
только занимает исключительное положение, но и обладает рядом своеобразных 
особенностей, которые оказывают значительное влияние на процесс управления.  

К наиболее существенным особенностям персонала учреждений социокультурной 
сферы относятся следующие: 1) каждый работник представляет собой личность, 
обладающую большим потенциалом; 2) работник постоянно реагирует на изменения, 
касающиеся окружающей его среды, как личной, так и профессиональной; 3) 
межличностные отношения и социально - психологические явления могут оказывать 
большое влияние на профессиональную деятельность сотрудников [1, с. 3]. 

Характерной особенностью управленческой деятельности в организациях социально - 
культурного типа является ориентированность на людей. В управлении социально - 
культурными организациями наблюдается меньшая иерархичность по сравнению, 
например, с производственными и торговыми компаниями, работающими в сфере услуг. 
При определении места сотрудника в каждом отдельно взятом творческом или научном 
проекте необходимо учитывать его интеллектуальные способности, личностные 
особенности, творческий потенциал и т.д. Эффективность работы персонала в таких 
организациях может быть весьма высокой, но она сильнее, чем в организациях другого 
типа, зависит от психоэмоционального состояния сотрудников. 

Структура управления организации социально - культурного типа выстраивается вокруг 
ключевых сотрудников, которые являются знаковыми для данной компании и в силу своих 
управленческих, творческих способностей и харизматичности выступают своеобразными 
«мозговыми центрами», генерирующими новые идеи.  

Большое внимание уделяется обучению и повышению профессионального уровня 
персонала. К тому же различные образовательные программы выступают одним из 
факторов нематериальной мотивации, способствующим повышению лояльности и 
эффективности сотрудников.  

Систему мотивации в социально - культурных организациях необходимо создавать с 
учетом нематериальных потребностей сотрудников. Творческий человек, работник 
интеллектуального труда, приходя на работу, должен осознавать, что там он сможет 
полностью реализовать свой потенциал. Дополнительной мотивацией для сотрудников 
таких организаций являются вручение премий, присуждение званий и т.д. 

Можно выделить следующие условия, обеспечивающие положительную мотивацию. 
Предполагаемые результаты работы должны быть чётко обозначены руководителем и 
известны каждому сотруднику, работающему над данной задачей. Результаты труда 
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должны оцениваться объективно. Результаты и достижения сотрудника должны быть 
известны всему коллективу (малой группе и т.п.). Предполагаемые результаты работы 
должны соответствовать реальных возможностей сотрудника. Организационная структура 
и материально - техническая база должны обеспечивать необходимые условия для 
выполнения профессиональной деятельности [3, c. 15].  

Специалист социально - культурной сферы, будучи единицей и составной частью 
коллектива, способен привносить новые способы и пути решения производственных 
проблем, способен совершенствовать и изменять привычный ход работы, создавать в 
рабочем коллективе творческую атмосферу. Безусловно, что менеджмент для такой 
категории персонала должен носить индивидуальный подход к каждому сотруднику, важно 
уметь находить взаимопонимание, поддерживать внутреннюю обстановку в коллективе, 
представлять конечную цель творческого процесса, мотивировать и стимулировать 
сотрудников. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «СХК» 

 НА СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОДОЗАБОРА №2 г. СЕВЕРСКА 
 

Предприятие ядерно - топливного цикла ОАО «СХК», входит в состав топливного 
концерна «ТВЭЛ», который в свою очередь создан на базе госкорпорации «Росатом». 
Деятельность ОАО «СХК» предусматривающая размещение опасных отходов на полигоне 
захоронения радиоактивных отходов (РАО) и жидких радиоактивных отходов (ЖРО), а так 
же сброс сточных вод, после прохождения очистки, в реку Томь и газообразные выбросы, 
поступающие в атмосферный воздух, наносят непоправимый вред природе города 
Северска.  

Для питьевых нужд города и поселков, относящихся к городу, используется артезианская 
вода. Водозабор № 2 находится на 4 км к восточнее г. Северска, на правом берегу р. Б. 
Киргизка, притока р. Томь, на II надпойменной террасе. Расположение района на 
периферии Западно - Сибирской плиты определяет его двухъярусное геологическое и 
гидрогеологическое строение [1]. 

В соответствии с требованиями (СанПиН 2.1.4. 1110 - 02), границы 2 и 3 поясов зон 
санитарной охраны были рассчитаны государственной комиссией и представлены в отчете, 
составленном для комбината. Считается, что на данный момент эти цифры оптимальны. В 
третий пояс ЗСО попадают “Томскнефтехим”, садово - огороднические сооружения, что 
увеличивает разнообразие источников вредного загрязнения увеличивается. 

В зонах санитарной охраны располагаются наблюдательные скважины, из которых 
работники лаборатории геотехнологического мониторинга отбирают пробы воды, для 
дальнейшего анализа. На сегодняшний день используются три метода контроля подземных 
вод. Гидродинамический, геофизический и геохимический. Результаты анализа проб 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели среднего состава техногенно - измененной пробы воды 

Показатели, ед.изм ПДК Анализируемая проба 

Солесодержание, мг / дм3 1000.0 414.0 
Жесткость, Ж° 7.0 6,25 
Щелочность, мг - экв / дм3  -  5,25 
pH 6 - 9 7.44 
Окисляемость,мг О2 / дм3 5.0 0.84 
Fe(общ), мг / дм3 0.3 0.04 
Na+, мг / дм3 200.0 21.15 
K +, мг / дм3  -  0,85 
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Показатели, ед.изм ПДК Анализируемая проба 

Ca2+, мг / дм3 (по жесткости) 81,7 
Mg2+, мг / дм3 (по жесткости) 14,2 
NH4

+, мг / дм3 2.5 0 
NO3

 - мг / дм3 45.0 1,42 
SO4

2 - , мг / дм3 500.0 12,7 
Cl - , мг / дм3 350.0 31,6 
HCO3 - , мг / дм3  -  317,3 

 
Анализ гидродинамического режима эксплуатационного водоносного горизонта и 

приповерхностного водоносного комплекса в районе расположения водозабора показал, 
что поверхность и эксплуатационного водоносного горизонта и приповерхностного 
водоносного комплекса искривляются депрессионной воронкой, вызванной работой 
водозабора. Вследствие того, что дебит водозабора на протяжении последних лет остается 
относительно постоянным, депрессионная воронка находится в состоянии динамического 
равновесия. 

Под воздействием техногенных факторов в районе ЗСО водозабора состав вод в 
различной степени претерпевает изменения. Каждый анализ проводится по специальной 
методике, например, для определения сульфатов применяется прибор – фотоколориметр 
КФК - 2, для определения PH и некоторых ионов применяется прибор – кондуктометр, для 
некоторых других анализов, например, определения жесткости воды применяется 
химический процесс титрование, с химическими реагентами. Некоторые пробы воды 
используются сразу, некоторые отстаиваются, микроклимат лаборатории тоже важен для 
проведения исследований. Если значения поверочных проб сильно отклоняются от нормы, 
следует исключить мешающие факторы, если, например, погода изменчива (ливень, гроза, 
сильный ветер), следует отложить данный вид анализа с чувствительным прибором и 
провести другой анализ, возможно, определяя показатели химическими способами. 

Из результатов экологических отчетов и отчетов лаборатории геотехнологического 
мониторинга, следует, что подземные воды в районе водозабора № 2 г. Северска не 
претерпевают негативно воздействия со стороны предприятия. Это означает, что 
предприятие достаточно успешно справляется с очисткой выходящих загрязненных вод и 
выбросов в атмосферу, а так же захороненные отходы не имеют утечек и их консервация не 
вредит подземным водам. 
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Аннотация. Наводнение городов, активно развивающихся в любых климатических 
условиях, сопровождается крупномасштабными экологическими последствиями для 
общественного здравоохранения. 

Ключевые слова: почвенный покров, асфальтирование, городская территория. 
Геологический облик Земли постоянно меняется, но это часто не заметно для людей. 

Процессы, приводящие к таким изменениям, называются эндогенными, если они вызваны 
внутренней энергией Земли и являются экзогенными, когда геологические процессы 
вызывают внешние факторы. В качестве наиболее общих тенденций изменения 
геоэкологических условий мы можем рассмотреть следующее. Это изменение водного 
баланса между поверхностными, подземными водами и глубокими грунтовыми водами. 
Наиболее частым следствием этого является увеличение таблицы подземных вод, 
вызванное двумя однонаправленными процессами. Замена натурального почвенного 
покрова на застроенных и асфальтированных участках, что практически исключает 
испарение с поверхности почвы и дренаж систем водоснабжения и канализации из водного 
баланса, что позволяет пополнять ресурсы подземных вод круглый год. Наводнение 
является следствием как техногенных процессов, так и естественных процессов. Этот 
процесс возможен в результате любого нарушения водного режима, а также общего 
баланса местности за конкретный расчетный период. В этом случае уровень грунтовых вод 
значительно увеличивается и достигает критических уровней, характерных для 
определенного типа территории. Наводнение фундаментов зданий и сооружений, снижение 
несущей способности фундаментных грунтов и, как следствие, деформация, а в 
критических ситуациях разрушение зданий и сооружений. Ситуация усугубляется тем 
фактом, что 65 % территории страны занято вечной мерзлотой, где затопление особенно 
опасно. Из 1100 городов России около 70 % затоплены. Загрязнение подземных вод 
тяжелыми металлами, нефтепродуктами, хлоридами, соединениями серы, пестицидами, а в 
некоторых случаях и радионуклидами в результате сточных вод из сетей буровых 
установок, инфильтрацией атмосферных осадков в районах хранения промышленных и 
бытовых отходов. Техногенное наводнение особенно опасно, поскольку оно имеет 
скрытый характер, его развитие провоцирует появление оползней, карста и т. д. Наводнение 
городов, активно развивающихся в любых климатических условиях, сопровождается 
крупномасштабными экологическими последствиями для общественного здравоохранения. 
Тяжесть проблемы высока в высоко урбанизированных районах, где концентрация 
населения сочетается с наличием мощных источников вредного воздействия на 
окружающую среду. Однако, когда промышленная эксплуатация подземных вод в 
глубоких горизонтах осуществляется в городах, и имеется достаточная воронка депрессии, 
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при условии, что подземный водоносный горизонт постоянно пополняется, как уже 
упоминалось выше, интенсификация проникновения в глубокие горизонты подземных вод 
усиливается. Этот процесс активации вертикального движения грунтовых вод 
сопровождается развитием процессов суффузии (удаление мелкозернистого материала) или 
карста (растворение и выщелачивание карбонатного материала известняка с образованием 
карстовых полостей). С прямым изменением геодинамической ситуации, вызванной 
дополнительной и, более того, неравномерной поверхностной нагрузкой из - за ввода 
строительных материалов в город. Этот дополнительный коэффициент нагрузки также 
может сопровождаться одновременным перекачивание грунтовых вод, если они 
используются для городских целей. Как следствие, на фоне общего снижения поверхности 
городов (под влиянием изостатических сил и удаления грунтовых вод из пористого 
пространства горных пород в фундаменте города), локальных, фокальных оползневых и 
соленосных процессов, которые может привести к деформации зданий и коммуникаций в 
городских условиях.  
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Аннотация. В работе представлены данные по оценке влияния сточных вод г. Баймак на 

анионный состав воды р. Таналык. Установлено, что в пробах воды, отобранных ниже 
сброса сточных вод, зарегистрированы повышенные концентрации нитрит - ионов (1,75 
ПДКр.з.), сульфат - ионов (1,33 ПДКр.з.) и фосфат - ионов (1,35 ПДКр.з.). 
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На сегодняшний день проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все 
более острыми и глобальными [3, с.141 - 144]. Стремительное распространение веществ 
антропогенного происхождения привело к тому, что на поверхности Земли практически не 
осталось пресноводных экосистем, качество воды которых не изменилось бы в той или 
иной степени[4, с.6 - 7; 5, с. 209]. В Республике Башкортостан наиболее загрязненным 
водным объектом является р. Таналык. Хозяйственная деятельность человека и связанные с 
ней техногенные нагрузки привели к изменению ее экологического состояния. В связи с 
постоянно растущими потребностями промышленности и сельского хозяйства, в пресной 
воде со всей остротой встает проблема сохранения существующих водных ресурсов. 

Одним из барьеров на пути поступления загрязненных вод в природные воды являются 
сооружения очистки сточных вод [1, с. 379]. До сегодняшнего дня очистные сооружения 
канализации г. Баймак не работают в проектном режиме, работа очистных сооружений не 
обеспечивает нормативную очистку сточных вод.  

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилась оценка влияния сточных вод г. 
Баймак на анионный состав воды р. Таналык. 

Материалом для исследований служили пробы воды р. Таналык, отобранные в 500 м 
выше и 500 ниже сброса сточных вод г. Баймак Республики Башкортостан. Отбор проб 
проводили согласно ГОСТ Р 51592 - 2000 «Вода. Общие требования к отбору воды».  

Результаты проведенных исследований показали, что анализируемые пробы речной 
воды характеризовались повышенным содержанием нитрит - ионов. Так, концентрация 
нитрит - ионов в пробах воды, отобранных в 500 м ниже сброса сточных вод составила 
0,14±0,003 мг / дм3, что в 1,75 раза было выше ПДКр.з. Повышенное содержание важного 
санитарного показателя – нитрит - ионов в 500 м ниже сброса сточных вод указывает на 
усиление процессов разложения органических веществ в условиях медленного окисления 
NO2

 - в NO3
 - и свидетельствует о загрязнении водоема.  

Концентрации нитрат - ионов, как на участке 500 м выше сброса, так и 500 м ниже 
сброса соответствовали нормативной величине и при ПДК 40 мг / дм3 составили 28,00±0,94 
мг / дм3 и 20,3±0,94 мг / дм3 соответственно. 

Информативным показателем антропогенного загрязнения, привносимого подземными 
водами и прямым сбросом недостаточно очищенных промышленных, 
сельскохозяйственных и бытовых стоков являются сульфат - ионы. Это подтверждается и 
результатами наших исследований. Так, содержание сульфат - ионов в пробах речной воды, 
отобранной в 500 м ниже сброса сточных вод, оказалось выше нормативного значения в 
1,33 раза, в то время как их концентрация выше сброса соответствовала допустимым 
значениям (97,30±2,28 мг / дм3 при ПДК 100 мг / дм3). Концентрации хлорид - ионов на 
участках реки 500 м выше и 500 м ниже сброса сточных вод г. Баймак составили 26,00±1,10 
мг / дм3 и 28,00±1,20 мг / дм3 при ПДК 300 мг / дм3. Анализ данных по содержанию 
фосфатов в речной воде показал, что их концентрация на участке реки ниже сброса 
сточных вод составила 0,27±0,011 мг / дм3 при ПДК 0,20 мг / дм3. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что очистные 
сооружения канализации г. Баймак Республики Башкортостан не обеспечивает 
нормативной очистки сточных вод по таким показателям, как нитрит - ионы, сульфат - 
ионы и фосфат - ионы.  

 



250

Список использованной литературы: 
1. Гуменюк О.А., Мухамедьярова Л.Г. Использование новых технологий очистки 

сточных вод на очистных сооружениях ООО МПК «Ромкор» г. Еманжелинска 
Челябинской области / Сборник трудов Всероссийской научно - практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов: Экология и безопасность в 
техносфере: современные проблемы и пути решения. - 2015. - С. 379 - 382. 

2. Мухамедьярова Л.Г., Гизатулина Ю.А., Гуменюк О.А. Эколого - химическая оценка 
качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения / Сборник трудов 
Всероссийской научно - практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов: Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения. 
- 2015. - С. 384 - 386. 

3. Таирова, А.Р., Мухамедьярова Л.Г., Козяр Ю.В. Оценка экологического состояния 
реки Туры в условиях антропогенного воздействия // Вестник НЦБЖД. - 2015. - № 4 (26). - 
С. 141 - 144. 

4. Мухамедьярова, Л.Г., Козяр Ю.В. Оценка современного экологического состояния 
реки Туры // Современная наука: проблемы теории и практики. - 2015. - № 3. - С. 6 - 7. 

5. Таирова А.Р., Мухамедьярова Л.Г., Шарифьянова В.Р. Санитарная оценка качества 
воды централизованной системы питьевого водоснабжения / Материалы междунар. науч. - 
практ. конф. молодых ученых и специалистов: Молодые ученые в решении актуальных 
проблем науки. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ. - 2016. - С. 209 - 212 

© Л.А. Янбердина, Д.Г. Хайруллина, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



251

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.В. Черткова
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА 
ПОРАЗРЯДНОЙ СОРТИРОВКИ 6

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.П. Бугдаев
УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНУЮ СТАЛЬ 
КОРРОЗИОННО - АКТИВНЫХ РАССОЛОВ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 13

А.А. Тимина, Е.А. Федорова, Л.Н. Маскаева
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОВМЕСТНОГО ОСАЖДЕНИЯ 
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ СЕЛЕНИДОВ МЕДИ(I) И ОЛОВА(II) 14

О.А.Дмитриева, У. М. Хабилов
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
КОТЕЛЬНОЙ ООО «БашРТС - СТЕРЛИТАМАК» 16

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пестова А. М., Коновалова Т. Г.
ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЗМ 21

Ю.Е.СИНИЙ
ПАМЯТЬ. 
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В МОЗГЕ – КАК ПРОЦЕСС. 
ОСОЗНАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ РЯДА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В МОЗГЕ. ЕГО МЕХАНИЗМ 23

В.С. Тайбактина, Г.Ш. Ситдикова
АССИМИЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 38

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

В.А. Агафонов, Е.В. Бояркин
ФОРМИРОВАНИЕ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ПОСА
С ВЫСОКОБЕЛКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 42

В.А. Агафонов, Е.В. Бояркин
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
НАЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 46

В.И. Барабаш, А. Л. Титаревский, И.В. Ильченко
ОБРАБОТКА КОРМОВ ОЗОНОМ
ОБРАБОТКА С ЦЕЛЬЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ 49



252

Е.А. Дёмина, О.С. Муллаянова, Т.Ю. Таранова
Demina E.A., Mullayanova O.S., Taranova T. Yu.
ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 
НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
THE EFFECT OF SEEDING RATE ON GRAIN YIELD 
OF NEW VARIETIES OF SPRING SOFT WHEAT 51

В.Н. Зеленкова, Ю.Н. Куркина
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У СПАРЖЕВОЙ ФАСОЛИ В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 56

Матаис Л.Н., Глушкова О.А.
ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ С РАЗНЫМ НАСЫЩЕНИЕМ 
МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ ТРАВАМИ 
В УСЛОВИЯХ В ПРИБАЙКАЛЬЯ 58

Бояркин Е.В., Матаис Л.Н.,  Глушкова О.А.
РАЗРАБОТАТЬ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОБРЕННОСТИ И НАСЫЩЕНИЯ 
МНОГОЛЕТНИМИ БОБОВЫМИ ТРАВАМИ 
В УСЛОВИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ 60

Г. Ш. Ситдикова, В.С. Тайбактина
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
BETULA PENDULA ROTH. В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ 62

Ю.А. Теплова, Д.Н. Катусов
ОБОРУДОВАНИЕ МЯСНОГО ЦЕХА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАРША 64

М.Б. Хоконова, А.О. Машуков
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ 66

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.А. Василенко
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э. С. КАДОМЦЕВА 
В СОЗДАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕВОЛЮЦИИ 
НА УРАЛЕ 70

В.А. Хансанамян, М.Б. Готин, Е.С. Тодыков
ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ИСПАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАД АМЕРИКАНСКИМ КОНТИНЕНТОМ 72

Е.А. Истягина - Елисеева
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В СССР 74

Е.А. Истягина - Елисеева
ПРОПАГАНДА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ПЕРИОД «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ» 77



253

А.Т. Керимова
УКРAШEНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ 
КРЫМСКОТАТАРСКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ 79

Леонова В.А.
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВО ФРАНЦИИ 81

С.В. Назаров
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ 83

В.В. Назарова
ОБРАЗ ЯПОНКИ В СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 87

М. А. Смирнов, А. А. Смирнова, А. М. Рамазанов
НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 92

Е. Н. Редикульцева, А. А. Смирнова
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX   НАЧАЛЕ XX В. 95

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Н.И.Алиев
БИОЭТИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 99

В.В.Балахонский
АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ И ЕГО КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР 102

Ю.В.Береснева
РЕКЛАМА КАК МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА 105

Н.М. Ваулин, Н.А. Урюпин
«ФИЛОСОФСКИЕ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ» 108

В.С. Габайдуллин
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ В НАУЧНОЙ АРГУМЕНТАЛИСТИКЕ 111

В.В. Колесник, Н.В. Колос
ПОЧЕМУ «БРИТВУ ОККАМА» 
РАНО ДЕЛАТЬ МУЗЕЙНОЙ «РЕЛИКВИЕЙ»? 118

О.В. Косова
O.V. Kosova
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 
КИНОВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
THE MAIN FORMS OF SPIRITUALLY - MORAL CINEMA - EDUCATION 
OF MODERN YOUTH 122



254

Руднев К.И.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 124

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т.Р. Аникеева
НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЗВАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 31

Астежева М.М., Идрисова Х. М., Свинторжицкая И.А.
ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 133

А.А. Барыкина
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТВИТОВ 135

Булах Д.А.; Потапова Д.Д.
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 138

Вичкаева А.В., Овчинникова А.Э.
К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ НЕОЛОГИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 140

Н.М. Глушкова
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ: РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ 142

Н.К. Гранкина
УЧЕБНИК «ДОРОГА В РОССИЮ»: 
АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ ПО ГРАФИКЕ ТЕКСТА 
ДЛЯ I CЕРТИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 145

Е.А. Демченко
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ДУША»
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 147

Н. Г. Долженко
КОНТАМИНАЦИЯ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИМЕННОЙ 
(ДЕВЕРБАТИВНОЙ) ПРЕДИКАЦИИ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 150

Н.Г. Долженко, Е.С. Змановская
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ 
В РАССКАЗАХ Е.Д. АЙПИНА «У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА») 154

Д.В. Знобишин, М.Н. Смирнова
D.V. Znobishin, M.N. Smirnova
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF ENGLISH
ART WORKS TO RUSSIAN LANGUAGE 158



255

Идрисова М. С., Свинторжицкая И.А.
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 161

Ю.А. Куцевич
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В РОМАНЕ ДЖОНА БРЕЙНА «ПУТЬ НАВЕРХ» 163

Ю.А. Куцевич
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ГОРОДА ДАФТОНА 
В РОМАНЕ ДЖОНА БРЕЙНА «ПУТЬ НАВЕРХ» 166

Р.И Латипов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОННЫХ СЛОВ
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 169

А.С. Лычко, А.М. Сычев
ОБ ИЗМЕНЕНИИ АЛФАВИТА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 171

Н. А. Нестерова, В. В. Еремина
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БЕЗЛИЧНЫХ ИМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА 173

АРХИТЕКТУРА

Храмов В.В.
СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМОГО И МОКРОГО ФАСАДОВ 177

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ю.В. Башкирцева, И.Г. Юркова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
И ДИСПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 182

И.А. Верченко, Д.П. Амонс, А.С. Кандело - Тельнова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭМПАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 185

Гаврилова Н. В., Михайлова О. А.,  Мельникова М.В.
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЛЬФА - ТРЕНИНГА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ С БОС «РЕАКОР» 189

Гридяева Л.Н., Курьянова А. С.
ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 192

А.С. Данилова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 194



256

Н. В. Долматова
ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ БУЛЛИНГУ 196

Г.Н. Измайлова
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 199

Леднева В.Ф.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 201

Мельник Л. П., Е.П. Черненко
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 203

О.В. Обласова
ОСОБЕННОСТИ БАЗОВЫХ УБЕЖДЕНИЙ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, 
ОБУЧУЧАЮЩИХСЯ ДИСТАНЦИОННО 205

М.С. Прошунина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНФЛИКТНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 208

В.И. Рогачёва
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ НРАВСТВЕННЫХ ВЫБОРОВ 
С НРАВСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ – ПСИХОЛОГОВ 210

А.Ю. Смирнова
ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 212

Худякова Т.Л., Краснякова О.С.
МЕЖЛИЧНОСТНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ПАРАМЕТР 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЩЕНИИ У СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ 214

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.А. Аксенов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 219

Батракова А.А.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 220

В.В. Векуа, Т.Л. Салова
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 223



257

К.А. Николаев
РЕКЛАМА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 224

Д.Д. Головина, Н.С. Чичиль
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 230

Михайлова А.А., Евсеев П. В.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 233

Ю.С. Пенькович, Е.И. Шевалдина
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 235

Соловов А. А.
ТИПОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ - СМИ
В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ РЕЦИПИЕНТА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) 237

Соловьева Т. В., Рожкова О. В.
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНСТРУКТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 239

Темирова Т.А.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 241

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Казанцева Е.С., Жуковская Я.А.
ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «СХК»
НА СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВОДОЗАБОРА №2 г. СЕВЕРСКА 245

Щербакова И.В., Новиков С.А.
ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 247

Л.А. Янбердина, Д.Г. Хайруллина
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД Г. БАЙМАК 
НА АНИОННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ Р. ТАНАЛЫК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 248



 
 

Международные научно-практические конференции 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

НАУКА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

10 ноября 2017 г.

Подписано в печать 15.11.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 15,23. Тираж 500. Заказ 690. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  

10   ноября    2017 г. 

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ      



18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
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 10 ноября 2017 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»,     

материалов, было отобрано 400 статей. 

3. Участниками конференции стали  600  делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 417 статей, из них в результате проверки 


