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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ КАК НАУКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
 

Аннотация 
Математика является неотъемлемой частью всех профессий. Это наука - ключ к 

познанию окружающего мира и важный компонент развития личности. Поэтому без 
математики инженеру точно не обойтись. Ведь это наиболее близкая профессия к 
математической области. В данной статье рассматривается роль математики в данной 
профессии и то, почему эта наука так важна и необходима.  

Ключевые слова: 
математика, наука, инженер, знания, дисциплина 
 
Получить математическое образование имеет право каждый человек, а государство, в 

свою очередь, делает все возможное для этого. Но каждый ли пользуется этим правом? Как 
в наш век математическое образование влияет на нашу повседневную жизнь? И зависим ли 
мы от нее?  

Математические знания и навыки, которые необходимы практически для всех 
специальностей, прежде всего для тех, что связаны с естественнонаучными дисциплинами, 
а также техникой и экономикой. Математика является языком естествознания и техники, и 
потому профессии, которые связаны с данными науками требуют серьезного овладения 
многими профессиональными сведениями, базой для которых является математика [1].  

Математика – одна из основ, которую человек должен постичь, обучаясь в среднем и в 
высшем учебном заведении. Она получает в настоящее время одну из главных и 
основополагающих ролей, в связи с необычайным ростом науки и технического прогресса 
в мире. Нет ни одной области и сферы знаний, где математика не была бы столь важна. 
Именно благодаря математическим методам и математическому стилю мышления, 
проникающим в различные сферы жизнедеятельности, многие науки непрерывно 
развиваются. Это затрагивает не только всеми нами известные дисциплины: физику, 
технику и астрономию, но и такие, казалось бы, весьма далекие и независимые от 
математики науки, как современную химию, биологию, геологию, археологию, медицину, 
метеорологию, экономику. Математика пригождается инженерам и техникам в их 
практической деятельности, также она необходима для многих видов квалифицированных 
рабочих профессий. 

Математика в настоящее время обширна и очень разнообразна настолько, что можно с 
уверенностью сказать, что в полном объеме она уму человеческому непостижима, 
следовательно, должен быть сделан строгий выбор того, что из математики нужно знать и 
зачем это нужно знать инженеру конкретной специальности [2].  

Не всем специалистам, в том числе и инженерам, нужно изучать математику в том виде и 
в том объеме, в каком она преподается в учебных заведениях. Так же при преподавании 
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математики ученым других специальностей и инженерам нужно делать акцент на методы 
решения задач, а не на «доказательства» и «строгость» и использовать полезные примеры. 

Ученый, основной представитель технической науки, проводит работу одновременно с 
теоретическими схемами физической теории, теоретическими схемами технических теорий 
и с математическим аппаратом. Его работа состоит в поиске и научном обосновании 
способов и средств идеализации познавательных задач, возникающих в сфере инженерной 
деятельности. Эти идеализации строятся таким образом, чтобы была возможность перехода 
от слоев абстрактно - теоретических схем технической науки через соответствующие им 
эмпирические схемы исследуемых взаимодействий, в которые входят те же самые 
методики измерений и всевозможные испытания и используются в процедурах расчетно - 
проектировочной деятельности. 

Нами были рассмотрены значение, цель, задачи, результаты двух понятий: математика и 
инженер. Так же нами проведена аналогия и найдена взаимосвязь между инженером и 
математикой. В XXI веке, век развития науки и техники, мы способны увидеть, что любой 
специалист, квалифицирующийся как инженер (сфера деятельности разнообразна), обязан 
знать математику, ее направления, законы, теоремы, аксиомы, т. е. все разнообразные 
инструменты для решения задач своей профессии. тика геометрия инженер 

Таким образом, мы показали, что математика необходима инженеру, как база основных 
данных, на которой специалист строит свою деятельность, результатом его проделанной 
работы являются плодотворные шаги в развитии науки и техники, в жизнеобеспечении 
людей, функциональности окружающих нас механизмов и материй. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫТОВОГО ОЗОНАТОРА "МАГИКА" 

 
Аннотация: В связи с существенным влиянием поля температуры на процесс 

электросинтеза озона построена и реализована специальная математическая модель 
бытового барьерного электрического озонатора. 

Ключевые слова: Озонатор, моделирование, поле температуры, конвекция, 
концентрация, уравнения, граничные условия. 
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 Озонатор "МАГИКА" предназначается для нейтрализации сигаретного дыма в 
небольших офисах. По этой причине он должен быть компактным, безопасным и 
экономичным. Производительность по озону при этом должна быть согласно ПДК 
примерно равной 0,1 г / ч. Для компактности озонатора в его конструкции предполагается 
воздушное охлаждение вместо водяного. С учетом этого была выбрана следующая форма 
озонатора (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Эскиз общего вида озонатора «МАГИКА» 

 
Здесь разрядный промежуток 2 озонатора охлаждается со стороны металлического 

электрода принудительным потоком атмосферного воздуха 3, а со стороны барьера 5 - 
естественной конвекцией воздуха. Схема разрядного промежутка такого озонатора 
представлена на рисунке 2. 

Проблема исследования состояла в том, чтобы подобрать геометрические размеры 
разрядного промежутка и устойчивый безопасный стационарный режим работы озонатора, 
обеспечивающие требуемую производительность озонатора по озону. Для решения 
проблемы применялось математическое моделирование. При применении построенной 
ранее модели [16,с.66] здесь к расчету озонатора в дополнение к [22,с.71] достаточно 
смоделировать только тепловые явления. 

 

 
Рисунок 2. Схема разрядного промежутка озонатора «МАГИКА» 
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Для достижения необходимой в этом случае концентрации озона оказалось достаточно 
ламинарного потока озонируемого газа. При нем поле температуры моделируется 
уравнением (1) [14,с.73] 
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Здесь cp  - коэффициент теплоемкости газа при постоянном давлении, q  - объемная 

плотность мощности тепловыделения в газе,   - плотность массы газа. Это уравнение 
учитывает теплопроводность газа, теплоперенос потоком газа и тепловыделение в нем за 
счет электрического разряда.  

Для моделирования поля температуры ),( yxTT   в диэлектрическом барьере и 
металлических электродах используется уравнение Лапласа (2) из - за отсутствия в них 
источников тепла 
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На границах сред (рисунок 2) L2 (металл - газ), L3 (газ - барьер), L4 (барьер - электрод) 
принимается условие температурного прилипания. 

Существенная особенность модели в данном случае обусловлена специфическим 
распределением ролей вынужденной и свободной конвекции в системе охлаждения. При 
сохранении основной части уравнений [20,с.253], [14,с.71] и граничных условий модели 
изменяются только уравнения граничных условий теплоотдачи в охлаждающие потоки 
воздуха.  
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Коэффициент теплоотдачи для свободной конвекции в модели рассчитывался 
соответственно [16,с.219] по формулам: 
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  - число Грасгофа. 

Числа Прандтля при температуре стенки и при температуре газа отличаются здесь 
незначительно 

 71,0PrPr  СТГ . (5)  
Интенсивность вынужденного охлаждающего потока может регулироваться, поэтому 

подсчет коэффициента теплоотдачи для вынужденной конвекции производился по - 
разному в зависимости от того, каким - турбулентным или ламинарным выбирался режим 
течения газа через канал 3 (рисунок 1). 

При ламинарном режиме [16,с.219] 

   25,033,0 PrPrPr
Re

33,0 CTГГ
ГГ

вын y

l

l





 . (6) 
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При турбулентном режиме [14,с.91] 

  25,043,08,0
2,0

PrPrPrRe03,0 CTГГГ
Г

вын y

l

l











 . (7) 

Численно исследованы были несколько вариантов модели с целью выбора из них 
рационального. Некоторые из результатов приведены в таблице 1.  

Они позволяют выбрать рациональные параметры озонатора. 
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Таблица 1. Результаты численного моделирования озонатора «МАГИКА» 

 
Напряжен

ие 
(кВ) 

Расход газа 
на 

озонирован
ие 

(м3 / ч) 

Расход 
газа на 

охлажде
ние (м3 / 

ч ) 
 

Производ
ительнос

ть 
(г / ч) 

Средняя 
концентрац

ия озона 
( % об.) 

Энергетиче
ский выход 

озона 
(г / кДж) 

Удельная 
энергия 
(Дж / м3) 

 

7 0,5 1 0,08 0,006 0,027 0,98·104 

7,8 0,5 1 0,10 0,007 0,027 1,06·104 

8 0,5 1 0,11 0,008 0,027 1,11·104 
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 Аннотация 
Дифференциальные уравнения являются важной частью математического знания. Нет 

такой области науки где бы не использовались методы решения дифференциальных 
уравнений и их приложений. 

Ключевые слова 
Дифференциальные уравнения, метод Бернулли, решение, функция. 
 
Благодаря появлению дифференциальных уравнений, математика встала на новую 

ступень. Современные и быстрые ЭВМ эффективно дают численное решение обычных 
дифференциальных уравнений и не требуют получения его решения в аналитическом виде. 
Это позволяет некоторым исследователям утверждать, что решение задачи получено, если 
её удалось свести к решению обычного дифференциального уравнения [1, 2]. 
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Сначала разберемся, что такое дифференциальное уравнение. Дифференциальное 
уравнение − уравнение, в которое входят производные функции, и может входить сама 
функция, независимая переменная и параметры. Порядок производных, которые входят в 
уравнение может быть различный. Производные, функции, независимые переменные и 
параметры могут входить в уравнение в разных комбинациях или могут и вовсе 
отсутствовать, кроме хотя бы одной производной. Не каждое уравнение, которое содержит 
производные неизвестной функции, является дифференциальным уравнением [3, 4].  

Для решения линейных дифференциальных уравнений первого порядка вида: 
y' + P(x)y = Q(x)y′+P(x)y=Q(x)  
существует замечательный метод Бернулли решения дифференциальных уравнений. 

Суть этого метода состоит в том, чтобы сделать замену в дифференциальном уравнении на: 
y = uv, y' = u'v + uv'. 
 После того, как замена будет выполнена дифференциальное уравнение сведется к 

системе уравнений с разделяющимися переменными. 
Разберем этот случай на примере. 

В данном случае . Вводим новую переменную 

, тогда . Проведя замены и после некоторых 
преобразований, получаем линейное неоднородное дифференциальное уравнение 1 - го 
порядка: 

 
 Решим это уравнение методом вариации произвольной постоянной. 

На первом шаге определяем общее решение ДУ . 

 
z = 0 тоже есть решение ДУ , т. к. оно превращается в тождество при z=0.  

Этот вариант легко описать равенством  при C = 0. Таким образом, общее 

решение дифференциального уравнения  выглядит так: 

, где C – произвольная постоянная. 
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Далее варьируя произвольную постоянную, т. е., принимая  общим 

решением дифференциального уравнения . Поэтому: 

 
где С3 – произвольная постоянная. 

Значит, . 

Теперь делаем обратную замену. Т. к. мы принимали , то . 
Это и будет общим решением начального дифференциального уравнения Бернулли. 

В математике дифференциальные уравнения занимают особое место. Математическое 
исследование самых разнообразных явлений, которые происходят в природе, часто 
приводит именно к решению таких уравнений, поскольку сами законы, которым 
подчиняются те или иные явления, записываются в виде дифференциальных уравнений. 
Так с их помощью можно решать задачи о росте народонаселения, о динамике роста цен 
при постоянной инфляции, о процессе радиоактивного распада, о процессе полегания 
растений и другие самые важные задачи в жизни человечества [5 - 21]. 
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Аннотация 
Способ применения метода использования историко - биографических фактов при 

изучении физики в школе является актуальным вопросом на современном этапе 
физического образования в общей школе. В статье конференция рассматривается как один 
из видов организации внеурочной деятельности при использования историко - 
биографических сведений в ходе изучении физики в основной школе. 

Ключевые слова: 
Конференция, внеурочная деятельность, историко - биографические сведения, физика, 

механика. 
Проблема традиционных методов обучения обусловлена тем, что при их использовании 

преследуется цель сообщить учащемуся новые знания по предмету, основываясь при этом 
на информативно – иллюстративной деятельности учителя и репродуктивной деятельности 
учеников. При таком подходе у учащихся не возникает интереса к изучению предлагаемого 
материала, не возникает желания заниматься исследовательской деятельностью. Большую 
роль для повышении интереса школьников к изучаемому предмету играет внеурочная 
деятельность. 

Внеурочная деятельность – это организация педагогом различных видов деятельности 
учащихся, обеспечивающая необходимые условия для социализации личности ребёнка, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы и формирование учебной мотивации учащихся. Целью 
внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития учениками 
своих интересов на основе свободного выбора. Внеурочная деятельность может иметь 
различные формы: беседы и лекции по особо актуальным вопросам, тематические вечера, 
читательские конференции, кружковые занятия, экскурсии [1]. 
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Рассмотрим возможности реализации внеурочной деятельности при изучении физики в 
школе, в частности при использовании принципа историзма. В современных условиях 
изучение историко - биографических сведений на уроках физики [2, 3] является 
проблемным вопросом, поскольку в условиях сокращения количества часов на изучение 
основного материала не остается времени для изучения вклада тех или иных ученых в 
развитие физической науки. Тем не менее, обращаясь к историко - биографическим 
сведениям при изучении физики в школе, у учащихся появляется возможность окунуться в 
историю развития физики. Занимаясь исследовательской деятельностью при изучении 
историко - биографических фактов, ученик имеет возможность понять, что ни одна 
формула, ни один закон, ни одно явление физики не заслуживают того, чтоб их принимали 
как данность. Именно тогда у учащихся возникнет интерес к физике как науке [4]. 

Обращение к историческим сведениям делает гипотезы и формулы более понятными, 
ученики могут увидеть, что каждый из ученых преодолел, прежде чем пришел к тому или 
иному выводу. Так школьники лучше запомнят смысл и формулировки законов и явлений 
физики. История развития физических явлений, действительно, может вдохновить на 
изучение науки, может заинтересовать, тем самым подвигнуть учащихся на 
исследовательскую деятельность [5].  

Рассмотрим насколько широко представлены исторические факты в учебнике физики 
Перышкина А.В. "Физика" 7 класс [6]. Итак, в учебнике историческая справка находит свое 
место уже на третьей странице в первом параграфе, и представлена она как на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 
Как видно, имена великих людей, с которых началось слово "физика", лишь вскользь 

упомянуто в первых абзацах учебника. Разумеется, прочитав эти предложения, не 
возникает желания открыть дополнительную литературу и изучить биографии этих ученых. 

Если листать страницы учебника далее, можно увидеть следующие исторические 
выписки (Рис. 2): 

 

 
Рис. 2 
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Можно заметить, что представленная информация достаточно краткая, поэтому 
неудивительным будет то, что учащиеся даже не обратят на нее внимание. Итак во всем 
учебнике "Физика" 7 класс Перышкин А.В. исторические сведения представлены на 
страницах 6, 14, 15, 40, 86, 101, 118 в том виде, как показано на рисунках 1 и 2. Если учесть, 
что всего в учебнике 156 страниц теоретического материала, то можем сделать вывод о том, 
что 7 страниц, на которых содержатся очень краткие биографические сведения, этого 
недостаточно для того, чтобы говорить о реализации метода использования историко - 
биографических сведений. Но понятно и то, что больший объем исторических фактов будет 
неуместен в учебнике. Поэтому, для того чтобы изучать историко - биографические 
сведения и при этом не ущемлять школьную программу курса физики необходима 
организация внеурочной деятельности в школе. Формы проведения и тематика внеурочной 
деятельности по физике могут быть абсолютно разными. В ходе исследования была 
рассмотрена такая форма внеурочной деятельности как конференция по физике. 
Конференция как одна из форм организации внеурочной деятельности способствует 
повышению интереса к изучаемой теме, формированию навыков исследовательской 
работы.  

Нами было проведено исследование по организации такого рода внеурочной 
деятельности в ходе педагогической практики. Учащимся 7 класса было предложено 
принять участие в школьной научно - практической конференции на тему «История 
развития механических представлений».  

Цели конференции: повышение уровня познавательного интереса школьников, 
формирование научного мировоззрения учащихся, развитие творческого мышления 
школьников, повышение качества усвоения материала школьной программы по физике.  

Задачи конференции: направить учащихся на самостоятельную работу, мотивировать 
учеников на исследовательскую деятельность по физике.  

Основные тематические направления работы конференции: 
– Механика в Античности; 
– Механика в эпоху Возрождения; 
– Становление классической механики. 
Всем желающим ученикам класса были предложены следующие темы для 

исследования: 1) Аристотель как личность и его система представлений о механике; 2) 
Архимед и его "Механика"; 3) Леонардо да Винчи как яркий пример универсального 
человека и его взгляды в области механики; 4) Иоганн Кеплер и его вклад в развитие 
механических представлений; 5) Историко - биографические сведения из жизни Галилео 
Галилея, повлиявшие на совершенные им открытия в механике; 6) Христиан Гюйгенс – 
нидерландский механик и его выводы в области механики; 7) Механика Исаака Ньютона и 
его личность; 8) Роберт Гук и его роль в становлении представлений механики; 9) Джеймс 
Прескотт Джоуль – выдающийся ученый [7]. 

После того как ученики определились с темами своих исследований, для них начался 
сложный этап подготовки. Сложность заключается в том, что от учеников требуются 
навыки самостоятельной работы с дополнительной научной литературой и научными 
источниками [8]. На протяжении всего этапа подготовки учащиеся активно 
взаимодействовали с учителем на тему своей работы, получали исследовательский опыт, 
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опыт оформления работы и опыт работы с презентациями. Когда сроки для подготовки к 
конференции подошли к концу, все учащиеся были готовы к выступлению.  

Для проведения конференции был выделен класс, оснащенный современными 
средствами информационных технологий. Таким образом у школьников была возможность 
в полной мере раскрыть тему своего доклада, сопровождая выступление презентациями, 
видеофрагментами и наглядными средствами. 

По итогам школьной научно - практической конференции был проведен контрольно - 
измерительный тест с целью проверки качества усвоенного материала и контроля 
успеваемости учащихся. Точно такой же тест был проведен в классе, учащиеся которого не 
участвовали в конференции. 

Тест состоял из двух частей, в первой части были вопросы, направленные на выявление 
знаний по истории развития механических представлений, а во второй – на контроль 
знаний по практическому содержанию раздела механика. В сумме 5 вопросов из первой 
части и 5 задач из второй дают 10 вопросов теста. В первом и во втором классе обучается 
по 25 человек, значит всего может быть 125 правильных ответов по первой части и столько 
же по второй части в каждом классе. Проанализировав результаты ответов из первой части, 
мы получили такие результаты: в классе, не участвовавшем в конференции на вопросы из 
первой части дали 60 правильных ответов из 125 возможных, что составило 48 % (Рис. 3), а 
в классе, участвовавшем в конференции – 100 правильных ответов, что составило 80 % 
(Рис. 4).  

 

   
Рис. 3. Рис. 4. 

 
Аналогичный анализ был проведен и по результатам ответов на вторую часть теста: в 

классе не участвовавшем в конференции количество правильных ответов равнялось 73, что 
составило 58,4 % , а в другом классе – 92 правильных ответа – 73,6 % . По результатам 
выполнения теста видно, что у учеников, принимавших активное участие в школьной 
научно - практической конференции, знания по предмету оказались качественнее, чем у 
учеников, не принимавших участия в конференции.  

Таким образом, школьная научная конференция как форма внеурочной деятельности 
может быть подходящим вариантом для реализации метода историко - биографических 
сведений. Участвуя в конференции, ученики не только получат новые знания, но и 
попробуют себя в качестве ораторов, будут учиться отвечать на вопросы и задавать их, 
приобретут опыт выступления, будут защищать свою работу, а также по - новому 

Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 
ответов 

Количество 
правильных 
ответов 

Количество 
неправильных 
ответов 



20

посмотрят на некоторые открытия, законы, явления и формулы такой увлекательной науки, 
как физика. 
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Аннотация: 
В cтатье приведены иccледования, которые каcаются теории анизотропных пластин. 

Показано влияние на напряженно - деформированное состояние анизотропии упругих 
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свойств материала в окрестности вершин дефекта, различные изгибы анизотропной 
пластины, сформулированы краевые задачи для упрощения разных расчётов. Построено 
решение задачи изгиба анизотропной пластины c эллиптическим отверстием. 

Ключевые cлова: 
анизотропные плаcтины, напряженно - деформированное состояние, изгиб, нагрузки, 

эллиптическое отверстие, краевая задача  
В современном обществе теории анизотропных пластин применяют во многих областях 

науки. В настоящее время плоская задача теории упругости хорошо исследована, а также 
развиты методы решения возникающих контактных и краевых задач в анизотропных 
пластинах с концентраторами напряжений в виде трещин, отверстий, подкреплений и 
включений. 

Влияние на напряженно - деформированное состояние анизотропии упругих свойств 
материала в окрестности вершин дефекта является важным вопросом. В этом направлении 
работы начали появляться недавно применительно к теории изгиба пластин. Изучался 
изгиб ортотропной пластины c прямолинейной трещиной, которая была расположена вдоль 
одного из главных направлений, где было определено общее напряженно - 
деформированное состояние c использованием метода интегральных преобразований, но не 
проведён анализ асимптотических формул в окрестности вершин. 

В работе [1] рассмотрена задача расчета изгиба анизотропной неограниченной пластины, 
которая ослаблена прямолинейным разрезом. При использовании конформного 
отображения внешности разреза на внешность единичного круга были построены 
комплексные потенциалы Лехницкого C.Г. Рассмотрена составная анизотропная пластина c 
прямолинейными трещинами, которые лежат на границе раздела. Рассмотрен изгиб 
неограниченных изотропной и анизотропной пластин c эллиптическим отверстием под 
действием сосредоточенных нагрузок. 

В работе [2] исследована задача об изгибе сингулярными нагрузками бесконечной 
анизотропной пластины c эллиптическим отверстием. Использовано для построения 
решения конформное отображение внешности эллиптического отверстия на внешность 
единичного круга и обратное преобразование, а также произведена процедура вычисления 
интегралов типа Коши по контуру единичного круга. Проанализированы различные 
варианты краевых условий на контуре отверстия и внешней нагрузки. При решении первой 
краевой задачи определены выражения для действительных констант в замкнутом виде. 

В работе [3] была сведена к системе интегральных сингулярных уравнений c 
вспомогательными условиями, накладываемыми на перемещения в пластине, задача изгиба 
анизотропной неограниченной пластины, которая была ослаблена системой 
непересекающихся криволинейных разрезов, нагруженной самоуравновешенными 
усилиями, которые приложены к краям разрезов, и на бесконечности изгибающими 
моментами. Подобный метод использовался для решения задачи изгиба анизотропной 
полуплоскости с разрезами. При решении задачи об изгибе бесконечной анизотропной 
пластины c прямолинейными трещинами, которые расположены на одной прямой, был 
использован метод сопряжения 

Относительно недавние исследования пополнили изучаемую область своими решениями 
разных задач с различными анизотропными пластинами. 
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Представлены новые сингулярные решения технической теории изгиба анизотропных 
пластин в работе [4] для пластин в форме свободно опертой бесконечной полосы, 
полуполосы с разными условиями на конечной кромке, для неограниченной пластины c 
эллиптическим отверстием, для полубесконечных областей с разными краевыми 
условиями на границе, для ортотропного квадранта, для прямоугольной ортотропной 
пластины. Такие решения позволяют построить комплексные потенциалы в виде 
интегралов типа Коши, для них ядрами становятся соответствующие сингулярные 
решения, и описывают напряженно - деформированное состояние пластины 
соответствующего вида, которая содержит сквозные трещины, гладкие отверстия, жесткие 
включения. 

В работе [5], используя метод комплексных потенциалов, построены потенциальные 
представления в виде интегралов типа Коши, выражена краевая задача и выражены 
системы разрешающих интегральных уравнений c дополнительными условиями, которые 
накладываются на перемещения, для задачи изгиба полубесконечных и анизотропных 
неограниченных пластин, которые содержат гладкие отверстия и сквозные гладкие 
криволинейные разрезы. Был выведен алгоритм численного решения системы сингулярных 
интегральных уравнений, который основан на аппроксимации криволинейных 
сингулярных интегралов по замкнутым и разомкнутым гладким контурам специальными 
квадратурными формулами. Доказана эффективность данного алгоритма в работе [6] для 
задач изгиба пластин с трещинами, которые выходят на контур отверстия, и с ветвящимися 
трещинами. 

Выведена краевая задача и обоснованы потенциальные представления для 
неограниченной анизотропной пластины, которая содержит абсолютно жесткие 
криволинейные включения. Построены потенциальные представления и получены системы 
разрешающих интегральных уравнений c дополнительными условиями для вектора 
главного момента, действующего co стороны пластины на включение. Представлен 
алгоритм численного выполнения краевой задачи. 

Была определена краевая задача, а также составлены потенциальные представления для 
неограниченной анизотропной пластинки, которая подкреплена кольцевыми гладкими 
криволинейными стержнями постоянной изгибной и крутильной жесткости. Показано, что 
краевая задача стремится к системе сингулярных интегральных уравнений c непостоянным 
верхним пределом. Выражен алгоритм численного решения, который основан на 
применении интерполяционного полинома для функций подынтегральной плотности в 
регулярных интегралах с переменным верхним пределом [3]. 

Обосновано решение задачи изгиба неограниченной анизотропной пластинки c 
эллиптическим отверстием в замкнутом виде, часть края котoрoгo загружена нормальными 
изгибающими моментами с постоянной интенсивностью. 

С помощью метода комплексныx потенциалoв было построенo решение задачи изгиба 
анизотропной пластины c эллиптическим отверстием, кoтoрая coдержит кривoлинейные 
гладкие отверстия и дефекты, c выполненными заранее на контуре эллиптического 
отверстия краевыми условиями. 

Выведены допустимые представления для задач изгиба конечных анизотропных 
пластин, которые содержат гладкие жесткие включения и криволинейные разрезы и при 
этом ограниченны гладкими контурами. Доказано, что при задании на внешнем контуре 
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пластины моментов и усилий выполнение является обязательным условием однозначности 
перемещений тoчек внешнего контура пластины [7 - 9]. 
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На основе экспериментальных данных, кинетической модели и теоретической 
оптимизации было осуществлено математическое описание процесса парофазного 
окисления метилового спирта в муравьиную кислоту на модифицированном цеолитном 
катализаторе Pd - морденит. Определено распределение температуры газовой смеси, 
изменение числа молей муравьиной кислоты, давление реакционной среды по длине 
реактора и его габаритные размеры.  
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кислота, цеолит, расчет реактора  
Одним из основных факторов, определяющих полноту расчета химико - технологического 
процесса является определение конструкции и размеров аппарата, выбор оптимального 
типа реактора. В связи с этим в данной работе математически описан и исследован процесс 
парофазного окисления метилового спирта на модифицированном цеолитном катализаторе 
Pd - морденит (0,1 % Pd). В работах [1, 2] приведены результаты экспериментальных 
исследований и кинетическая модель данного процесса. На основе кинетической модели 
была выполнена теоретическая оптимизация процесса окисления метилового спирта в 
муравьиную кислоту, позволившая приблизиться к наилучшему оптимальному режиму 
процесса. Были в частности найдены оптимальные значения температуры, объемной 
скорости, мольные соотношения метанол: кислород: азот [3].  

Целью данного исследования является разработка математической модели и расчет 
реактора процесса газофазного окисления метанола на катализаторе Pd - морденит.  

Анализ экспериментальных и литературных данных [1 - 14] показал, что данный процесс 
можно описать математическими уравнениями, характеризующими изменение основных 
параметров процесса (число молей реакционной системы, температура, давление) по длине 
реактора. В связи с этим были осуществлены некоторые преобразования кинетических 
уравнений. В частности, выход муравьиной кислоты по длине реактора определялся по 
зависимости: 

 
где r3 – скорость протекания реакции, А3 – выход 
муравьиной кислоты, Gкат – вес катализатора, N1

0 – число молей метилового спирта.  
Так как площадь поперечного сечения реактора имеет форму круга, то его можно 

вычислить по формуле: 

 
где S – площадь сечения реактора; D – диаметр реактора.  
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Тогда массу катализатора можно выразить следующим образом: 

 
Где ρнас – насыпная плотность катализатора (ρнас = = (1 - ε) ρкат; ε – порозность слоя, ρкат – 

плотность катализатора); Vкат – объем катализатора; l– длина реактора. 
Подставив (3) в (1), получим: 

 
Таким образом, находим изменение выхода муравьиной кислоты по длине реактора.  
Такие же уравнения составлены и для других продуктов реакции: формальдегида (5) и 

двуокиси углерода (6): 

 
где r2 и r1 – соответственно скорости реакции получения формальдегида и двуокиси 

углерода. 
Отметим, что уравнения (1) – (6) использовались для составления материального баланса 

данного процесса.  
Оценку изменения давления по длине реактора, заполненного неподвижным слоем 

катализатора, производили по хорошо зарекомендовавшему себя уравнению Эргуна, 
учитывающему различные режимы обтекания частиц: 

 
где Re - критерий Рейнольдса, ρгаз– плотность газа, кг / м3; g – ускорение свободного 

падения, м / с2; u0 – линейная скорость, м / с; dp – эквивалентный диаметр частиц, м; ε– 
порозность слоя частиц; μ – вязкость газа, кг / м∙c; l – длина реактора, м, Р – давление, атм, 
коэффициент 0,987 10 - 5 характеризует связь между единицами имерения давления в атм и 
Па.  

Анализ литературных [7 - 15] и экспериментальных данных показал, что тепловой 
баланс данного процесса может быть описан уравнением: 
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где K – коэффициент теплопередачи (Дж / (м2∙К)); T и Tx – температура в реакторе и 
окружающей среды соответственно (К); Cpi(i=1,7) – теплоемкость продуктов процесса: 
метилового спирта, кислорода, формальдегида, муравьиной кислоты, двуокиси углерода, 
воды и азота согласно индексу (Дж / мол / К); ∆Hj – тепловой эффект j - й реакции (Дж / 
моль); rj– скорость образования продуктов процесса.  

Кроме того, были произведены расчеты тепловых эффектов реакций – ΔHT и 
теплоемкостей продуктов процесса – Сpi.  

В частности, получены эмпирические формулы теплового эффекта реакции образования 
и теплоемкости муравьиной кислоты в зависимости от температуры: 

CT = 19,4 + 112,8∙10 - 3T – 47,5∙10 - 6T2,  
ΔHT = –260800 – 15,15T + 0,0263625T2 – 0,0000106T3, (9)  
где ΔHT - тепловой эффект реакции, CT – теплоемкость.  
С учетом изложенного, а также уравнений кинетики, теплового баланса и 

гидродинамики математическое описание процесса парофазного каталитического 
окисления метилового спирта в муравьиную кислоту можно представить в виде системы 
(10): 

Реализованная система (10) с учетом вспомогательных экспериментальных зависимостей 
позволяет определить распределение температуры газовой смеси, изменение числа молей 
муравьиной кислоты, давление реакционной среды по длине реактора и его габаритные 
размеры. 
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ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 

Статья посвящена исследованию адекватности дискретной модели, описывающей 
процесс упругой деформации одномерного твердого тела. Рассмотрено распространение 
импульсов в теле и их отражение от границы раздела сред. Проверено выполнение закона 
сохранения энергии.  

Ключевые слова: дискретные модели, клеточные автоматы, упругие волны 
Ранее нами были рассмотрены возможности применения дискретных динамических 

моделей в виде клеточных автоматов для анализа процесса распространения упругих волн в 
твердых телах [1]. При этом непрерывное пространство разбивалось на элементы, каждый 
из которых работал как конечный детерминированный автомат. Состояние элементарного 
автомата на каждом шаге дискретного времени зависело от его предыдущих состояний и 
состояний элементов – соседей. С использованием закона Гука была получена функция 
переходов для моделирования процесса деформирования одномерного упругого тела, 
которая имеет вид [2]: 

 
где ui(tk) – смещение (абсолютная деформация) i - го элемента в момент времени tk; Ci – 

скорость упругой волны в материале элемента; t – шаг по времени; h – шаг по координате.  
Нетрудно показать, что выражение (1), а также получаемые из него функции переходов 

для крайних элементов тела, являются локальными правилами, описывающими 
макроскопические взаимодействия элементов в идеально упругом материале.  

Помимо величины абсолютной деформации еще одним параметром распространения 
возбуждения по стержню является относительная деформация. Она характеризует не 
абсолютный, а относительный сдвиг элемента вдоль координатной оси. Кроме того, 
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интересно также рассмотреть скорости элементов при движении импульса по стержню. 
Напомним, что в рамках дискретной модели все точки элемента движутся одинаково.  

Эти параметры рассматриваемого процесса можно выразить так.  
Величина средней относительной деформации i - го элемента в момент времени tk: 

 
Средняя скорость элемента i в момент времени tk 

 
Проверить адекватность и, в конечном итоге, применимость рассматриваемого подхода 

можно путем сравнения полученных модельных результатов с известными 
общепринятыми положениями.  

Рассмотрим распространение одиночного импульса по однородному одномерному 
стержню.  

Значения основных параметров процесса примем аналогичными рассмотренным ранее 
[2], т.е. плотность материала стержня – 2000 кг / м3; скорость звука в материале – 5000 м / с, 
стержень длиной 20 мм разбит на 20 элементов с шагом 1 мм, шаг по времени 0,2 мкс.  

Внешнее воздействие осуществляется на первый (крайний слева) элемент четырьмя 
импульсами амплитудой 0,05, 0.05, - 0,05 и - 0,05 мкм соответственно и 
продолжительностью в один шаг по времени.  

На рисунке представлены результаты моделирования в виде значений смещений 
(абсолютной деформации) ui, относительной деформации εi и скорости волновой 
поверхности vi элементов. Моменты времени τI равны шагам по времени с номерами 5, 10, 
20 и 29, соответственно. Импульсы, движущиеся в обратном направлении, изображены 
пунктирной линией.  

Анализ данных показывает следующую картину процесса.  
Импульс смещения произвольной формы движется по стержню, отражается от 

свободного конца стержня и продолжает движение в противоположном направлении. При 
этом форма импульса не искажается. Это полностью соответствует картине 
распространения возмущения в идеальном случае (без потерь энергии). То же можно 
сказать об импульсах относительной деформации и скорости волновых поверхностей. 

 

 
Рис. Моделирование процесса деформирования тела 
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Рассмотрим подробнее процесс отражения импульсов от свободного конца стержня. 
Согласно модели отраженные импульсы имеют ту же фазу, что и падающий. Поведение 
волн на границе двух сред подробно описано в монографии [3]. Здесь указано, что процесс 
отражения зависит от величины следующего параметра 

 
Где ρ – плотности, C – скорости волн (индексы 1 и 2 относятся к материалу стержня и 

окружающей среды).  
В нашем случае плотность среды 2 игнорируется, т.е. γ ≈ 0. Согласно [3] отражение 

импульсов на границе сред в таких условиях должно быть синфазным, что и 
подтверждается моделью.  

Кроме того, из теории известно, что зависимости для скорости волновой поверхности 
(геометрическое место точек, движущихся одинаково) и относительной деформации 
описываются одной и той же функцией, но с разными знаками. Из рис. легко заметить, что 
скорость волновой поверхности и относительная деформация для любой клетки и любого 
момента времени находятся в противоположных фазах. Это полностью согласуется с 
теорией.  

Необходимым элементом проверки корректности функции переходов (1), является 
проверка сохранения механической энергии в стержне при отсутствии ее диссипации после 
прекращения внешнего воздействия на него.  

В процессе распространения воздействия в стержне, частицы материала движутся и, 
следовательно, обладают кинетической энергией. Кроме того, изменение объема элементов 
стержня, их деформация связана с изменением потенциальной энергии. Полная энергия, 
которой обладает стержень при распространении в нем механического возбуждения, будет 
суммой этих двух видов энергии. Поскольку нами рассматривается стержень из идеального 
материала, в котором отсутствуют потери, исследуемая система является консервативной. 
То есть суммарная полная энергия элементов – клеток должна сохраняться для любого 
момента времени.  

Плотность (отношение к единице объема) полной энергии i - го элемента в момент 
времени tk можно определить так: 

 
Для рассматриваемого примера должно выполняться условие: 

 
Условие (6) должно выполняться для любого tk после прекращения внешнего 

воздействия.  
Результаты расчета суммарной плотности полной энергии представлены в таблице. 

 
Таблица  

Расчет суммарной плотности энергии 
Номер шага  
по времени  

1 2 3 4 5 6 …. 

Сумма плотности 
энергии, Дж / м3  

125 250 375 500 500 500 500 
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Расчеты показывают, что после окончания внешнего воздействия сумма плотности 
полной энергии материала, для всех tk ≥ 4 постоянна и равна 500 Дж / м3. Это еще раз 
подтверждает корректность предлагаемой модели. 
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ ЛОКАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ МЕДИ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ТРЕОНИНА В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
Учитывая высокие адсорбционные и комплексообразующие свойства аминокислот, 

влияющих как на защиту, так и на локальные поражения различных металлов, в настоящей 
работе представлены данные о характере действия одной из них - треонина (Thr) на 
анодное поведение меди в щелочной среде и границе концентраций, вызывающей 
питтингообразование. На основе результатов использования комплекса электрохимических 
(ЦВА, ХАГ) и оптических (микроскопия) методов было установлено, что локальные 
поражения появляются на меди в щелочном растворе с добавкой треонина, начиная с 
концентрации последнего СThr = 2*10 - 3М. Одновременно была установлена аналогия и 
специфика его поведения, как активатора питтингообразования, в сравнении с глицином 
(Gly) и аланином (Ala), коррелирующие с концепцией ЖМКО. 

Ключевые слова: 
Медь, аминокислота, треонин, локальная активация, питтингообразование. 
 
Введение 
Широкое применение меди и ее сплавов обусловлено сочетанием высокой коррозионной 

стойкости, тепло - и электропроводностью, привлекательными механическими свойствами 
при низких, нормальных и повышенных температурах. Вместе с тем она относится к 
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группе металлов, которые в присутствии анионов органических соединений подвержены 
локальной активации (ЛА) в виде питтингообразования (ПО) [1, с.7]. При этом природа 
среды оказывает большое влияние на интенсивность коррозионного процесса [2, с.225]. 
Особый интерес в этом отношении исследователи проявляют к аминокислотам (АК). Это 
объясняется тем, что АК, благодаря высоким адсорбционным и комплексообразующим 
свойствам, широко применяются для решения разнообразных задач прикладной 
электрохимии, в разработке теории биосенсоров и биоматериалов [3, с.2160]. В связи с этим 
целью настоящего исследования явилось получение экспериментальных данных о 
концентрации треонина (Thr), вызывающей ЛА меди в щелочной среде, и установление его 
аналогии и специфики, как активатора ПО, сравнительно с глицином (Gly) и аланином 
(Ala).  

Методика 
Опыты осуществляли в трехэлектродной ячейке с неразделенными катодным и анодным 

пространствами (термостойкий стеклянный стакан V=250 cм3) и свободным доступом 
воздуха. Объектом исследования был выбран стационарный медный электрод (99,9мас. % 
Cu) площадью S = 0.785 см2. Рабочий и вспомогательный (платиновый) электроды, вместе с 
отводом от электролитического ключа, заканчивающегося капилляром Габера - Луггина, 
крепили в крышке ячейки. Электрод сравнения (хлоридсеребряный электрод Е=0,200 В 
(н.в.э.)) контактировал с рабочим электролитом через электролитический ключ. 
Приведенные в работе потенциалы пересчитаны на шкалу нормального водородного 
электрода (н.в.э.).  

Фоновым электролитом служил щелочной раствор 1*10 - 2М NaOH. В качестве добавки 
выступал треонин HOOCCH(NH2)CH(OH)CH3, концентрацию которого варьировали от 
1*10 - 6М до 1*10 - 2М Thr. Все электролиты готовили из реактивов х.ч. на дистиллированной 
воде.  

Для получения детального решения поставленной проблемы были использованы 
электрохимические (циклическая вольтамперометрия (ЦВА) и хроноамперометрия (ХАГ)) 
и физические методы. Исследования проводили на потенциостате П - 5827М при скорости 
сканирования 4 мВ / с. При снятии ЦВА рабочий электрод подвергали катодной 
предполяризации при Ек = - 1,000В (в течение 10 мин для восстановления естественных 
оксидов) с последующей анодной поляризацией до Еа = +1,000В. Таким образом, полная 
ЦВА меди включала катодный и анодный фрагменты (Ек = - 1,000В ÷ Еа = +1,000В). 

Возможность Сu подвергаться ЛА и концентрационные границы её возникновения были 
определены параллельно методами ЦВА и оптическими [2, с. 240]. В рамках последних за 
состоянием поверхности рабочего электрода наблюдали на микроскопах МБС - 6 и МИМ - 
7 при увеличении ×7 и ×500 соответственно. Количественные данные о глубине и размерах 
образовавшихся ПТ определяли на МИМ - 7. 

Экспериментальные данные и их обсуждение. 
Первым этапом работы было изучение электрохимического поведения меди в фоновом 

щелочном растворе (СNaOH=110 - 2М) методом ЦВА. При этом установили, что полученные 
вольтамперограммы имеют сложную форму, характерную для пассивирующихся металлов 
[4, с.188]. (рис.1)  
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Анализ экспериментальных данных позволяет идентифицировать природу процессов на 
анодном и катодном участках ЦВА. Анодный пик А1 относится к электроокислению меди 
до Cu(I) с образованием Cu2O, а А2 

 

 
Рисунок 1. ЦВА меди в растворе 1×10 - 2 М NaОН,  

где А1 / К1 - Cu / Cu2O, А2 / К2– Cu2O / CuO, Cu(OH)2, (υр = 4 мВ / с, t=20ºС) 
 

обусловлен формированием гидратированной пленки CuO и / или Cu(OH)2, приводящей 
к сложной структуре пассивного слоя. Наличие пиков на катодных участках ЦВА отвечает 
восстановлению нерастворимых продуктов анодного процесса при соответствующих 
потенциалах. Пик К2 связан с восстановлением Cu(OH)2 до Cu2O, а пик К1 – это 
объединенный пик, обусловленный восстановлением Cu2O и CuO до Cu [4,5 с.746].  

Для решения поставленной в исследовании задачи на следующем этапе работы 
использовали те же методы, что и в растворе, где медь пассивна, изменяя лишь состав 
фонового электролита за счёт добавки треонина. При этом диапазон концентраций 
последнего для получения точных результатов варьировали в широком интервале: от С = 
1*10 - 6М до 1*10 - 2М. 

Анализ экспериментальных данных показал, что ЦВА меди в щелочно - треониновой 
системе имеют сложные формы, вид которых меняется от свойственных фону (рис.1), до 
варианта, где появляется дополнительный анодный пик А3, вблизи которого зарождаются 
первые ПТ (рис.2) в растворе с добавкой треонина С=2*10 - 3М. 

 

 
Рисунок 2. ЦВА меди в растворе 1*10 - 2M NaOH + 2*10 - 3M Thr, где А1 / К1 - Cu / Cu2O, 

A2 / K2 – Cu2O / CuO, Cu(OH)2, А3 – CuThr+, Cu(Thr)2 (υр = 4 мВ / с, t=20ºС) 
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Таким образом, на последней вольтамперограмме можно выделить 3 анодных и 2 
катодных пика (рис.2). Появившийся в присутствии треонина пик А3 связан с 
формированием растворимых комплексов меди с АК: Cu(Thr)+ и Cu(Thr)2 [6, с.3617, 7 с.899] 
и зарождением ПТ. 

 
Таблица 1 - Микрофотографии поверхности меди после вольтамперометрических 

исследований в системах 1*10 - 2М NaOH + X М Thr (X=2*10 - 3 ÷ 1*10 - 2M). 

С, моль / л 

1*10 - 2M 
NaOH + 
1*10 - 2M 

Thr 

1*10 - 2M 
NaOH + 
8*10 - 3M 

Thr 

1*10 - 2M 
NaOH + 
5*10 - 3M 

Thr 

1*10 - 2M 
NaOH + 

3,5*10 - 3M 
Thr 

1*10 - 2M 
NaOH + 
2*10 - 3M 

Thr 

1*10 - 2M 
NaOH 

Вид 
поверхно-

сти 
(увеличе-
ние ×500)       

Описание 
поверхно-

сти 
электрода 

ПТ 
множест-
венный 

ПТ 
множест-
венный 

 

ПТ 
множест-
венный, 

различной 
формы 

Единичный 
ПТ 

На 
поверхнос

ти 
единичны

й ПТ 

ПТ нет 

Диаметр, 
глубина 

поражени
й 

d=0,04 
h=13 

d=0,03 
h=12 

d=0,03 
h=12 

d=0,02 
h=8 

d=0,02 
h=6 

 

 
Совмещая данные ЦВА с микроскопическими наблюдениями поверхности меди во всем 

интервале концентраций АК 1*10 - 6М ÷ 1*10 - 2М, было установлено, что треонин действует 
как активатор в сравнительно узкой зоне концентраций: от 2*10 - 3М до 1*10 - 2М. Наиболее 
интенсивный ПТ формируется при СThr = 5*10 - 3М. Исследование поведение меди в 
щелочной среде при малых концентрациях АК СThr = 1*10 - 6М – 1*10 - 3М показало, что 
система сохраняет устойчивое пассивное состояние.  

Наряду с определением концентрационной границы активирующего действия треонина 
было проведено сравнение его интенсивности в условиях ЛА с широко известными 
простейшими АК – глицином и аланином [8,9]. Оказалось, что треонин начинает 
действовать как активатор ПО на меди в щелочном растворе при концентрации примерно в 
2,5 раза меньшей, чем глицин и аланин и вызывает более опасное локальное разрушение. 
Данное утверждение можно объяснить с помощью принципа Пирсона и теории «жестких и 
мягких кислот и оснований» (ЖМКО). В рамках концепции ЖМКО медь, в пассивном 
состоянии, как «жесткая кислота» будет стремиться связываться с анионами аминокислоты, 
которые классифицируются как «жесткие основания» [10, с.342].  

Выводы: 
1. Электрохимическим (ЦВА) и оптическим (микроскопия) методами изучено анодное 

поведение меди в чистом щелочном растворе и в растворе с добавкой АК – треонина в 
диапазоне концентраций от 1*10 - 6М до 1*10 - 2М. 

2. Установлено, что на Cu в фоновом щелочном электролите образуется пассивирующая 
пленка сложного состава, содержащая Cu2O, CuO и Cu(OH)2. 
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3. На основе комплекса физико - химических методов показано, что присутствие 
треонина в щелочном растворе вызывает локальные поражения меди в форме питтингов 
начиная с СThr = 2*10 - 3М . 

4. Выявлено, что аланин, глицин и треонин, действуя на медь в щелочи, приводят к 
развитию на поверхности металла локальных поражений в виде питтингов в достаточно 
узком интервале концентраций: С Thr = 2*10 - 3 - 1*10 - 2М, СAla,Gly = 5*10 - 3 ÷ 1*10 - 2М, что 
коррелирует с концепцией ЖМКО. Наиболее интенсивная ЛА в присутствии всех 
перечисленных АК достигается при С=5*10 - 3М. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОРОШКОВ В МЯСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В настоящее врем люди испытывают недостаток минеральных веществ, витаминов и 

других биологически активных веществ. Виной всему этому современный ритм жизни 
людей. Все чаще люди употребляют консервированные продукты, фастфуд и другую 
вредную для организма пищу. Недостаток жизненно важных компонентов в пище 
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приводит к снижению работоспособности, нарушению обмена веществ, все это приводит к 
ослаблению иммунитета и возникновению различных заболеваний. [1] 

Анализ развития мясной промышленности говорит о том, что интерес к мясной 
промышленности возрастает. Производители стараются получить максимальный выход 
продукции с минимальными потерями, повысить их срок годности, а также увеличить 
пищевую ценность продуктов.  

Для того, чтобы с пищей в организм попадали все необходимые вещества, в продукты 
питания добавляют специальные порошки из растительного сырья, которые не дают 
человеку страдать от дефицита белков.  

Порошки получают из фруктов, овощей, ягод, трав, специй, грибов, рыбы, мяса и др. 
сельхозпродуктов с высокой концентрацией биологически активных веществ. В настоящее 
время в мире наблюдается широкое применение таких порошков для приготовления 
различных высококачественных, недорогих продуктов питания и пищевых добавок, 
доступных всем слоям населения. [3] 

Белки растительного происхождения при изготовлении мясных продуктов (колбасных 
изделий, паштетов, копченостей, консервов, мясных полуфабрикатов обогащают мясные 
продукты белками, которые способствуют повышению вязкости и эмульгирующей 
способности, улучшают вкус и нежность готового продукта. [4] 

Растительные порошки используются в пищевой промышленности для разных целей, их 
используют как: натуральные красители, натуральные эмульгаторы, натуральные 
стабилизаторы, натуральные ароматизаторы, натуральные усилители вкуса, пищевые 
волокна, натуральные разрыхлители, порошки для детского питания. [5] 

Таким образом, можно прийти к выводу, что население имеет потребность в 
биологически активных добавках в продуктах функционального назначения. Востребована 
и перспективна разработка новых порошков растительного происхождения. Данные 
добавки помогают человеку восполнять свой запас белков и витаминов. Помимо этого, при 
добавлении порошков растительного происхождения в пищу, у человека повышается 
активность, улучшается здоровье. 
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«ЭКСТЕНСИВНОСТЬ ПЛОСКОСТОПИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ 
 В ВОЗРАСТЕ 17 - 18 ЛЕТ» 

 
Аннотация: Плоскостопие - это болезнь, которая делает свод стопы плоским. В ходе 

чего человек получает сильную тяжесть и боль в ногах. Все объясняется тем, что человек 
подбирает неправильную обувь, ограждает себя от физических упражнений. В данной 
статье приводится диагностика плоскостопия у студентов первого курса. Выявлено в ходе 
исследования, что плоскостопие имеют больший процент студентов, что имеет ряд причин. 
В том числе неправильно подобранная обувь и несвоевременное обращение к 
квалифицированным специалистам. 

Ключевые слова: плоскостопие, профилактика, диагностика, свод, стопа. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что плоскостопие является 

серьезным заболеванием, которое приносит дискомфорт. Не каждый знает, что у него есть 
плоскостопие. И не каждый, имеющий плоскостопие знает профилактику данного 
заболевания. 

Цель: Анализ заболевания плоскостопием у студентов первого курса естественно - 
географического факультета УлГПУ им. И.Н.Ульянова. 

Задачи: 
1) Изучить методику исследования плоскостопия. 
2) Выявить процент заболеваемости плоскостопием. 
3) Определить профилактику плоскостопия. 
Методы исследования. Определение плоскостопия проводилось по отпечатку стопы на 

бумаге. Для выполнения этой работы, студенту понадобился лист бумаги, растительное 
масло (жирный крем или акварельные краски). Каплей масла или крема необходимо 
намазать стопы. После этого, студент должен был встать ногами на лист бумаги, поставив 
стопы параллельно друг другу. 

Мы изучали отпечатки с линейкой. Проводили прямую линию, соединяющую самые 
выпуклые точки отпечатка внутренней стороны (у основания пальцев и на уровне пятки), 
затем опустили перпендикуляр к этой линии так, чтобы он соединял нашу линию с самым 
узким местом стопы. Если отпечаток узкой части стопы занимает не более 1 / 3 этой линии - 
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стопа нормальная, если достигает половины линии – плоскостопие. Результаты 
исследования представлены в таблице 1 «Заболевание плоскостопием студентов 1 курса 
естественно - географического факультета УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

 
Таблица 1 - Заболевание плоскостопием студентов 1 курса естественно географического 

факультета УлГПУ им. И.Н.Ульянова 
Группа Есть плоскостопие Нет плоскостопия 
БХ 25 20 
ГБ 28 14 
ГИЯ 15 24 
БИ 11 10 
Все группы 79 68 

 
Из таблицы видно, что число студентов 1 курса, имеющих плоскостопие превышает 

количество здоровых. Это означает, что данное заболевание является популярным и имеет 
ряд причин.  

Плоскостопие можно выявить, если вы устаете к концу дня, ноги испытывают тяжесть и 
отекают. Еще одним явным признаком является боль при ходьбе. Чтобы избежать данного 
заболевания следует отказаться от тесной обуви и полностью плоской подошвы.  

Существует несколько стадий плоскостопия. Плоскостопие 1 степени 
практически незаметно. После физической нагрузки возникает усталость в ногах, 
стопа болит при надавливании, отекает к вечеру. Походка становится не такой 
пластичной. Плоскостопие 2 степени сопровождается сильной постоянной болью в 
стопе. Стопа становится распластанной, своды исчезают. Боль в ноге поднимается 
до коленного сустава. Человеку трудно ходить. Плоскостопие 3 степени — самая 
тяжёлая стадия болезни. Сопровождается сильной болью в стопах, голенях, коленях. 
Человек с трудом проходит даже небольшое расстояние, не может носить обычную 
обувь и заниматься спортом. 

В заключение, можно сказать, что в современном мире заболевание, как плоскостопие 
наблюдается очень часто. Это говорит о том, что не каждый человек знает о нем и не 
обращается за квалифицированной помощью. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У РАЗНЫХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены видовые особенности минерального обмена в 

сравнительном аспекте. Определено, что лошади и куры - несушки обладают выраженной 
адаптацией, коровы – наибольшей уязвимостью к нарушению минерального обмена. 

Ключевые слова: кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, сыворотка крови, собаки, 
кошки, лошади, коровы, куры. 

Роль минеральных элементов в организме животных многообразна. Из всех минералов в 
количественном отношении преобладают кальций и фосфаты, так как они участвуют в 
образовании гидроксиапатита – основы минерального матрикса костей. Гидроксиапатит 
(Са10(РО4)6(ОН)2) содержит по массовой доле кальций – 39,8 % и фосфор – 18,5 % . Ввиду 
того, что масса костного скелета составляет порядка 7 – 15 % от общего веса тела животных 
[1], а на долю гидроксиапатита приходится около половины от общей массы кости, то 
становится понятной высокая потребность организма в этих элементах. 

У животных важную роль в обмене кальция и фосфора играет фермент щелочная 
фосфатаза (КФ 3.1.3.1). Рост костей у молодых животных, а также процессы 
минерализации и деминерализации костной ткани сопровождается повышением 
активности щелочной фосфатазы.  

В этой связи весьма интересно провести сравнительный анализ показателей 
минерального обмена у разных видов животных. Нами было сформировано пять групп 
животных по 20 особей – собаки, кошки, лошади, коровы и куры - несушки. 

Сыворотку крови исследовали в биохимической лаборатории с применением 
стандартных тест - систем на биохимическом анализаторе Clima MC - 15. Результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели минерального обмена у разных видов животных 
Показатели Собаки Кошки Лошади Коровы Куры 

Кальций, 
ммоль / л 2,6±0,06 2,56±0,66 3,22±0,07 2,52±0,06 4,55±0,11 

Фосфор,  
ммоль / л 1,42±0,09 1,55±0,09 1,07±0,06 1,98±0,08 3,19±0,11 
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Соотношение 
Са / Р 1,96±0,12 1,73±0,08 3,26±0,23 1,31±0,06 1,44±0,04 

Щелочная 
фосфатаза,  
МЕ / л 

71,7±7,4 44,1±3,3 167,9±13,7 42,6±2,45 296,9±29,9 

 
При анализе результатов обращает на себя внимание, как схожесть, так и различие в 

показателях у исследуемых групп животных. Так, наибольшее сходство в содержании 
кальция и фосфора, а также их соотношения определяется для собак и кошек. У лошадей 
выявляется наибольший разброс в содержании кальция и фосфора, и, соответственно, 
наивысший коэффициент отношения этих элементов – 3,26±0,23. Также лошади 
характеризуются относительно высокой активностью щелочной фосфатазы. 

У лактирующих коров определяется наименьшая активность щелочной фосфатазы – 
42,6±2,45 МЕ / л и наименьшее соотношение Са / Р – 1,31±0,06. При этом уровень кальция у 
них практически не отличается от такового у собак и кошек. У кур - несушек выявлены 
самые высокие концентрации кальция и фосфора при относительно низком показателе их 
соотношения - 1,44±0,04. У них наиболее высокая активность щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови – в 1,7 – 7 раз превышающая значения у остальных видов животных. 

При рассмотрении результатов исследований, становится очевидным использование 
различных приспособительных механизмов поддержания гомеостаза минерального 
обмена. Так, активный вынос кальция и фосфатов с яйцом у кур является причиной 
создания депо этих элементов непосредственно в плазме крови. У лошадей потребность в 
кальции более высокая, чем в фосфатах, и это может быть объяснено использованием этого 
элемента для мышечной работы. Куры - несушки и лошади, по - видимому, более активно 
используют кальций из костного депо, что подтверждается высоким показателем щелочной 
фосфатазы. Собаки и кошки, имеющие относительно схожее строение пищеварительной 
системы и тип питания и ведущие домашний образ жизни, не испытывают существенной 
нагрузки на минеральный обмен при условии отсутствия беременности и лактации у самок. 

У лактирующих коров выявлена наибольшая уязвимость минерального обмена. 
Учитывая высокий процент выноса кальция с молоком, можно сделать вывод о 
зависимости здоровья коровы от минерального питания. Низкая активность щелочной 
фосфатазы при минимальном соотношении кальция к фосфору свидетельствует как об 
отсутствии запаса кальция в системном кровотоке, так и о низкой компенсаторной 
возможности обменного пула кальция в костях. Следовательно, во время лактации корова 
плохо защищена от дефицита этого элемента в кормах, и это необходимо учитывать при 
нормировании рационов. 
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АКТИВНОСТЬ α - АМИЛАЗЫ В КРОВИ  
У ЖИВОТНЫХ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПИТАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности амилолитеческой активности у 

различных животных, различающихся по типу питания и строению желудочно - кишечного 
тракта. Выявлена наименьшая активность фермента у растительноядных животных, и 
наибольшая – у хищников. 

Ключевые слова: амилаза, сыворотка крови, собаки, кошки, лошади, коровы, куры. 
Животные и птицы, являясь гетеротрофами по способу, питания относятся к голозоям, то 

есть имеют развитую пищеварительную систему и способны к поеданию, перевариванию и 
всасыванию нутриентов. По типу питания они подразделяются на растительноядных, 
всеядных и хищников. Кроме того, по строению пищеварительного тракта их можно 
разделить на моногастричных и полигастричных. Фермент α - амилаза катализирует 
гидролитическое расщепление α - 1,4 - гликозидных связей в молекуле крахмала и 
гликогена. Вырабатывается амилаза в слюнных железах и в поджелудочной железе. 

Растительноядные животные могут иметь как однокамерный, так и многокамерный 
желудок. При этом, как моно - , так и полигастричные животные хорошо приспособлены к 
перевариванию крахмала и целлюлозы. У жвачных, имеющих четырёхкамерный желудок, 
основные процессы происходят в рубце, где обитает огромное количество 
амилолитических и целлюлозолитических микроорганизмов. Они гидролизуют альфа - и 
бета - гликозидные связи, расщепляя полисахара до моносахаров, преимущественно до 
глюкозы.  

У лошадей, как у моногастричных животных, имеется только один истинный желудок, 
но в его кардиальной части расположен специальный слепой мешок, в котором обитает 
амилолитическая и бродильная микрофлора. У лошадей, так же как и у жвачных, 
переваривающая сила панкреатической α - 1,4 - амилазы и α - 1,6 - гликозидазы значительно 
меньше, чем у плотоядных и всеядных животных. Очевидно, в тонком кишечнике у них 
завершается гидролиз олигосахаридов, не расщепившихся в слепом мешке или в рубце.  

Собаки и кошки относятся к плотоядным животным, у них однокамерный желудок и 
высокая амилолитическая активность поджелудочной железы. Эти животные потребляют 
углеводы преимущественно в виде гликогена.  

У кур расщепление крахмала начинается в зобе за счёт ферментов слюны и 
микроорганизмов. Далее физико - химическая обработка корма продолжается в желудках – 
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в слизистом происходит набухание, а в мышечном - происходит перетирание компонентов 
корма. И, наконец, очень активное расщепление углеводов происходит в тонком 
кишечнике. У кур относительно короткий кишечник, поэтому для более полного гидролиза 
требуется высокая амилолитическая активность поджелудочной железы. В толстом 
кишечнике кур обитает микрофлора, расщепляющая целлюлозу.  

В задачу наших исследований вошло изучение активности сывороточной α - амилазы у 
животных с разным типом питания. Для этого были отобраны 5 групп животных по 20 
особей. Кровь от животных центрифугировали, в сыворотке исследовали активность α - 
амилазы. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Активность α - амилазы  
в сыворотке крови животных 

Вид животных Активность альфа - амилазы, МЕ / л 
Собаки 1364,23±121,82 
Кошки  1865,11±3,27 
Лошади  73,90±10,89 
Коровы  31,35±3,18 
Куры - несушки 670,84±74,54 

 
Результаты, представленные в таблице показывают, что наименьшая 

амилолитическая активность сыворотки крови определяется у растительноядных 
животных – лошадей и коров. Всеядные куры - несушки имеют более высокую 
активность амилазы в сравнении с растительноядными. Это объясняется ещё и 
относительно коротким кишечником, что требует быстрой и эффективной 
ферментации для более полного усвоения нутриентов. Наивысшая амилолитическая 
активность выявлена у хищников – собак и кошек. В связи со строением 
пищеварительной системы и характером питания этих животных, у них в желудочно 
- кишечном тракте обитает сравнительно небольшое количество амилолитической 
микрофлоры, поэтому для пищеварения крахмала и гликогена требуется 
чрезвычайно активный гидролиз полисахаридов собственными ферментами. 
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Одной из главных лесообразующих пород в лесопарке является сосна, которую впервые 

посадили в 1937 году. Более поздние посадки перемешены с другими породами: 
лиственницей, дубом, ясенем, липой и пр. Сосна встречается в лесопарке на небольшой 
площади, около 2 га, но все же играет важную роль. Одна из основных функций сосны – 
сохранять зеленым лес не только летом, но и зимой. Красивые, обширные кроны придают 
лесопарку шикарный вид круглогодично. Весной, с началом нового роста, контраст между 
цветом молодых побегов («свечи») и темной прошлогодней хвоей, придает растению 
особую декоративность. Также сосна привлекает особым запахом, а также сухим воздухом, 
обладающим антимикробным действием. В лесопарке сосновые леса чередуются с 
лиственным лесом, лаконично сочетаясь с дубравами и липняками.  

Пока, сосновый лес занимает первый ярус, и не имеет конкурентов на той площади, где 
он произрастает. Но, большие площади лиственных лесов дают о себе знать, поэтому под 
пологом соснового леса величина подроста лиственных деревьев велика. Здесь 
наблюдается подлесок из клена, липы, лещины, бересклета. Эти породы, в дальнейшем 
займут второй ярус, а некоторые из них и первый, конкурируя с сосной. Единственной 
опасностью для этого подроста является высокая антропогенная нагрузка, а в частности 
вытаптывание и уплотнение почвенного покрова.  

Второй ярус представлен перестойными осинниками которые предают особую пестроту 
лесопарку. Недалеко от вольера встречаются небольшие включения липы. Всего липняки 
занимают около семи гектаров, они образуют средневозрастные насаждения. Кроме этих 
деревьев лесопарк представлен: ясенем, тополем, лиственницей, ольхой, яблоней и ильмом. 
Эти деревья встречаются как в чистом виде, так и с примесями клена, вяза, осокоря. Совсем 
недавно на территории парка были посажены береза и два вида ели. 

Лесные насаждения встречаются как на открытых, так и на закрытых пространствах, что 
определяет художественный облик лесопарка. В пределах города Уфа лесопарк 
единственный в своем роде, здесь сочетается разнообразие ландшафта, равномерное 
распределения пространства, рекреационная зона.  

На главном плане лесопарка построены декоративные поляна, которая вытягивается с 
севера на юг. От нее отходят множество дорог и тропинок в различные уголки парка. 
Каждая из троп отличается характерным изменением растительности, где - то растут только 
сосняки, где - то липы и березы. Эта поляна является переходным звеном от одной части 
парка к другой. Общее расположение тропиночной цепи раскрывает перспективу парка в 
определенной последовательности. 

Главной идеей парка было создание такого лесного участка, где были бы представлены 
все растительные формации республики. Но это, разумеется, неосуществимо. Во - первых 
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лесопарк не может включать в себя все виды почв, которые встречаются в республики, 
поэтому и все древесные насаждения тут произрастать не могут. Во - вторых лесопарк по 
сей день является местом массового отдыха людей, поэтому он испытывает высокую 
антропогенную нагрузку. 

Над лесопарком потрудилось немало ландшафтных архитекторов, они старались 
превратить все существующие насаждения в красивый, регулируемый человеком парк. Но 
они должны были учитывать, что этот парк является частью саморегулируемой системой – 
лесом.  

Каждый из архитекторов пытался внести что - то свое в строительство этого парка, но 
все же вверх одержала сама природа. На сегодняшний день лесопарку был принят 
актуальный вид, который объединяет тропиночную цепь с небольшими полянами, 
декоративные композиции с травянистыми растениями, все это создает фон для идеального 
отдыха. 

В последнее время уже была отремонтирована тропиночная цепь, так как раньше 
тропинки были покрыты гравием или же песком, сейчас большая часть дорог 
асфальтирована. Было проложено дополнительно 4,5 км тропинок, там, где люди со 
временем проложили свою трассу 

Строительство водных объектов обуславливается наличием небольшого родника на 
территории парка. Если же когда - то появится хотя бы небольшой водный объект это будет 
положительные инвестиции, которые помогут разгрузить центральную поляну, вольер, а 
также создадут комфортную обстановку для отдыха населения. 

А также за недавнее время были оформлены тропинки и места отдыхов одиночными 
скамейками, столами, зоной барбекю, стоянкой. Также на некоторых точках встречаются 
уличные библиотеки. С годами лесопарк накапливает количество посетителей, что хорошо 
влияет на развитие парка, но негативно отражается на естественной растительности.  
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В настоящее время изучению птиц уделяется довольно малое внимание, по сравнению с 

изученностью прочих групп животных Башкортостана орнитофауне уделялось довольно 
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много внимания. Однако следует отметить, что изучен лишь видовой состав, да и тот 
достаточно сильно изменился со времени получения первых сведений. Исследования 
Аскинского района давно не обновлялись и большей частью носили фрагментарный 
характер. 

Аскинский район - это один из самых северных и отдаленных от мегаполисных центров 
район республики. На территории района повсеместно встречаются следующие виды птиц: 
беркут, лебедь - кликун, лебедь - шипун, домовый воробей, ястреб - тетеревятник, ястреб - 
перепелятник, тетерев полевой, скворец.  

В настоящее время известно несколько десятков методик учета птиц при исследованиях 
в орнитологии и зоогеографии. Подразделяются они на три большие группы: 

• методики картографирования территорий (площадочные учеты), 
• методики линейных трансектов (маршрутные учеты), 
• методики точечных учетов (точечные учеты). 
В данной работе мы использовали методики линейных трансектов (маршрутные учеты), 

а именно метод сплошного пересчета птиц без полосы ограничения. 
На маршруте нами было встречены виды занесенные в Красную книгу Республики 

Башкортостан и в Красную книгу РСФСР: беркут (Aquila chrysaetos), лебедь – кликун 
(Cygnus cygnus), лебедь малый(Cygnus bewickii), орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla), 
серый журавль (Grus communis), серая цапля (Ardea cinerea), малая чайка (Larus minutus).  

Всего же, в пределах поймы р.Тюй обитают 18 видов птиц (таблица 1), относящихся к 8 
отрядам:  

Отряд I. Воробьинообразные (Passerifomes); 
Отряд II. Журавлеообразные (Gruiformes); 
Отряд III. Гусеообразные (Anseriformes); 
Отряд IV. Аистообразные (Ciconiiformes); 
Отряд V. Чайкообразные (Lariformes); 
Отряд VI. Ржанкообразные (Charadriiformes); 
Отряд VII. Стрижеобразные (Apodiformes); 
Отряд VIII. Соколообразные (Falconiformes). 

 
Таблица 1 

Биотопическая приуроченность птиц (Аскинский район 2015 - 2017гг.). 

№ Вид птиц 
Биотопическая приуроченность 

Литературные данные Собственные 
наблюдения 

1 Береговая ласточка (Riparia 
riparia) 

Озера, карьеры, болота, 
реки 

Над рекой 

2 Беркут (Aquila chrysaetos)  Разнообразные открытые 
и наполовину открытые 
ландшафты, места, 
поросшие кустарником, 
высокоствольные хвойные 
и смешанные леса с 
открытыми участками, 
степь, полупустынные 
каньоны. 

Над рекой, над 
полем 
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3 Лебедь – кликун (Cygnus 
cygnus) 

На высокогорных озерах  На реке 

4 Лебедь малый(Cygnus 
bewickii) 

Разнотравные осоковое – 
моховые и возвышенные 
болотистые тундры с 
озерами.  

На реке 

5 Озерная чайка (Larus 
ridibundus) 

Озёрах,поймах и дельтах 
рек, прудах, болотах, 
торфяных карьерах 

Над рекой 

6 Серый журавль (Grus 
communis) 

Травяные и верховые 
болота, поросшие лесом 
болотистые участки 

На лугу, на берегу 
реки 

7 Черный стриж (Apus apus) Малых и больших 
городах, под крышами 
домов, по скалистым 
берегам, гротам, в дуплах 

На пролете 

8 Кряква (Anas platyrhynchos) Водоёмы с пресной, 
солоноватой или солёной 
водой. 

На берегу реки и 
на воде 

9 Орлан - белохвост (Haliaeetus 
albicilla) 

 На пролете, над 
рекой 

10  Серая цапля (Ardea cinerea) Пресной воды, но 
встречается и у моря, у 
солёных и солоноватых 
озёр 

На берегу реки 

11 Коноплянка, или реполов 
(Carduelis cannabina) 

Сады, живые изгороди, 
защитные древесные и 
кустарниковые 
насаждения. 

На берегу, в 
зарослях 
репейника 

12 Чиж (Carduelis spinus) по долинам рек с 
зарослями лиственных 
деревьев 

В кроне ивовых 
кустарников 

13 Черноголовый щегол, или 
обыкновенный щегол 
(Carduelis carduelis) 

Сады и лиственные рощи, 
чередующиеся с 
открытыми местами 

В зарослях 
репейника 

14 Сорока обыкновенная (Pica 
pica) 

Древесные и 
кустарниковые 
насаждения. Избегает 
глухих лесов, но любит 
лесополосы. 

На кроне ивовых 
кустарников, на 
пролете 

15 Серый гусь (Anser anser) Травянистые болота, 
мокрые луга, степные 
пресноводные озера, 
поросшие густыми 
тростниками, 
рыборазводные пруды 

На водной гладе, 
на берегу 

16 Серая утка (Anas strepera) небольшие спокойные 
водоемы, держится на 

На водной гладе 
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мелководье в тени 
надводной растительности 

17 Малая чайка Птица умеренных широт 
Евразии  

Над рекой. 

18 Чибис (Vanellus vanellus) В зарослях на берегах 
равнинных рек 

На пролете, около 
реки 

 
Большинство видов птиц, встретившихся на маршруте, относятся к отряду 

гусеообразные (Anseriformes) (5 видов птиц). Такое видовое разнообразие связано с 
достаточным количеством кормовой базой для водоплавающих птиц и местами для 
гнездования и укрытий. Так же не велик фактор тревожности, птиц никто не беспокоит, так 
как на данном отрезке реки отсутствуют экологические тропы, места для стоянки туристов. 
Берега реки малопривлекательны для рыбаков в связи с тем, что из - за зарослей ивняков 
трудно подойти к воде. На маршруте многочисленных видов всего один (кряква), обычных 
– двенадцать видов (береговая ласточка (Riparia riparia), черный стриж (Apus apus), сорока 
обыкновенная (Pica pica), серая утка (Anas strepera) и др.), а редких – шесть видов птиц 
(беркут (Aquila chrysaetos) , лебедь - кликун (Cygnus cygnus), лебедь - малый (Cygnus 
bewickii), серый журавль (Grus communis), орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla) и малая 
чайка (Larus minutus)). 

Таким образом, нами учтены большинство видов птиц, которые постоянно обитают на 
территории поймы р.Тюй Аскинского района.  
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ С.УРМИЯЗЫ АСКИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Птицы – наиболее многочисленная и распространенная группа высших животных, 
имеющая ряд биологических особенностей. Вследствие чего они имеют большое значение, 
как в природе, так и в жизни человека.  

В природе, благодаря большому числу видов, данный класс занимает множество 
экологических ниш и выполняет разнообразные функции. Не просто так говорят, что 
зеленый покров Земли своим существованием обязан птицам. Они приносят огромную 
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пользу, как в природе, так и в жизни человека. Они участвуют в расселении растений, 
распространяя плоды и семена в местах своего обитания; ограничивают рост сорных 
растений, поедая их семена; уничтожают насекомых - вредителей, питаясь ими; 
контролируют численность мышевидных грызунов и являются санитарами планеты – 
истребляют больных и ослабленных животных. 

В настоящее время известно несколько десятков методик учета птиц при исследованиях 
в орнитологии и зоогеографии. Подразделяются они на три большие группы: 

• методики картографирования территорий (площадочные учеты), 
• методики линейных трансектов (маршрутные учеты), 
• методики точечных учетов (точечные учеты). 
В данной работе мы использовали методики линейных трансектов (маршрутные учеты), 

а именно метод сплошного пересчета птиц без полосы ограничения. 
Биоразнообразие птиц с.Урмиязы насчитывает 16 видов (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Видовое разнообразие, численность,  
плотность птиц (2014 - 2016гг.) 

 

№ Вид птиц Численность 
 (шт.) 

Плотность  
(ос. / км2) 

Статус 

1 Синица большая (Parus major) 50 0,33 ОБ 
2 Ворон ( Corvus corax) 2 0,016 ОБ 
3 Серая ворона ( Corvus cornix) 13 0,10 ОБ 
4 Черноголовая гаичка (Parus 

palustris) 
56 0,44 ОБ 

5 Буроголовая гаичка (Parus 
montanus Baldenstein) 

34 0,27 ОБ 

6 Длиннохвостая синица 
(Agithalos caudatus) 

52 0,41 ОБ 

7 Лазоревка (Cyanistes caeruleus)  15 0,30 ОБ 
8 Серая неясыть (Strix aluco) 2 0,0004 Р 
9 Сорока обыкновенная (Pica 

pica) 
10 0,08 ОБ 

10 Чиж (Carduelis spinus) 44 0,35 ОБ 
11  Перепелятник (Accipiter nisus) 2 0,0012 ОБ 
12 Глухарь (Tetrao urogallus) 2 0,0012 ОБ 
13 Дятел малый пестрый 

(Picoides minor) 
2 0,0012 ОБ 

14 Дятел большой пестрый 
(Dendrocopos major) 

2 0,0012 ОБ 

15 Черный коршун (Milvus 
migrans) 

5 0,001 ОБ 

16 Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) 55 0,44 ОБ 
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Как видно из таблицы 1, на маршруте обитает 16 видов птиц, относящиеся к 6 отрядам: 
Отряд I. Воробьинообразные (Passeriformes); 
Отряд II. Соколообразные (Falconiformes); 
Отряд III. Голубеобразные (Columbiformes); 
Отряд IV. Дятлообразные (Piciformes); 
Отряд V. Курообразные (Galliformes); 
Отряд VI. Совообразные (Strigiformes). 
Большинство видов птиц встреченных нами на маршруте (хвойный лес рядом с село 

Урмиязы Аскинского района) относятся к отряду воробьинообразные (Passeriformes) к 
семейству синицевые (Paridae). Это объясняется тем, что для представителей птиц данного 
отряда достаточное количество кормовой базы и мест для укрытия. Для хищных птиц тоже 
достаточно кормовой базы: для совообразных (Strigiformes) – мышевидных грызунов, а для 
соколообразных (Falconiformes) – мелких певчих птиц, представителей отряда 
воробьинообразные (Passeriformes). Но в видовом разнообразии нами встречены только по 
одному представителю. 

Как видно из таблицы 1 на маршруте нами было встречено пятнадцать обычных видов и 
один редкий вид птиц (серая неясыть).  

В хвойном лесу кормовая база представлена в основном семенами хвойных растений и 
насекомыми обитающими в данном биотопе. Поэтому многочисленных видов в данном 
биотопе нами не встречены, хотя мест для гнездования и укрытия достаточно. 
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 Аннотация 
В статье рассматриваются методы изготовления анатомических препаратов с 

применением глицерина.  
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В изучении такой дисциплины, как анатомия, важна наглядность текущего материала. В 
число пособий к занятиям входит инструментарий для препарирования, влажные и сухие 
препараты, наличие фотографий трупного материала, а также экспонаты анатомического 
музея. 

Одной из проблем на сегодняшний день является отсутствие в условиях современных 
вузов и школ хорошо оснащенных лабораторий и препараторских. Также плохо 
представлены анатомические наглядные пособия. Поэтому считаем освоение методики 
изготовления глицериновых анатомических препаратов органов желудочно - кишечного 
тракта животных актуальным. 

При этом, методика проглицериненного препарата желудочно - кишечного тракта, 
которую предложили В.С.Пикалюк, Г.А.Мороз, С.А.Кутя в пособии по изготовлению 
анатомических препаратов [1], будет полезна. Она позволяет наглядно демонстрировать 
изучаемый материал по анатомии. Близкие по содержанию методики анатомирования 
представлены и во многих других руководствах различных авторов [2,3]. 

Цель работы 
Целью данного исследования является освоение методики и ее использование в 

изготовлении анатомических препаратов органов желудочно - кишечного тракта животных 
студентами 4 курса естественно - географического факультета группы БХ - 14 УлГПУ им. 
И.Н.Ульянова на занятиях по дисциплине «Принципы организации анатомических 
музеев». 

Задачи 
1. Изучить научно - методическую литературу для нахождения наиболее простого и 

доступного способа консервации трупного материала для изготовления музейных 
образцов; 

2. Изготовить анатомический глицериновый препарат органов желудочно - кишечного 
тракта. 

3. Собрать архивный материал в виде фотографий и описать методику. 
Материал для изготовления препаратов 
Для изготовления препаратов нами был использован свежий трупный материал от 

здорового животного, взятый на мясокомбинате и прошедший ветеринарный контроль. 
Мы использовали следующую методику изготовления проглицериненного 

препарата желудочно - кишечного тракта 
1. Из свежеубитого животного мы извлекли пищеварительный тракт, начиная с языка и 

заканчивая прямой кишкой, вместе с печенью и поджелудочной железой (рис 1). Пищевод 
отделяли от окружающих тканей, а желудок, тонкую и толстую кишки – от брыжейки. 

 

Рис. 1. Органы брюшной полости теленка 
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2. Сделали продольные надрезы задней стенки пищевода, желудка и всего кишечника. 
3. Промыли проточной водой для удаления содержимого с помощью шланга. 
4. Погрузили трупный материал в смесь глицерина с водопроводной водой (1:1) 

на 2 недели. Далее процентное содержание глицерина в консервирующей жидкости 
постепенно увеличивали. Через 2 месяца препарат переложили в неразбавленный 
глицерин. 

5. Заполнили все органы через имеющиеся надрезы гигроскопической ватой, 
смоченной глицерином. Сосуды печени, поджелудочной железы, языка и других органов и 
паренхиму предварительно инъецировали глицерином. 

Результаты исследования 
Анатомические препараты, приготовленные с использованием представленной 

технологии, не теряют своей наглядности продолжительное время. 
Примененная методика довольно проста и может быть использована для изготовления 

проглицериненных препаратов желудочно - кишечного тракта. 
Вывод: на занятиях «Принципы организации анатомических музеев» нами была 

использована и освоена методика изготовления глицериновых анатомических препаратов 
желудочно - кишечного тракта теленка для учебных целей и анатомического музея. Эти 
препараты могли бы помочь в организации выставки анатомических препаратов, 
проведения дня открытых дверей, привлечь школьников и студентов к работе в кружках 
(рис.2). 

 

Рис. 2. Теленок под стеклом 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ АНАТОМИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ПУТЕМ МАЦЕРАЦИИ 

 
 Актуальность. Особенностью проведения практических занятий на кафедрах анатомии 

является использование натуральных анатомических препаратов на лабораторно - 
практических занятиях, при чтении лекций, а также для выполнения студентами 
самостоятельной и индивидуальной научной работы . Кроме этого, костные препараты 
используются для пополнения экспозиции учебного анатомического музея . В связи с этим, 
периодически возникает вопрос об изготовлении натуральных препаратов, органов и 
систем тела животных.Поэтому считаем, что освоение методики - мацерация для будущих 
учителей необходимо и является актуальным. 

Цель исследования. Освоение метода мацерации студентами естественно - 
географического факультета группы БХ - 14 УлГПУ им.И.Н.Ульянова на занятиях по 
дисциплине «Принципы организации анатомических музеев»,как самого дешевого и 
быстрого способа качественной обработки костного материала для биологического 
анатомического музея. 

Задачи исследования. 
1.Освоить анатомическое препарирование костей с помощью анатомических 

инструментов ; 
2.Изготовить костный препарат методом мацерации; 
3.Собрать архивный материал в виде фотографий и описать методику. 
Материал и методы исследования. 
Материалом являются кости, взятые от свеже - убитых животных с мясокомбината и 

прошедшие ветеринарный контроль. 
Метод изготовления основан на действии кипящей воды и растворенными в ней 

щелочами на все мягкие ткани, находящиеся вне - и внутри кости, что способствует их 
отделению и ускоряет процесс расщепления жиров с последующим обезжириванием и 
отбеливанием костей.Отбеливание костей производится 3 - 20 % раствором перекиси 
водорода, 5 - 10 % раствором хлорной извести. 

Результаты исследования. 
Подготовка костного материала для его дальнейшей обработки состоит в следующем: 
1. Перед началом обработки очищенные от мягких тканей кости вымачивают в воде 1 - 2 

дня.  
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2. Промытый материал заливают водопроводной водой и добавляют кальцинированную( 
20 гр. соды на 1000 мл воды) и начинают процесс обработки. 

3. После первичной термической обработки кости извлекают из бака и очищают от 
остатков мягких тканей жесткой щеткой, после промывают под проточной водой. Процесс 
повторяют заново. Общее время мацерации костей животных 5 - 7 часов. 

 

 
Рис.1.Эксикатор,который можно использовать для мацерации костей мелких животных. 

 

 
Рис.2. Череп свиньи,изготовленный методом мацерации. 
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Рис.3.Черепа козла,изготовленный методом мацерации. 

 
Выводы 
На занятиях « Принципы организации анатомических музеев» нами был рассмотрен и 

проанализирован метод мацерации ,который является одним из простых и доступных 
методов изготовления препаратов. 

 В результате проведения собственного исследования нами были выполнены все 
поставленные задачи и, в том числе, изучены особенности в изготовлении костного 
препарата для анатомического музея.Данный метод позволяет сократить время и улучшить 
качество изготовления костных и мацерированных препаратов. 

 
Ключевые слова: мацерация, препарат, анатомический музей, животные, вымачивание, 

обработка, метод, ткань, процесс. 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ ОЗЕРА АСЛЫКУЛЬ 

 
Аннотация: В настоящее время актуальной задачей является сохранение генофонда 

флоры. Исчезновение каждого вида дикой природы наносит ущерб социально - 
экономическим интересам общества и приводит к необратимым потерям. По данным 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), в охране 
нуждается каждый десятый вид растений. 

Ключевые слова: флора, Красная Книга, редкие и исчезающие виды, озеро Аслыкуль, 
климат. 

 
Аслыкуль – самое большое озеро в РБ – расположено в 30 километрах к северо - западу 

от города Давлеканово. Оно находится между горами Табулак, Улу - Карагач, Улутау, 
Бэлекей - Карагач, Большой Нор, Малый Нор, Зайтуляктау. Зеркальная площадь озера 
составляет 23,5 км2, длина – 8 км, ширина – 5 км, глубина в среднем достигает 5,1 м. Вода в 
озере слегка солоноватая с высокой минерализацией. 

Южный берег представляет собой достаточно крутой склон с перепадом высот 210 - 370 
метров. Склон покрыт смешанным лесом на восточной его части и молодыми 
лиственничными и сосновыми посадками в центральной. 

Климат характеризуется резко выраженной континентальностью (умеренно теплые, 
иногда жаркое лето и холодная, суровая зима, большая амплитуда температурных 
колебаний, резкий переход от тепла к холоду, длительный период отрицательных 
температур). 

Леса на территории Давлекановского района: широколиственные (представлены липой, 
дубом) и мелколиственные (береза, осина). Травянистая растительность представлена 
степными и луговыми видами. Из редких видов растений произрастают: ковыль перистый 
(Stipa pennata), ковыль Коржинского (Stipa korshinskyi), ковыль красивейший (Stipa 
pulcherrima), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), ирис сибирский (Iris sibirica). 
Редкие растительные сообщества: ковыльные степи, каменистые степи с произрастанием 
редких видов, солонцеватые луга, песчаные степи [2]. 

Выделяют следующие направления воздействий человека на популяции живых 
организмов: 

 - прямое воздействие представляет собой непосредственное преследование, нарушение 
структуры популяций или расселение. 

 - косвенное воздействие представляет собой изменение условий обитания. 
Преобразование естественных ландшафтов в антропогенные комплексы влияет на образ 
жизни многих популяций растений. Некоторые из них приспосабливаются к измененной 
человеком обстановке и находят в ней благоприятные условия для своего существования. 
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Численность их увеличивается, что способствует расширению ареала обитания. Однако для 
многих видов неблагоприятные изменения условий жизни на значительной части ареала 
привели к резкому сокращению численности или даже полному их исчезновению.  

Виды, нуждающиеся в охране, определяет Комиссия по редким и исчезающим видам 
МСОП. Выделяют пять основных категорий: 

1) Вид исчезнувший - вид, не встречаемый в природе в течение ряда лет, но возможно, 
уцелевший в отдельных малодоступных местах или сохранившийся в культуре (неволе)[1]. 

2.1) Вид вымирающий - вид, морфофизиологические и / или поведенческие особенности 
которого не соответствуют современным условиям среды жизни, а генетические 
возможности дальнейшего приспособления исчерпаны.  

2.2) Вид исчезающий - находящийся под угрозой полного вымирания вид, численность 
сохранившихся особей которого недостаточна для самоподдержания популяций в 
естественных условиях, а потому требующий тщательных специальных мер по охране, а 
иногда и искусственному воспроизводству для восстановления его численности до 
безопасных размеров.  

3) Вид редкий - не находящийся под прямой угрозой исчезновения, но встречающийся в 
таком малом числе особей и / или популяций, на столь ограниченной территории и в столь 
специфических местах обитания, что может быстро исчезнуть. 

4) Вид сокращающийся - имеющий тенденцию к неуклонному уменьшению 
численности особей, разнообразию популяций и сужению ареала под влиянием 
естественных и / или антропогенных причин. 

5) Вид угрожаемый - предположительно находящийся под угрозой исчезновения, но по 
недостатку сведений не относимый в разряд видов исчезающих. 

Данные категории обязательны для занесения в Красные Книги и нуждаются в охране. 
Охрана видов может быть: 
 - государственная – нуждаются растения и животные, находящиеся под угрозой 

исчезновения на всей или основной части ареала в пределах страны. 
 - местная – нуждаются виды, редкие в данном регионе, но не находящиеся под угрозой 

исчезновения за его пределами. На данной территории они могут, например, находиться в 
неблагоприятных условиях[1]. 

Охрана и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры 
и фауны уже давно является чрезвычайно важной задачей. И требует проведения 
следующего комплекса мер: 

 - систематическая работа по выявлению мест их обитания и произрастания; 
 - организация заповедных территорий; 
 - сохранение их в искусственной среде (в ботанических садах, питомниках, зоопарках и 

т.п.); 
 - организация специальных научных исследований с целью разработки научных основ 

их охраны и воспроизводства; 
 - совершенствование правовых основ деятельности; 
 - экологическое просвещение. 
Под флорой обычно понимают совокупность видов растений, встречающихся в пределах 

некоторой большей или меньшей по площади области. 
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В данной статье рассматривается систематический состав видов флоры, занесенных в 
Красную Книгу РБ (Таблица 1)[1]. 

 
Таблица 1. Систематический состав 

 видов растительности озера Аслыкуль,  
занесенных в Красную Книгу РБ 

Семейство Количество родов Количество видов 
Злаки (Poaceae) 3 9 
Бобовые (Fabaceae) 4 6 
Орхидные (Orchidaceae) 4 4 
Лилейные (Liliaceae) 2 3 
Зонтичные (Apiaceae) 2 2 
Ивовые (Salicaceae) 1 2 
Сложноцветные (Asteraceae) 1 2 
Гвоздичные (Caryophyllaceae) 1 1 
Горечавковые (Gentianaceae) 1 1 
Губоцветные (Lamiaceae) 1 1 
Льновые (Linaceae) 1 1 
Мальвовые (Malvaceae) 1 1 
Норичниковые (Scrophulariaceae) 1 1 
Ортотриховые (Orthotrichaceae) 1 1 
Первоцветные (Primulaceae) 1 1 
Синюховые (Polemoniaceae) 1 1 

 
Из представленной таблицы видно, что наибольшее количество видов, нуждающихся в 

охране представлены семействами: Злаки (Poaceae), Бобовые (Fabaceae), Орхидные 
(Orchidaceae). 

Изучив статусы охраны видов растительного мира на территории озера Аслыкуль, по 
опасности их исчезновения были выделены следующие виды:  
 находящиеся под угрозой исчезновения – 1;  
 сокращающийся в численности – 6: 
 редкий вид – 30. 
С целью увеличения количества редких и исчезающих видов растений рекомендуется: 

формирование системы кадастровых оценок редких и исчезающих видов растений; 
создание экономических механизмов, обеспечивающих сохранение редких и исчезающих 
видов растений; создание типовых нормативных документов по ведению Красных книг; 
образование территорий различного статуса в местах обитания редких и исчезающих видов 
растений; создание сети питомников по сохранению популяций редких и исчезающих 
видов растений; создание искусственных популяций редких и исчезающих видов растений; 
создание системы мер по контролю за вывозом с территории Российской Федерации 
редких объектов растительного мира[1]. 

 
 



60

Список использованной литературы: 
1. Миркин Б. М. Красная книга Республики Башкортостан [Текст]: в 2 т. Т.1: Растения и 

грибы / под ред. д - ра. биол. наук, проф. Б. М. Миркина. ‒ 2е изд., доп. и переработ. ‒ Уфа: 
МедиаПринт, 2011. ‒ 384 с. 

2. Муниципальный район Давлекановский район Республики Башкортостан 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // davlekanovo.bashkortostan.ru / (Дата 
обращения: 28.11.2017) 

© Е.В.Петер, 2017 
 
 
 

  



61

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



62

УДК550.8 
Е.Г. Ильина 

магистрант кафедры инженерной геологии,  
оснований и фундаментов 

С.А. Боярских  
магистрант кафедры инженерной геологии,  

оснований и фундаментов 
Донской государственный технический университет,  

г. Ростов - на - Дону, РФ  
E - mail: ilina _ katya95@mail.ru 

 
МЕХАНИЗМ КАРСТОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

 
Аннотация. Изучение механизма карстовых деформаций не является новой проблемой. 

Многочисленные исследования в данной области позволяют классифицировать все 
полученные знания и использования их при проектировании зданий и сооружений на 
закарстованных территориях. 

 
Ключевые слова: карст, карстовые деформации, проседания, оседания, карстовые 

полости. 
 
Механизмом карстовых деформаций называют совокупность происходящих 

последовательно процессов движения горных пород над подземными карстовыми 
формами. На механизм карстовых деформаций влияют геологические, гидрогеологические 
или техногенные процессы и явления региона. 

Одним из главных параметров полости в грунте является критическая ширина, то есть 
такое её значение, при котором происходит полное или частичное обрушение кровли 
полости. Механические свойства и состояние грунтов определяют характер деформации 
кровли при достижении ею критической ширины. В скальных грунтах развиваются 
хрупкие деформации, в глинистых — пластические деформации. 

Карстовые деформации классифицируют по характеру их проявления на земной 
поверхности на деформации с нарушением сплошности поверхности грунта и деформации 
без нарушения. 

Деформации с нарушением сплошности поверхности грунта в свою очередь делят на 
провалы и карстовые просадки. 

Провалы образуются двумя способами. Они формируются путем непосредственного 
выхода свода на поверхность или путем вертикального сдвижения, принимая при этом 
круглоцилиндрическую форму. Затем стенки провала оползают, формируя воронки либо 
одновременно с провалом, либо за более длительный промежуток времени. Время 
формирования воронки обусловлено в первую очередь свойствами и состоянием грунта, 
также размерами провала, климатическими условиями, нагрузками и антропогенными 
воздействиями на грунт. 
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Рис. 1. Образование карстовых провалов: а) непосредственный выход на поверхность;  

б) образование круглоцилиндрического провала над сводом;  
в) образование круглоцилиндрического провала непосредственно над полостью. 

 
Проседания также формируются двумя способами: 
1. При наличии незаполненных карстовых полостей или полостей разжижения (текучее 

состояние), залегающих на небольшой глубине, может происходить прогиб толщи 
глинистых грунтов с достаточно большими уклонами. 

2. При наличии разуплотненной зоны может происходить обрушение грунта с его 
уплотнением как от собственного веса, так и от веса вышележащих пород, а также от 
воздействия внешних нагрузок. 

 

 
Рис. 2. Образование карстовых проседаний: 

 а) при наличии незаполненных карстовых полостей;  
б) при наличии полостей разжижения; в) при наличии разуплотненной зоны. 

 
Также могут образовываться карстовые оседания. При близком расположении полостей 

и при наличии пластичных вышележащих грунтов, деформации прогиба объединяются, и 
образуется оседание на земной поверхности. 

При определенных градиентах нисходящей фильтрации может происходить 
суффозионный вынос из песчаного грунта частиц заполнителя, свободно лежащих в порах 
скелета, не сопровождающийся деформацией скелетной структуры грунта (суффозия I 
типа), вследствие которого образуются разуплотненные зоны. 

Возможно образование плавных оседаний, в тех случаях, когда происходит постепенное 
уплотнение грунта под воздействием больших статических или динамических нагрузок. 
Деформации такого рода имеют тенденцию к затуханию при неизменяющихся 
гидрогеологических условиях и внешних воздействиях. 
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При интенсивном поверхностном растворении пород может происходить неравномерное 
по площади снижение уровня этой поверхности, которое приводит к образованию прогиба 
всей толщи горных пород. При объемном растворении толщи карстующихся пород 
происходит аналогичный процесс.  

 

 
Рис. 3. Образование карстовых оседаний:  

а) при близком расположении полостей друг от друга; 
 б) при наличии суффозии I типа; 

 в) при интенсивном поверхностном растворении карстующихся пород; 
 г) при объемном растворении толщи карстующихся пород. 

 
Карстовые явления оказывают различное воздействие на фундамент во времени и в 

течение срока эксплуатации здания или сооружения, что необходимо учитывать при 
освоении закарстованных территорий. Поэтому понимание механизма карстовых 
деформаций необходимо для определения тенденций изменения этих деформаций для 
конкретных инженерно - геологических условий.  

 
Список использованной литературы 

1. Адерхолд Г.И. Классификация провалов и мульд оседаний в карстоопасных районах 
Гессена. Рекомендации по оценке геотехнических рисков при проведении строительных 
мероприятий.–Монография – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. – 112 с. 

2. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л., 1988. 
3. Максимович Г.А. Основы карстоведения. Пермь.1963. - 444стр. 

© Е.Г. Ильина, С.А. Боярских, 2017 
 
 
 

УДК 553  
И.А.Харламов 

Студент 4 курса, Тюменский Индустриальный Университет, 
филиал в г. Нижневартовске, РФ, Е - mail: ily3a24@yandex.ru 

 
ПРОЕКТ «САХАЛИН - 3». СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 Аннотация. Данная статья краткий обзор проекта "Сахалин - 3", в нем рассматривается, 

как проект планировался и как он был реализован в реальной жизни. Также представлена 
информация о его запасов, блоков и основных участниках проекта. В данной работе 
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описывается важность перспективного проекта "Сахалин - 3" в рамках реализации 
Восточной газовой программы. 

 Ключевые слова. Остров Сахалин, шельф, нефтегазовая промышленность, 
углеводородные ресурсы, ПАО «Газпром». 

 
Сахалинский шельф – это новая нефтегазовая провинция страны мирового значения. На 

самом острове запасы нефти исчерпаны, и доминирующая часть месторождений находится 
в завершающей стадии разработки. На сахалинском шельфе расположено десять 
месторождений нефти и газа. Они были сгруппированы в несколько проектных участков. 
Проекты получили соответственные порядковые номера – от «Сахалин - 1» до «Сахалин - 
10». Один из них «Сахалин - 3». 

Проект «Сахалин - 3» имеет ключевое значение для развития Сахалинского центра 
газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы. В проект «Сахалин - 3» 
входит четыре блока месторождений на шельфе Охотского моря: Киринский, Венинский, 
Айяшский и Восточно - Одоптинский. ПАО «Газпром» в проекте принадлежат лицензии на 
три участка: Киринский, Аяшский и Восточно - Одоптинский. В пределах Киринского 
участка находятся Киринское, а также открытые ПАО «Газпром» Южно - Киринское, 
Мынгинское и Южно - Лунское месторождения. Лицензия на Венинский участкок 
принадлежит ООО «Венинефть». Основной ресурсной базой для развития 
газотранспортной системы являются месторождения шельфа Сахалина, в том числе проект 
«Сахалин - 3» [1,2].  

 
Таблица 1. Оцененные запасы блоков проекта «Сахалин - 3» 
 

Название блока 
Нефть и 

конденсат, 
млн тонн 

 
Газ, млрд м3 

 
Операторы 

Киринский 137,2 893,5 ПАО «Газпром» (100 % ) 
Восточно - 

Одоптинский 
70 30 ПАО «Газпром» (100 % ) 

Аяшский 97 37 ПАО «Газпром» (100 % ) 
Венинский 88 578 ООО «Венинефть» (100 % ) 

 

 
Рисунок 1 – Обзорная карта 
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Самым перспективным из участков считается Киринский, где уже было открыто в 1992 
году Киринское газоконденсатное месторождение с запасами (категории С1) – 162,5 млрд 
м3 газа и 19,1 млн тонн газового конденсата. Введено в опытную эксплуатацию в октябре 
2013 году. В 2016 году число эксплуатационных скважин на месторождении выросло до 
четырех: мощности выросли до 1,2 млрд кубометров. В 2019 году число скважин вырастет 
до семи, что позволит месторождению выйти на проектную мощность – 5,5 млрд 
кубометров газа в год. Промысел находится на северо - востоке Сахалина в 30 км от берега. 
В период с 2010 по 2011 год ООО «Газпром флот» пробурил две скважины на Южно - 
Киринской структуре. Обе скважины установили промышленную газоконденсатную 
залежь в породах дагинского горизонта. Пробуренная в 2011 году скважина на 
Мынгинской структуре также выявила газоконденсатную залежь в дагинском горизонте. В 
целом на Киринском блоке было открыто 4 газоконденсатных месторождения: в 2010 году 
в 6 км от Киринского – Южно - Киринское с запасами (категории С1 +С2) – 711,2 млрд м3 
газа, 111,5 млн тонн газового конденсата и 4,1 млн тонн нефти, в 2011 – Мынгинское с 
запасами (категории С1+С2) – 19,8 млрд м3 газа и 2,5 млн тонн конденсата, в 2016 – Южно - 
Лунское [1,3 - 5].  

На Киринском блоке Южно - Киринское месторождение – основное. Месторождение 
находится в Охотском море на северо - восточном шельфе острова Сахалин в 35 км от 
берега и в 6 км на юго - восток от Киринского месторождения. Месторождение должно 
стать основной ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - 
Владивосток», проектная мощность газопровода – 5,5 млрд. куб. м. природного газа в год и 
заводов по сжижению природного газа (СПГ) проекта «Сахалин - 2» и «Владивосток СПГ». 
ПАО «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Южно - Киринское месторождение в 
2023 году, которое должно стать основой Сахалинского центра газодобычи [6 - 9].  

Аяшский лицензионный участок расположен в северо - восточной части шельфа 
Сахалина, в 55 км от береговой линии, и является частью проекта «Сахалин - 3». Участок 
расположен рядом с открытыми месторождениями проектов «Сахалин - 1» и «Сахалин - 2». 
Прогнозные извлекаемые запасы участка – 97 млн тонн нефти и 37 млрд. кубометров газа 
[10 - 11].  

Венинский участок находится в Охотском море на шельфе острова Сахалин, его 
площадь составляет 5,3 тыс. кв. км. По запасам углеводородов, Венинский блок – второй 
среди входящих в проект «Сахалин - 3» (после Киринского). На данный момент его запасы 
нефти и конденсата оцениваются в 88 млн. тонн, газа – в 578 млрд. куб. м. В период 2003 – 
2010 гг. в рамках лицензионных обязательств выполнены сейсморазведка 3D – 980 кв. км и 
сейсморазведка 2D – 125,5 погонных километров (транзитная зона). На Венинском участке 
проекта «Сахалин - 3» бурение поисково - оценочных скважин началось летом 2012 года. 
Буровые работы и последующие геолого - геофизические исследования продлились до 
конца сентября 2012 года. А к концу 2013 года этап геологического изучения участка был 
завершен полностью. Было пробурено 4 поисковых скважин [2,12]. 

Большинство нефтегазовых месторождений суши находится в завершающей стадии 
разработки. В то же время прогнозируемый дополнительный прирост запасов по шельфу 
острова Сахалин к 2020 г. может составить: газа – 1 трлн. 350 млрд. м3, нефти – 675 млн. 
тонн; по суше и транзитной зоне: газа – 140 млрд. м3, нефти – 55 млн. тонн [13].  
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Сахалинские шельфовые проекты позволит России дальше оставаться надежным 
энергетическим партнером стран Азиатско - Тихоокеанского региона, а также 
осуществлять налоговые отчисления в региональный и местный бюджет. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ 
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО 

 
Аннотация 
Одним из основных показателей физического состояния почвы является ее 

плотность сложения, которая под действием различных факторов очень динамична, 
изменяется во времени и в пространстве. Для исследования заданных параметров 
использовали буровой метод, методом Аттерберга, метод Аттерберга в 
модификации Васильева. Также был использован расчетный метод. В результате 
нашего исследования отмечено, что параметр плотности сложения почвы будет 
зависеть от исходного состояния почвы: ее влажности и занимаемого объема. 
Доказано, что динамика влажности почвы является причиной объемных изменений 
в почве, что и фиксируется нами в виде таких параметров, как объемная усадка и 
объем набухания. 

Ключевые слова: плотность почвы, усадка, набухание, чернозем 
Плотность почвы – фундаментальное физическое свойство почв, важнейшая 

почвенно - экологическая и агрофизическая характеристика. Этот параметр относят 
к важнейшему агрофизическому показателю почвенного плодородия, он 
существенно влияет на интенсивность протекания процессов газо - и 
воздухообмена, окислительно - восстановительных реакций в почве [1, с. 10].  

Цель исследования – разработать методические принципы определения плотности 
сложения черноземов обыкновенных карбонатных. 

Объектом исследования послужил чернозем обыкновенный карбонатный 
среднемощный тяжелосуглинистый иловато - пылеватый на желто - бурых 
лессовидных тяжелых суглинках (на примере Ботанического сада ЮФУ). Чернозем 
обыкновенный карбонатный характеризуется существенным изменением объема 
при увлажнении, проявляя способность к набуханию и усадке. [4, c. 153] Эта его 
особенность явилась решающей при выборе объекта исследования, так как 
изменение объема вносит существенные коррективы в результаты определения 
плотности сложения почвы. 

Для выполнения поставленных задач нами были определены следующие 
параметры: плотность чернозема обыкновенного карбонатного Ботанического сада 
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ЮФУ с учетом динамики данного параметра в гор. Ад, А1 и В1 (глубина 0–65 см); 
полевая влажность исследуемой почвы с учетом динамики данного параметра по 
профилю; объемная усадка почвы в гор. Ад, А1 и В1 (глубина 0–65 см); нижний и 
верхний пределы пластичности чернозема. Все анализы проведены в 3 - х кратной 
аналитической повторности 

В своих рассуждениях мы исходили из того, что изменение влажности почвы 
сопровождается и изменением ее объема, а, следовательно, и плотности сложения.  

Как известно, чернозем относится к набухающим почвам, поэтому при 
определении плотности в разное время (а как следствие при разной влажности) 
буровым методом, в цилиндр попадает разное количество почвы, это приводит к 
ошибкам в определении запаса вещества, запаса влаги, пористости. Следовательно, 
можно сделать вывод, что ошибки заключаются в выборе метода определения 
плотности. Чтобы избежать ошибки, мы предлагаем рассматривать плотность как 
отношение массы абсолютно сухой почвы к объему почвы при влажности 
предельного набухания, а не при влажности соответствующей какой - либо 
неопределенной точке между двумя крайними положениями: максимальная усадка и 
максимальное набухание. Данная плотность будет константой для каждого типа 
почв.  

Способность почвы и грунта принимать приданную им во влажном состоянии 
форму и сохранять ее после прекращения внешнего воздействия называют 
пластичностью. Верхним пределом пластического состояния почвы служит 
влажность нижней границы текучести, нижним - влажность границы скатывания 
почвы в шнур [3, c. 58]. 

Нижний предел пластичности определяли методом Аттерберга, верхний предел 
пластичности – методом Аттерберга в модификации Васильева с использованием 
балансирного конуса [5, c. 23]. В качестве метода исследования плотности и усадки 
почвы использовали буровой метод, основанный на взятии образца почвы 
ненарушенного сложения, с фиксированным объемом бура. Наиболее распространен 
метод и прибор, разработанный Н.А. Качинским [2, c. 115]. Ряд показателей 
рассчитан по методам, разработанным и предложенным доцентом кафедры 
почвоведения и оценки земельных ресурсов Морозовым И.В. 

Полученные результаты (см. табл. 1) показали, что исследуемая почва в 
ненарушенном сложении характеризуется как уплотненная с постепенным 
увеличением данного параметра вниз по профилю. Плотность почвы определена по 
стандартной методике (буровым методом), принятой в почвоведении. Так, в гор. Ад 
плотность составила 1.25 г / см3, в гор. А1 – 1.36 г / см3 и в гор. В1 – 1.38 г / см3. 
Данные закономерности являются характерными для черноземов обыкновенных 
карбонатных при соответствующей полевой влажности.  

Кроме того, нами определена объемная усадка почвенных образцов 
ненарушенного сложения, величина которой изменяется в интервале от 29.0 % в гор. 
Ад до 7.4 % в гор. В1. Данная величина использована для расчета плотности сухого 
почвенного блока ненарушенного сложения, образующегося в результате усадки. 
Плотность блока составила 1.76 г / см3, 1.53 г / см3 и 1.49 г / см3 в гор. Ад, А1 и В1 
соответственно. 
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Таблица 1. Физические свойства чернозема обыкновенного карбонатного 
 (Ботсад ЮФУ, объем цилиндра – 238 см3) 
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Ад 0–10 16.5 1.25 29.0 1.76 

А1 10–25 14.1 1.36 11.1 1.53 

В1 25–60 17.5 1.38 7.4 1.49 
 
Проведенные исследования показали, что на результаты плотности и связанные с 

данным параметром показатели большое влияние оказывают условия проведения 
эксперимента. Нами установлено, что при использовании цилиндров с большим 
объемом и в условиях пониженной влажности почвы (при влажности черноземов 
обыкновенных карбонатных меньше 21 – 25 % ) не исключается деформация 
почвенного образца, что приводит к существенным искажениям результатов 
исследований.  

Результаты лабораторного эксперимента (см. табл. 2) показали, что плотность 
сложения почвы зависит от объемных изменений, которые, в свою очередь, вызваны 
динамикой влажности. При испарении влаги происходит уменьшение объема 
почвенного образца (т.е. усадка), что приводит к изменению его линейных размеров 
и, как следствие, изменение плотности сложения. 

Согласно результатам исследования «плотность сложения влажной почвы» в гор. 
Ад изменяется в интервале от 1.61 г / см3 (влажность образца – 35.75 % ) до 1.22 г / 
см3 (влажность образца – 4.2 % ). При таком способе выражения плотности 
учитывается только динамика массы почвы в результате испарения влаги без учета 
объемных изменений. В каждой из шести контрольных точек (даты измерений) 
объем почвенного образца принимается за величину постоянную, т.е. изменяется 
только масса образца, которая определяется уменьшением влаги в диапазоне 
влажности от верхнего предела пластичности до воздушно - сухого состояния 
почвы. 

Так, параметр «плотность влажной почвы», соответствующий 1.61 г / см3 (при 
влажности образца, выраженной на воздушно - сухую навеску – 31.76 % ), означает, 
что в 100 см3 содержится 161 г влажной почвы (при начальной влажности образца, 
выраженной на воздушно - сухую навеску 31.76 % или 35.75 % , выраженной на 
абсолютно - сухую навеску). 
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Таблица 2. Результаты лабораторного эксперимента по изучению зависимости между 
плотностью почвы, объемной усадкой и динамикой влажности 
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5 1.61 1.61 1.40 1.26 1.23 1.23 1.22 
1.22 1.48 1.77 1.77 1.77 1.77 

А1 
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9 1.69 1.69 1.49 1.35 1.33 1.32 1.31 
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В2 
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4 1.71 1.71 1.51 1.33 1.30 1.30 1.29 
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8 1.76 1.76 1.55 1.36 1.32 1.32 1.31 

1.31 1.59 1.86 1.86 1.86 1.86 
 
Примечание: в числителе – динамика плотности сложения влажных образцов (приведена 

к единице объема формы) при изменении его влажности; в знаменателе – динамика 
плотности сложения воздушно - сухих образцов (приведена к единице объема монолита) с 
учетом динамики его объемной усадки. 

После испарения влаги и достижения почвой влажности, соответствующей воздушно - 
сухому состоянию, масса воздушно - сухой почвы составит 122 г. Расчет показывает, что в 
данном случае плотность «влажной» почвы составит 1.22 г / см3, т.е. ρв = 122 г : 100 см3 - 
1.22 г / см3. Однако испарение влаги сопровождается усадкой почвы, следствием чего 
является образование почвенного блока, у которого изменяется не только масса, но и 
объем. Изменение объема, при неизменной массе сухой почвы, может быть выражено в 
показателе «плотность сухой почвы». 

Изучая динамику «плотности сложения сухой почвы» важно иметь в виду, что масса 
сухой почвы всегда остается величиной постоянной, поскольку, по условиям эксперимента, 
почвенную пасту доводили до влажности, соответствующей максимальному набуханию, а 
затем помещали в форму с фиксированным объемом. При таких условиях эксперимента 
масса влажных образцов меняется только за счет испарения влаги при неизменной массе 
сухого вещества. 

Результаты изучения плотности сложения показали, что гор. Ад исследуемой почвы 
характеризуется следующими показателями: при полевой влажности (на момент 
исследования) 16.5 % , плотность сложения составила 1.25 г / см3 , усадка объемная – 4.8 % 
, при полевой влажности 22.8 % , плотность сложения составила 1.25 г / см3 , усадка 
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объемная – 9.4 % . Полученные результаты характерны для данных почв и не противоречат 
литературным данным. 

Доказано, что динамика влажности почвы является причиной объемных изменений в 
почве, что и фиксируется нами в виде таких параметров, как объемная усадка и объем 
набухания. При этом, объемные изменении неизбежно должны находить отражение и в 
изменении величин плотности почвы. Именно с явлениями набухания и усадки связана 
динамика плотности сложения при изменении влажности почвы. 

Результат определения плотности сложения почвы будет зависеть от исходного 
состояния почвы: ее влажности и занимаемого объема. 

Полученные нами стандартными методами величины плотности сложения почв, 
подверженных объемным изменениям, в подавляющем большинстве случаев являются 
промежуточными значениями. Мы считаем, что имеющиеся методы требуют 
концептуального решения – при расчете плотности сложения предлагается учитывать 
динамику объема почвы, определяя, тем самым, интервал «плотность на пределе усадки – 
плотность на пределе набухания». Например, для гор. Ад чернозема обыкновенного 
карбонатного (Ботсад ЮФУ) этот интервал в случае ненарушенного сложения составит – 
1.38 г / см3 – 1.10 г / см3. 
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Лесопарк – существующие сейчас или же заново созданные лесные массивы, которые 
располагаются недалеко от населенных пунктов и приведенные в определенную систему, 
предназначенную для отдыха и рекреационного использования со свободным режимом ее 
использования.  

В 1966 году, для организации отдыха населения жилых районов Новиковка, 
Лесопарковый и Зеленая роща было выдвинуто решение о строительстве первого 
лесопарка в зеленой зоне имени Лесоводов Башкортостана на площади 100 гектаров, на 
основе уже существующих лесов паркового лесничества. При формировании лесопарка 
учитывалось формирование основных лесных ландшафтов республики, животный мир, 
представленный в вольерах лесопарка.  

Лесопарк располагается на повышенном водораздельном плато между двумя реками 
Белая и Уфа, в юго - восточной части города Уфа. 

Лесопарковая зона разделяется по категориям земель, площадь занятая лесом составляет 
– 84,4 га, в том числе культуры 16,3, редины - 0,4; вырубки - 0,4; воды - 1,0; дороги, тропы - 
1,5; просеки - 0,9; дом природы - 2,5; болота - 0,2; поляны - 8,6. 

Рельеф парковой зоны характеризуется как слабоволнистый, и имеет незначительный 
уклон, направленный на запад. Восточная часть лесопарка располагается на пологом плато, 
которое уже через 200 м переходит в крутой склон берега р.Уфа, но разница высот невелика 
– около 50 м.  

Пойма реки, которая занимает западную часть лесопарка, имеет ширину до 100 м, затем 
углубляется к востоку в виде логов, из которых вытекают ручьи и небольшие реки.  

Разнообразие лесорастительных условий объясняется равнинным рельефом, поймой 
р.Сутолока, логов, крутых склонов р.Уфа.  

 
Таблица 1.  

Породный состав лесопарка им. Лесоводов Башкортостана 
№ п / п Название породы 

1 Клен остролистный 
2 Осокорь 
3 Вяз Гладкий 
4 Клен американский 
5 Ель обыкновенная или европейская 
6 Сосна обыкновенная 
7 Дуб черешчатый 
8 Ясень обыкновенный 
9 Тополь черный 
10 Липа мелколистная 
11 Ольха серая 
12 Ольха черная 
13 Береза 

 
Почвенный покров представлен различными типами почв: от желто - бурых 

бескарбонатных тяжелых суглинков и глин на современных четвертичных отложениях, 
элювиальных суглинков на крутых склонах до делювиальных бурых глин в районе поймы 
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реки Сутолока. Основные виды представлены серыми лесными, оподзоленными 
черноземами, лугово - болотными и пойменно - влажно - луговыми почвами.  

Благодаря разнообразию почвенного покрова различен и растительный состав, в том 
числе и лесные насаждения.  

Главной лесообразующей породой лесопарка является дуб черешчатый. Дуб 
представляет собой мощное дерево, с кряжистыми стволами, с огромными, 
шатрообразными кронами, которые раскидываются на несколько метров. Дубы создают 
темные широколиственные пространства, окружая ближайшее пространство тенями. 
Единственная проблема, которая охватывает дубравы – массовые вспышки шелкопряда, 
которые приводят к значительному усыханию деревьев. 

Эта проблема приводит к еще более губительным последствиям, так как дуб исчезает 
вместе с другими представителями широколиственного леса – кленом, липой, вязом, 
заражаясь различными сосудистыми заболеваниями. Поэтому, важно сохранять и 
восстанавливать дубовые леса, для здорового будущего леса.  
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Аннотация. На сегодняшний день выращивание индюков в домашних условия 
считается довольно прибыльным делом, которое не требует больших материальных затрат 
и особого труда. Мясо и яйца индейки обладают прекрасными вкусовыми качествами, они 
полезны для человеческого организма, О преимуществах и недостатках разведения 
индюков рассказывается в данной статье. 

Ключевые слова: индюки, разведение, выращивание, мясо, гнезда. 
Человек с давних времен начал приручать птиц: кур, павлинов, цесарок, индеек, 

павлинов, гусей, уток, голубей, фазанов, страусов и перепелов. В этой статье мы 
рассмотрим особенности разведения индюков дома. 

Положительные стороны разведения индюшек 
Индюков нередко выращивают, ведь живой вес индюшки достигает 40 кг, их яйца 

намного вкуснее куриных, а о полезных свойствах мяса этой птицы наслышаны все. В наше 



76

время мясо индейки очень популярно. Кроме того, оно полезное и диетическое, содержит 
немалое количество витаминов, микроэлементов и аминокислот. Оно содержит мало 
холестерина, свободно усваивается и не вызывает пищевых аллергий. Печень птицы 
содержит и фолиевую кислоту, и витамин К. Разведение индюков – довольно прибыльное 
занятие: все инвестированные средства быстро окупаются. Также положительной стороной 
выращивания индюков является наличие всегда свежего и качественного мяса и яиц. Кроме 
того, индюшка дает намного больше яиц, чем курица. Большая часть живой массы индюка 
– это белое мясо, самое популярное и полезное в любой домашней птице. Индюшки 
довольно быстро растут по достижении возраста 3 - х месяцев. И стоимость мяса намного 
дороже остальных видов птиц. Продать можно: мясо; яйца; пух и перья; индюшат; 
молодую птицу.  

Разведение индюшек – дело несложное. Для этого достаточно иметь помещение или 
сарай наподобие курятника. В птичнике обязательно должны быть насесты, поднятые на 80 
см, чтобы на одну индюшку доводилось по 40 см свободной площади. Гнезда нужно 
сооружать из расчета: 1 гнездо на 5 самок. Гнезда можно разместить в два этажа, но 
устанавливать обязательно в теплом месте. Оптимальный размер для гнезда – 50х70 см, 
лучшая высота – 60 см, самцов нужно расположить отдельно. Чтобы животные меньше 
болели, нужно обеспечить им пригодные условия: летом должно быть +20, а зимой не ниже 
- 5; нельзя допускать ее перепадов температуры; птичник нужно тщательно проветривать. 
Следите, чтобы подстилка всегда была сухой. Менять ее нужно как минимум 2 раза в 
неделю. По возможности можно оборудовать вольер для выгула с расчетом 20 кв. м 
свободного места на одну птицу. В вольере дополнительно нужно соорудить навесы, 
поставить поилки и кормушки, а почву, при желании, засеять клевером, викой, овсом или 
люцерной. Массовый вывод у индюшек начинается на 27 - е сутки высиживания яиц. 
Индюшата рождаются массой 40 - 60 г (при массе яиц – 60 - 90 г). Для инкубации 
используют яйца от племенной птицы. Индейка их несет на протяжении 5 месяцев, после 
чего качество резко ухудшается. 

Так как индейки на втором году дают лишь 50 - 60 % яиц, а на 3 - м – 30 % по сравнению 
с 1 - м годом яйцекладки, их не держат более 3 - х лет. В еде индюки не привередливы. 
Кормят птиц свежими порубленными овощами, корнеплодами, сеном, комбикормом и 
зерном (овсом, сорго, просом, ячменем). Летом они дополнительно питаются травой и 
зеленью. 

Недостатки выращивания индюков 
Одним из недостатков разведения индюшек в домашнем хозяйстве является уход за 

птенцами: у них очень высока смертность. Но при правильном уходе и питании этого 
можно не бояться. В наше время много литературы на эту тему. При выращивании птенцов 
дома нужно запомнить следующее: содержать их нужно в ящике, застеленном мелкой 
стружкой или соломой; следует обеспечить постоянное освещение; на индюшат плохо 
влияет резкий перепад температуры; птенцы с белым оперением больше любят тепло; от 1 - 
го до 5 дней жизни температура в помещении должна быть +33, до 10 дней +27, после 10 
дней +23 (нормальная температура тела у индеек достигает +42); в первые дни жизни 
нельзя выпускать птенцов на сырую погоду, иначе у них возникнут наросты на коже; два 
раза в неделю необходимо дезинфицировать кишечник индюшат слабой марганцовкой; 
чтобы индюшата не повредили клюв, корм надо насыпать на картон или бумагу. Нельзя 
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также селить индюшат по соседству с другой птицей (увеличивается риск заболеть 
энтерогенезом). 

Птенцы плохо переносят холод и смену обстановки. Они восприимчивы к смене корма и 
простуде. Нельзя кормить индюшат испорченным кормом или плохого качества. Вода 
должна быть всегда свежей и теплой. Наливать ее нужно в специальные поилки. Кормушки 
также надо чистить перед каждой сменой корма. Еще одним небольшим минусом 
выращивания индеек является их склонность к ожирению. Чтобы это предотвратить, нужно 
давать меньше зерна, больше зелени и травянистой муки, а также –заставлять птиц больше 
двигаться. Выращивание индюков дома может превратиться в увлекательное хобби и даже 
в прибыльный и выгодный бизнес, если всерьез заняться выращиванием этих величавых 
птиц с целью получения полезного и деликатесного мяса [2, c.322]. 
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 Аннотация: Статья посвящена описанию боевых башен горной Ингушетии. 

Актуальность работы обусловлена возросшим вниманием ученых к культуре, языку, 
памятникам горского зодчества ингушей. Письменных источников о жизни ингушей в 
средние века практически нет, и боевые башни Ингушетии являются своеобразной 
каменной летописью.  
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 На путешественников, приезжающих в горную Ингушетию, огромное впечатление 
производят памятники архитектуры, хотя природа Кавказа не может оставить никого 
равнодушным. Особенной красотой отличаются боевые башни. Башенные постройки в 
настоящее время сохранились лишь в отдаленных горных районах Ингушетии. На 
плоскости когда - то тоже возвышались башни, но время и люди не пощадили их. 
Показателем человеческого благородства и достоинства у ингушей считалось наличие 
своей башни. Ингуши так и говорили: «Человеку при жизни нужна башня, после смерти 
склеп». 

В период Средневековья на Кавказе идет активное возведение каменных памятников 
архитектуры, в том числе строительство боевых башен. Башни по форме покрытия 
подразделялись на 2 типа: пирамидально - ступенчато - четырехскатные (классические) и 
плоскокровельные. Пирамидальные башни были очень надежными для обороны, и им 
была характерна по - настоящему зрелищная красота. Боевые башни в высоту достигали 25 
- 30 метров при ширине стен у подножия до 6 метров. Строители возводили прочные 
устойчивые здания значительной высоты при довольно малом его основании. Кверху 
башни сильно суживаются, что придает им не только необходимую прочность, но и 
особенное свойство. Благодаря этому свойству при осаде не попавшая в цель пуля или 
стрела, отражаясь от стен, могла попасть в осаждавших.  

Завершалась боевая башня пирамидально - ступенчатым покрытием, которое кажется 
чешуйчатым из - за того, что сюда вмонтированы выступающие пластины черного сланца. 
Обычное число таких ступеней 13. Вершину пирамиды украшает конусообразный камень 
(ц1урку), поставленный вертикально. Он обычно бывает светлого тона и резко 
контрастирует с желтоватым колоритом всей постройки, что придает сооружению 
дополнительный эффект.  

Боевые башни в основном бывают пятиэтажными, но встречаются и четырехэтажные 
постройки. Каждый из этажей с самого начала имел свою определенную функцию. 
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Архитектор И. П. Щеблыкин отмечал, что «Первый этаж предназначался для пленников, 
второй - для стражи и защитников, третий и четвертый - для защитников и семьи, а пятый - 
для наблюдателей и семьи [3, c.277].  

Действительно, первые этажи всех известных нам пирамидальных башен глухие; в полу 
устроены глубокие - каменные колодцы. Сообщение с другими этажам внутри башни идет 
через лазы в межэтажных перекрытиях.  

 Второй, третий, четвертые этажи снабжены боевыми нишами, световыми окнами. 
Боевые ниши высотой 40 - 50см, шириной 50 - 60 см имеют несколько больших отверстий, 
которых почти незаметны снаружи. Они представляли большую опасность для 
нападавщих.  

Оригинальным является пятый этаж боевых башен. Он был главным обзорным пунктом, 
что позволяло охватить все подступы башни. В средней части каждой из стен пятого этажа 
находятся «стрельчатые сквозные ниши, закрытые наполовину навесными каменными 
балкончиками (машикули)» [2, c.29]. К машикулям вели специальные боевые выходы со 
стрельчатым завершением. В тревожное время здесь выставлялись специальные посты. 
Верхняя часть двухметровой ниши оставалась свободной для наблюдения.  

Боевые башни ингушей имеют один входной проем, который сразу же ведет на второй и 
третий этажи, что делалось в целях обороны - балку с зарубками можно было поднять в 
любой момент.  

Боевые башенные сооружения были построены с соблюдением зеркальной симметрии. 
«Дверные проемы, небольшие окна, машикули и даже амбразуры бойниц членят их стены 
строго по центральной оси. Этим подчеркивается завершенность башенной 
архитектоники» [1, c.23]. Оборонительные каменные сооружения в горной Ингушетии 
очень похожи друг на друга. Сходство боевых башен между собой обусловлено близостью 
их пропорций.  

 Однако каждая башня обладает индивидуальными чертами. К ним относится 
разнообразие форм арочных камней и конструкций увенчивающих двери и окна, а также их 
количество, ширина и высота. Кроме того, декор, украшающий каждую башню, отличается 
оригинальностью. К декору боевых башен относятся архитектурные элементы, которыми 
членятся стены построек. Особенно интересны выступающие плитки, которые часто 
опоясывают постройку со всех сторон, пестрые речные галоши или выемчатый узор, когда 
камни в шахматном порядке углублены в плоскость стен. Фасады некоторых боевых башен 
украшают вставки в виде скульптурных головок овец и других животных. Можно 
встретить в декоре башни и крупные крестообразные изображения, напоминающие 
человеческие фигуры, у которых расставлены ноги и раскинуты руки. 

Строительство башен должно было продолжаться не более года. Строительные секреты 
передавались от отца к сыну.  

Таким образом, боевые башни являются надежными источниками для воссоздания 
картин прошлой жизни ингушей, так как письменных памятников о жизни ингушей в 
средние века практически нет. 
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 Аннотация 
Актуальность: Актуальность темы работы определена тем, что определённые 

направления средневековой философии сыграли роль в развитии философии как науки. 
Цель: Изучить все основные проблемы философии в Средневековье. 
Метод: метод исследования. 
Результат: Изучение основных проблем философии в Средневековье. 
Выводы: Используя ресурсы интернета, книги, удалось выделить основные проблемы 

философии и исследовать их. 
 Ключевые слова 
Проблема, Средневековье. 
Средневековая философия представляет собой длительный исторический этап в эпохе 

философии, который непосредственно связан с религией крестьян. Именно в этом 
обусловлена вся сущность данного периода. В период , когда складывалась философия, 
рождались два источника его формирования. Одним из источников является 
древнегреческая философия, особенностью которой была аристотелевская и платоновская 
традиции. Второй источник - священное писание, которое повернуло философию в русло 
крестьянства. 

В данный период философии существовало не малое количество проблем, взгляд на 
которые у каждого человека был разный. 

Одной из актуальных проблем Средневековой философии является отношение людей к 
природе. В средние века начало формироваться новое воззрение на природу. Так как люди 
поклонялись Богу. Учение о его всемогуществе лишает природу быть самостоятельной. С 
этого момента Бог творит не только природу, но и чудеса. В эпоху средних веков 
полностью меняется отношение к природе. Если в античности природа была одной из форм 
познания, то здесь она перестает быть важнейшим предметом познания. Практически все 
внимание людей стало направленно на познание Бога и человеческой души. 

Так же, даже если в природе происходили какие - либо явления, или даже возникал 
интерес к этим явлениям, то они выступали главным образом в качестве символов, которые 
указывали на действительное существование Бога. Человек не только занял первое место во 
всей природе, но и в качестве образа и подобия Бога он вышел за пределы природы. Так же 
человек становится где - то над нею. Получается, что люди в эпоху Средневековья стали 
более близки к Богу, а люди стали поклонятся ему и верить во многие вещи. 

Еще одной из проблем является проблема человеческой души и тела. Как говорилось в 
Крестьянском нравоучении, Иисус Христос воплотился в человека, чтобы своей смертью 
искупить человеческие грехи и таким образом спасти людей. До момента христианства 
господствовало утверждение, что божественное и человеческое несовместимы, и из - за 
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этого не могло возникнуть мысли о возможности слияния этих двух. Другим документом, 
который определил христианскую антропологию, был свод законов воскресения во плоти. 
В отличие от прежних верований, в бессмертие души, которая после смерти переселяется в 
другие тела, то в Средневековом сознании появляется убеждение в том, что человек 
воскресает полностью, потому что по христианскому учению душа не может быть без тела. 
То есть человек не может существовать без души. 

 Проблема доказательств существования Бога. Именно эта проблема стала наиболее 
интересной для меня, поэтому я решила наибольшее внимание уделить этой проблеме.  

В эпоху Средневековья существовало множество доказательств существования Бога. 
Августин говорил, что все люди мира имеют представление о Боге, как немыслимом 
совершенстве. Так же он считал, что все в нашем мире изменчиво, а значит был момент 
именно происхождения всего этого. Мир не может существовать сам по себе, потому что 
любой процесс стремится к самоисчерпанию и следовательно, кто - то управляет именно. 
Именно это доказательство получило такое название как онтология, что означает учение о 
бытие.  

Космологическое и телеологическое доказательства. Эти доказательства основываются 
на проявлении мира, то есть его характеристик. В соответствии с космологическим 
доказательством относительность и обусловленность существования всего в мире означает 
существование самого его начала, несомненно, необходимой сущности человека, который 
творил. Телеологическое доказательство выводит суждение , что целесообразность и 
порядок в мире свидетельствуют о наличии его совершенного, мудрого.  

Эти две группы основались благодаря огромным вкладам Фомы Аквинского.  
Фома Аквинский основал несколько доказательств о существовании Бога.  
Первым доказательством было то, что Фома Аквинский считал, что все сущее на Земле 

движется, некоторыми вещами управляет человек, автомобиль заставляет двигать мотор 
,значит начало откуда - то должно исходить. Следовательно, перводвигателем был Бог.  

Вторым доказательством послужило то, что Фома Аквинский говорил о том, что каждая 
вещь, каждое явление является следствием какой - либо причины. Дерево вырастает из 
семени, живое - от матери, стекло получается из песка и многие другие примеры 
,способствующие существованию Бога.  

И в итоге снова получается цепочка бесконечных причин и следствий, которая должна 
основываться на исходном первоисточнике. Существование Бога не является следствием 
предваряющей причины, но сам он является причиной всего что происходит на Земле. А 
если бы Бога вовсе не было, то не было бы и процесса, всех явлений, всех историй и тому 
подобного. Этот первоисточник и является Богом. 

Третьим доказательством Фомы Аквинского является доказательство от необходимости 
к случайности. Он утверждал, что в мире существуют совсем случайные вещи, которые 
могут быть, могут и не быть. Эти вещи так же появились неизвестно откуда и для чего. 
Следовательно, невозможно сказать, что они появились сами собой, а значит , создатель 
всего этого - Бог.  

Четвертое доказательство исходит от степени совершенства. Во всех вещах появляется 
степень совершенства, именно сюда относится понятия красоты, добра, благородства, и 
тому подобные. Только он говорил, что степень совершенства появляется тогда, когда 
человек начинает сравнивать определенные вещи с какими - либо другими. Фома 
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Аквинский сделал вывод о том, что среди всех сравнений есть одна вещь, которая сильно 
выделяется в следствии сравнения. То есть должно быть некое совершенство, и это 
совершенство - Бог.  

В последнем доказательстве проблема рассматривается в аспекте осмысленности и 
целесобранности, которыми обладает наш мир. Фома Аквинский говорит о том, что 
каждый человек стремится к определенным поставленным целям, например, к 
продолжению рода. И должно быть высшее существо, которое управляет всем этим миром, 
следовательно Бог существует.  

Определенно, существует миллионы точек зрения. Один человек скажет, что 
существование Бога невозможно, другой скажет, что всех нас создал Бог и управляет нами 
тоже он. 

Проблемам Средневековой философии уделено немалое количество времени и 
информации. Некоторые проблемы, до сих пор иногда затрагивают и наш современный 
мир. Я считаю, что эпоха Средневековья – это очень интересный, интригующий 
исторический отрезок времени , который будет интересен любому человеку и каждый раз , 
взявшись за книгу о Средневековой философии, узнаешь что - то новое.  
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РОЛЬ ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКИ КАК СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация  
В статье раскрывается роль подходов саморазвития и критического мышления в 

философской практике, подчеркивается, что они способствуют созданию нового знания, 
поддерживая благоприятную среду, а также сохранению базовых ценностей, относительно 
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которых осуществляется инновационное развитие общества. Философская практика 
подается как один из возможных способов управления знаниями. Статья подготовлена в 
рамках проекта РФФИ № 17 - 33 - 00021 «Теория и практика философского 
консультирования: компаративистский подход». 

Ключевые слова: 
философская практика, философское консультирование, управление знаниями, 

творческая среда, инновационное развитие. 
 
Со второй половины XX в., произошла операционализация отношения к знанию: подход 

сместился с know - what к know - how [5]. Практическая ориентированность отличала 
естественнонаучное знание еще со времен научно - технической революции XIX в., но 
теперь это коснулось и гуманитарного знания. Именно знание является одним из ключевых 
компонентов инновационного развития общества. Большую роль в управлении знанием 
для порождения нового играет философия. Полезность философии для создания инноваций 
может быть показана на примере движения философской практики, возникшего в 70 - е гг. 
XX в., приоритетом которого является восприятия философии как способа повышения 
качества жизни. Мы полагаем, что возникновение этого движения как раз является одним 
из следствий упомянутого социально - эпистемологического сдвига. Курсы философии в 
системе среднего и высшего образования философы - практики стараются выстраивать в 
прикладном аспекте, тем самым способствуя инновационному развитию. 

Генерацией нового знания и производством инноваций на его основе занимается 
«креативный класс» [15], куда мы можем отнести также философов. В философской 
практике выделяют два направления: саморазвития (self - development) и критического 
мышления (critical thinking approach) [1, с. 116]. Реализация каждого по отдельности или 
обоих вместе повышает вероятность порождения нового знания и его качество, что 
способствует инновационному развитию.  

Большую роль в порождении нового знания, создании инноваций играют 
формальные и неформальные сообщества людей, добровольно объединяющихся для 
регулярного обмена знаниями и идеями. Движение философской практики как раз 
состоит из подобного рода групп в различных странах мира. Например, группа Deep 
Philosophy, объединившая философов из США, Италии, Германии, Австрии и 
России [6], ставящая своей целью глубинное преобразование личности 
философскими средствами, или же более формализованные сообщества, в форме 
ассоциаций философов - практиков, например, American Philosophical Practitioners 
Association. Если в качестве основного субъекта инновационной экономики обычно 
называется фирма, или предприятие, компания, то в философской практике 
субъектом также является группа философов, где формируется соответствующая 
среда для порождения нового знания. Групповая деятельность философов - 
практиков основывается на использовании специально подобранного философского 
текста или его фрагмента в качестве отправной точки для собственно практике, 
включающей в себя набор упражнений, включающих компоненты медитации, 
соединенные с close - reading [7]. Она характеризуется, во - первых, высоким 
уровнем группового доверия [4], во - вторых, конструктивной обратной связью. 
Такая атмосфера стимулирует творческий процесс и повышает вероятность инсайта. 
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Если бы групповое взаимодействие было чрезмерно формализовано, не оставалось 
бы пространства для производства нового. Здесь диалектика между выделением 
процента групповой деятельности на поддержание текущего состояния осознанного 
удерживания «внутренней глубины» при помощи уже известных и апробированных 
в группе практик, и производством нового знания и отработки и внедрению новых 
методов его добычи. Технической основой становится интернет, способствующий 
интенсификации обмена знаниями в дистанционном групповом взаимодействии 
посредством конференц - связи. 

Управление знаниями должно иметь в виду создание благоприятной среды [2, с. 
428]. Можно задаться риторическим вопросом: из знания, необходимого для 
инновационного развития, экономическая рента извлекается обязательно или 
процесс реализуется индивидом ради самого производства нового знания и 
ценностью для него являются удовольствие от открытия нового, или же 
совмещаются оба мотива? В философской практике этот вопрос вряд ли может быть 
решен однозначно. С одной стороны, бизнес - консультирование стало 
распространенным среди философов - практиков, в качестве примера можно 
привести в том числе деятельность французского философа О. Бренифье. С другой 
стороны, вопрос об экономической прагматичности философского знания, обычно 
связываемый в первую очередь с негативно трактуемым античными философами - 
софистами, продолжает вставать перед многими. 

 Таким образом, подход саморазвития в философской практике реализует в том 
числе воспитательную функцию, позволяя сохранять и оптимизировать этические 
нормативы в условиях все большего повышения необходимого для выживания 
человеческого вида уровня моральной ответственности с развитием технологий, а 
подход критического мышления и групповая деятельность философов - практиков 
способствуют порождению нового знания, что обеспечивает вклад философской 
практики в инновационное развитие общества.  
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В своей работе мы попытались рассмотреть симулякр, в качестве связи между 

электронными вычислительными машинам, отражающий коммуникацию между людьми, 
посредством сети. Эта задача решалась при помощи применения таких методов, как: анализ 
и синтез, сравнение и обобщения. Разрабатываемая проблема – симулированная связь 
людей, посредством электронной сети.  

Как известно симулякр, это то, чего нет в реальной жизни, но этот объект, имеет схожие 
свойства образа, выхваченные из реальной жизни. Любая электронная сеть, будь то 
локальная или глобальная, независимо от типа подключения, есть ничто иное, как 
выхваченная из реальности форма связи между людьми.  

Понятие симулякра, ввел в оборот Жорж Батай. Батай считал, что не все может быть 
объяснено языком, существует тонкая грань, в которой можно почувствовать нечто 
совершенно иное, чего нельзя выразить словами, но можно понять, во время интенции на 
предмет мысли, приводить к подобию инсайта. Жан Бодрияр популяризировал понятие 
симулякра. Он делил симулякры на несколько порядков и ввел понятие гиперреальности, в 
основе которой лежала симуляция чего либо. Гиперреальность симуляция высшего 
порядка, в которой бывает трудно отличить симуляцию от реальности.  

Главная цель гиперреальности — уничтожение подлинной реальности, путем подмены 
собой или еще как говорят, упрощением реальности, оставляя за собой лишь символы или 
образы. Ярким примером гипперреальности может послужить любой природный 
заповедник, который по заверениям многочисленных экспертов является подлинным 
снимком живой природы, нетронутой человеком, но тот, факт, что человечество решило 
сохранить это место, вторгнувшись в него, оно, тем самым повлияло и продолжает влиять 
на него, тем самым, видоизменяя местность. Также, таким примером могут служить, 
многочисленные народы Севера, которые многие века, ведут свою деятельность, но 
человечество коммуникациирует с ними, и тем самым видоизменяет их культуру. Если 
посмотреть со стороны, то стандартному человеку (обывателю), может показаться, что это 
и есть реальность, которая была и есть в неизменном виде многие века, но это далеко не 
так. 
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Объектом нашего исследования, являлась электронная машина, посылающая 
детерминированные сигналы, другим ЭВМ. Алгоритм установления связи между 
машинами, выглядит следующим образом: от клиента поступает запрос на соединение, 
после сервер присылает подтверждение соединения, далее, клиент запрашивает данные, и 
получает ответ, к концу разговора, происходит разрыв соединения. Как кстати было 
сказано: «...к концу разговора». Действительно, это очень напоминает на двух людей, 
которые обменялись рукопожатиями, один задал вопрос, другой ему ответил, получив 
ответ, собеседник завершает сеанс связи, опять рукопожатием и получив его, 
переключается на другую задачу. 

Как видно из примера, общение между ЭВМ, есть не что иное, как прообраз общения 
двух и более индивидуумов, которым требуется информация. Информация, которая 
получена от человека, может быть: тактильной, обонятельной, звуковой, зрительной. Если 
говорить об информации, которую получает электронная машина, то это только пакеты 
данных при пакетной передаче данных на дискретной машине, которые особым образом 
преобразуются в звуковую, зрительную информацию, посредством вычислений с высокой 
точностью при копировании от источника к источнику, чего нельзя сказать об информации, 
которая может совершенно разниться, если говорить об исполнении музыкального 
произведения человеком. 

Применяя эталонную модель OSI, состоящую из уровней типа физического, передачи 
данных, сетевого, транспортного, сеансового, уровня представления и прикладного, на 
каждом из которых происходит передача определенного уровня абстракции данных. 
Человек, также может контактировать, используя каналы связи, как для приема данных 
типа слуха, обоняния, тактильной, вкусовых рецепторов, визуальных, так и для передачи 
данных могут использоваться звуки, мимика, жесты. 

Абстрагируясь от физической передачи данных, можно говорить о контексте 
передаваемой информации. Если взять компьютерную сеть, которая построена, как 
правило, на основе эталонной модели взаимодействия открытых систем (ВОС), то можно 
говорить о семи уровнях, физический(который мы рассмотрели), канальный, сетевой, 
транспортный, сеансовый, представительный и прикладной. Каждый из уровней, которые 
находятся выше, последующего, вкладывает в себя, данные от предыдущих. Например, 
первый уровень ВОС, отвечает за передачу сигнала, второй уровень передает дискретную 
информацию, давая возможность физической адресации, сетевой уровень отвечает за 
пакеты данных, для построения логической адресации, транспортный отвечает за связь 
между пунктами общения, представления, отвечает за шифрование и последний дает 
доступ к сетевым службам. В сравнении с коммуникацией двух и более людей посредством 
разговора, что является абстракцией передачи данных, т.к. на первом уровне этого вида, 
будет стоять физический, который подразумевает продольное распространение звуковых 
волн, например, в воздушной среде и прием происходит во внешнем ухе. Следующим 
уровнем можно было бы объединить канальный, сетевой и транспортный т. к. человек 
опредеяет с кем он говорит. На уровне сеансовом, представительском и прикладном речь 
может идти о передаче данных между людьми, для получения информации где они 
открывают сеанс разговора(сеансовый уровень OSI), уровень представления и прикладной 
в котором происходит представление данных, шифрование и формирование подтекста 
(разговор на разных языках, использование своебразных жаргонизмов и т. д.).  
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Если построить семантическую сеть между каждым человеком и электронным 
устройством, то можно увидеть, что все они взаимосвязаны, интересен факт, что узлами 
связи двух объектов как человек, может являться электронная машина, также как человек 
связывает две машины и более. Связь между людьми, посредством электронных 
вычислительных машин, дает возможность предавать множество данных в различном виде 
(обработанные и не обработанные) и получать из этого информацию.  

Таким образом, если говорить о высшем уровне абстракции представления данных, то 
именно там находятся понятийные образы высшего порядка, значения которых, в 
зависимости от их применения, могут иметь несколько иной смысл, нежели рандомный 
шум на физическом уровне, который, также может являться образом (общим случаем) 
множества шумов. Чем ниже по уровню происходит коллизия, тем больше вероятность, что 
данные на следующих порядках, могут быть неверно интерпретированы. Данные, 
переданные, через электронную сеть, посредством вычислительного устройства, 
преобразуются в данные, которые человек может преобразовать, используя свой 
понятийный аппарат, опираясь на предыдущий опыт. 
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философии как метода способствующего появлению нового знания будет полезным для 
студентов технического вуза.  

Ключевые слова: техническое образование, специфика, математика, философия, 
интуитивный метод, точная наука, типы научного мышления. 

Вероятно, будет логичным предположить, что мерой положительных изменений в 
техническом высшем образовании является то, насколько оно совпадает с настоящими 
переменами в технике и технической деятельности, происходящими в производственной 
сфере. Здесь важно понять то, какой требуется сегодня специалист. И это не просто сделать 
из - за существующей полной или частичной неопределенности подобных перемен. 
Вероятно, известная неопределенность была всегда для выпускника вуза, когда он 
сталкивался с непосредственной работой на производстве. И все же современные 
технические условия, возможно, усиливают подобную неопределенность. Все это 
выдвигает особые требования к подготовке современных технических специалистов и, 
прежде всего, к методам такой подготовки со стороны, как технических наук, так и 
гуманитарных. Гуманитарные науки оказываются в этом смысле в невыгодных условиях из 
- за ставшей уже традиционной недооценки в техническом вузе их образовательных 
возможностей. Например, это можно сказать о положении философии. Исторически она, 
пожалуй, больше других наук подвергалась скептическому к себе отношению [1, с. 64 - 71]. 

Пока преподавание философии в техническом вузе неудовлетворительно, что, вероятно, 
связано со сложившимися традициями: например, со снисходительным отношением к 
философии точных наук, которыми считают себя, технические дисциплины, включающие 
математику в качестве своего базового метода. И это вполне естественно: стремление к 
доказательности и точности - таков объективный характер развития науки, начиная с 
Нового времени. Это надо понимать преподавателям философии и «в ответ» не стремиться 
на лекциях и семинарах обособить свой предмет от дисциплин, использующих математику 
как средство самовыражения. Наоборот, следует объективно сравнить возможности точных 
наук и философии, особенно ее познавательные преимущества. Возможно, причина 
предвзятого и несправедливого отношения точной науки к философии заключается в 
преувеличенном акценте на разности методов их мышления, что не позволяет, в частности, 
достойно чувствовать себя философии среди технических наук.  
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До сих пор в техническом вузе видят разность подобных типов мышления и очень редко 
замечают их генетическую связь и способность к взаимному дополнению [2, с. 37 - 38]. 
Выделяется «количественный» и «частный» подход к исследованию явлений 
производственной жизни, связанной с технической наукой, который основан на математике 
и эмпирических данных. Именно математика дает такую высокую точность 
исследованиям: мы можем рассчитать величину технических явлений и свойств. Но 
существует и «качественный» и «целостный» анализ в науке, не прибегающий к расчету 
явлений, установлению их числа, но пытающийся их охарактеризовать «в общем», «в 
целом», без их детализации. Этот анализ (подход) встречается и в технической науке, при 
исследовании новых свойств явлений, дающий возможность получить «первые», 
«предполагаемые» сведения о них синтетическим путем, т. е. на основе анализа уже 
известного и выведения из него этого нового. Это знает любой исследователь - техник, 
часто не зная, правда, что это, по сути, философский подход. И это вызывает вопросы, 
прежде всего, к преподавателям философии, не донесшим до своих студентов такой 
несомненной «методологической» особенности философии. Это важно как для 
преподавателей технических дисциплин, так и для студентов: они должны пользоваться 
разными инструментами человеческого познания.  

Но, вероятно, сегодня как никогда нужны новые идеи, подходы, нужно посмотреть на 
технические события «по - другому» - философски. Эту мысль стоит попробовать раскрыть 
на занятиях со студентами, обучая их уже более целенаправленно понятиям, принципам и 
законам философии, акцентируя при этом мысль, что результатом философских поисков 
всегда является рабочая гипотеза, требующая впоследствии своего подтверждения более 
точными науками. Но именно при создании подобных рабочих гипотез, которые на первый 
взгляд кажутся «ненаучными», повышается вероятность нахождения верного знания и 
решения той или иной частной технической проблемы. В ситуации существующей 
высокой неопределенности в производстве философский метод и результат его применения 
едва ли не единственное средство выхода из положения познавательного тупика. Подобный 
объективный запрос необходимо понять и в вузовской среде, пересмотрев традиционно 
упрощенное отношение к возможностям философии [3, с. 118].  
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действующие нормативные акты.  
 
Основная задача оказания первой помощи при несчастном случае, травме, отравлении, 

ДТП, чрезвычайном происшествии, теракте и др. - сохранение жизни каждого человека до 
прибытия медиков, использование любого шанса для спасения пострадавшего. 

Прежде чем говорить об оказании первой помощи сотрудником органов внутренних дел 
необходимо обратиться к нормативно – правовой базе. Статья 12 Федерального Закона № 3 
от 7 февраля 2011 года «О полиции» гласит: «Сотрудник полиции обязан оказывать первую 
помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и 
несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в 
состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может 
быть получена ими своевременно или отсутствует» 2.  

За неоказание помощи в ст.124 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 
ответственность. Основными нормативными документами, которые регулируют действия 
при оказании первой помощи: Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011 №323 - ФЗ (Ст. 31 «Первая помощь») и Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 04 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» 1,4.  

Очень важно, оказывая первую помощь, помнить правило «Золотого часа» (первый час 
после получения травмы), чем быстрее и правильнее будет оказана помощь пострадавшему 
в этот промежуток времени, тем больше вероятность, что он выживет. Конечно, здесь не 
идет речь о реанимационных мероприятиях. Если пострадавший не дышит, то необходимо 
в течение пяти минут начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

При каких же состояниях сотрудник органов внутренних дел обязан оказывать первую 
помощь? При отсутствии сознания, дыхания и кровообращения, при кровотечениях, при 
асфиксии, при различных травмах, ожогах, отморожениях и отравлениях. 
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С чего начинает сотрудник полиции при оказании первой помощи? С оценки 
обстановки, устранения угрожающих факторов для жизни и здоровья и прекращения 
действия повреждающих факторов на пострадавшего. Если поза пострадавшего не 
угрожает его жизни, не надо его переносить, перетаскивать, чтобы не навредить еще 
больше. Если же угроза существует – необходимо вынести пострадавшего в безопасное 
место. Далее - вызов скорой помощи и других специальных служб. 

Чтобы грамотно вызвать скорую помощь, необходимо выяснить количество 
пострадавших и тяжесть их состояния, есть ли среди них дети, беременные женщины, 
примерный возраст пострадавших, указать точный адрес происшествия, обязательно 
проинформировать об особенностях подъезда к месту происшествия и дополнительной 
опасности.  

Следующий шаг - определение наличия сознания у пострадавшего. Если он без сознания 
- нужно восстановить проходимость дыхательных путей и приступить к определению 
признаков жизни (для этого запрокинуть голову, поднять подбородок и выдвинуть 
нижнюю челюсть), после чего выяснить: дышит ли пострадавший, имеется ли на сонной 
артерии пульс? При отсутствии дыхания и пульса приступить к сердечно - легочной 
реанимации. В случае появления у пострадавшего признаков жизни необходимо 
осуществить поддержание проходимости дыхательных путей, придав ему устойчивое 
боковое положение. 

 Если скорая помощь еще не приехала, необходимо приступить к обзорному осмотру 
пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. Затем осмотреть голову, 
шею, грудь, спину, живот, таз, конечности на предмет травм, наложить повязки, 
иммобилизировать переломы с помощью подручных средств. 

Так как сотрудник полиции не имеет право давать лекарственные средства, делать 
инъекции, использовать медицинские инструменты, чтобы уменьшить боль на место 
травмы необходимо наложить холод, создать покой поврежденной конечности (части тела, 
органу) и придать пострадавшему оптимальное положение, а так же осуществлять контроль 
за состоянием пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) до приезда скорой 
помощи.  

Необходимо отметить, что знать алгоритм оказания первой помощи при том или ином 
состоянии, это еще не все! Важны практические навыки, умение делать руками 
(накладывать жгуты, шины, повязки). 

 Сотруднику полиции не стоит забывать и об оказании психологической помощи 
пострадавшему, человек, который получил травму, как ребенок, ему больно, страшно. Его 
нужно успокоить, сделать так, чтобы он вам поверил, что вы все знаете и поможете ему. 
Разговаривайте с ним, объясняйте свои действия, отвечайте на его вопросы, не 
показывайте, что вы в чем - то сомневаетесь, не говорите, что скорая помощь приедет не 
скоро. Внушайте ему, что все будет хорошо. Сосредоточьтесь, и вспоминайте, все, что 
знаете о первой помощи.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что обучение навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим является одной из важнейших задач профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. Чем лучше они будут подготовлены, тем больше 
человеческих жизней будет спасено.  
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СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ  

ПАРОДОНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. Исследования многих авторов указывают на высокую распространенность 
заболеваний пародонта у детей. Целью исследования явилось изучение микрофлоры 
пародонтальных пространств у детей. У детей получали биоматериал из пародонтальных 
пространств. В результате изучения микрофлоры пародонтальных пространств у детей при 
хроническом пародонтите характеризуется большим количеством патогенных и условно - 
патогенных микроорганизмов. 

Ключевые слова: дети, заболевания пародонта, микрофлора.  
Актуальность. Высокая распространенность заболеваний пародонта у детей очень часто 

связана с изменением микрофлора полости рта, которая представляет собой 
высокочувствительную индикаторную систему, реагирующую качественными и 
количественными сдвигами на изменения состояния различных органов и систем 
организма в целом [1,с.50; 2,с.4; 3,с.114; 7, с. 83]. В исследованиях последних лет выявлены 
качественные и количественные изменения в составе нормальной микрофлоры, вызванные 



97

неблагоприятными факторами окружающей среды, стрессами, несвоевременной санацией 
очагов инфекции, игнорированием гигиенических мероприятий, отсутствием культуры 
питания, а также нерациональным, а иногда и необоснованным применением антибиотиков 
[4,с.9;5,с.290; 6,с.6; 8,с.112;10,с.219; 11, с.301], что имеет особое значение в детском 
возрасте, когда защитные функции организма находятся на стадии формирования. В целом 
во рту выявлено 300–400 видов микроорганизмов, из которых только несколько являются 
вероятными патогенными. Содержание микроорганизмов в ротовой жидкости в грамме 
материала составляет от 4 млн. до 5 млрд., в зубной бляшке – от 10 до 1000 млрд. [9, с.22].  

Цель исследования - изучение состояние микрофлоры пародонтальных пространств у 
детей. Материал и методы. У пациентов были получены образцы биоматериала. Отбор 
проб осуществлялся после индивидуальной гигиены полости рта. При обследовании 
каждого ребенка получали биоматериал из пародонтальных пространств в области 
фронтальной и боковой группы зубов. Забор образцов биоматериала происходил натощак 
по методике, согласно которой использовали стерильные бумажные штифты. 
Выращивание проводили в термостате при 370С. Выделение выросших микроорганизмов 
проводили в соответствии с «Методическими рекомендациями по микробиологической 
диагностике заболеваний. Количество микроорганизмов каждого вида подсчитывали по 
формуле:N = x / y, где N – количество микроорганизмов данного вида, х – количество 
микроорганизмов, у – сумма колоний данного вида микробов. 

Результаты исследования. В пародонтальных пространствах при интактном пародонте 
выявлены представители аутохтонной резидентной флоры – стрептококки, лактобактерии 
(102 - 3), стафилококки, дрожжеподобные грибы (101 - 2). Интересно то, что классические 
бактерии, выделяющиеся обычно при кариесе (род Rothia, раньше называли 
Стоматококкус, Кокки), которые считаются комменсалами, присутствуют практически 
всегда, образуя биопленки; вызывая иммуносупрессивные состояния и бактериемии – в 
контроле присутствовали в 3 раза большем количестве. Золотистый стафилококк, кишечная 
палочка, пиогенный стрептококк, энтерококк не определялся на питательных средах, а 
значит, указанные микроорганизмы являются представителями нерезидентной 
микрофлоры на поверхности пародонтальных пространств. У детей с хроническим 
генерализованным катаральным гингивитом имели место некоторые изменения в 
микрофлоре пародонтальных пространств, при ранжировании всех показателей нами была 
выявлена следующая закономерность – все пациенты имели сдвиги в микрофлоре, они 
характеризовались либо дисбиотическим сдвигом, либо дисбактериозом 1–2 степени. У 
детей с хроническим катаральным гингивитом независимо от возраста пациентов в первой 
подгруппе, определялся рост на питательных средах следующих представителей 
нормофлоры – стрептококков, лактобактерий и стафилококков. Количество указанных 
представителей микрофлоры снижалось незначительно или находилось в пределах 
значений, характерных для интактного пародонта. Одновременно с ростом аутохтонной 
флоры выявлялись, в незначительном количестве, представители нерезидентной 
микрофлоры пародонтальных пространств, а именно – рост золотистого стафилококка и 
пиогенного стрептококка, энтерококков, дрожжеподобных грибов. У детей с хроническим 
катаральным гингивитом независимо от возраста пациентов во второй подгруппе, были 
выявлены значительные изменения в состоянии микрофлоры пародонтальных пространств, 
существенно отличающиеся от показателей первой подгруппы. Аутохтонная флора была 
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представлена стрептококками, лактобактериями, стафилококками, при этом ее количество 
было снижено. У 82,61 % детей с хроническим пародонтитом представители аутохтонной 
микрофлоры отсутствовали или ее количество было снижено значительно – лактобактерии, 
стрептококки и стафилококки выделялись редко (100 - 1). Либо аутохонная микрофлора 
определялась в ассоциации с патогенными и условно - патогенными микроорганизмами, 
которые выделялись в большом количестве (101 - 5).  

Заключение. Таким образом, в пародонтальных пространствах при интактном 
пародонте выявлены представители аутохтонной резидентной флоры – род Rothia (в 3 раза 
большем количестве), лактобактерии (102 - 3) и дрожжеподобные грибы (101 - 2). Количество 
указанных представителей микрофлоры при хроническом гингивите характеризовалось 
угнетением роста, с некоторым увеличение нетипичных для пародонтальных пространств 
микроорганизмов. У 82,61 % детей при хроническом пародонтите представители 
аутохтонной микрофлоры выделялись редко (100 - 1) или в ассоциации с большим 
количеством патогенных и условно - патогенных микроорганизмов (101 - 5). 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. Заболевания пародонта у детей приводят к изменению функционального 
состояния тканей пародонта. С целью изучения функциональных изменений была 
проведена лазерная допплеровская флоуметрия тканей пародонта у детей. В результате 
проведенного исследования установлено, что детей со сниженной вазомоторной 
активностью в условиях хронического катарального гингивита следует относить к группе 
риска возникновения хронического пародонтита.  

Ключевые слова: дети, заболевания пародонта, лазерная допплеровская флоуметрия 
Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта поражают молодой контингент, 

при этом ткани пародонта не являются окончательно сформированными и длительно 
находятся в состоянии физиологического напряжения [1,с.4; 2,с.114; 3,с.85; 6,с.50; 9, с.77]. 
Состояние тканей пародонта во многом зависит от анатомического строения 
зубочелюстной системы. Мелкое преддверие полости рта, высоко прикрепленные уздечки 
и эпителиальные тяжи вызывают развитие патологических изменений со стороны тканей 
пародонта, могут привести к рецессии десны, обнажению корней зубов, резорбции костной 
ткани альвеолярного отростка и в конечном итоге к потере зуба [7,с.21; 8, с.379]. 
Функциональное состояние у детей изучается с помощью различных методик, в том числе 
и лазерной допплеровской флоуметрии [4,с.288; 5, с.19].  

Целью исследования явилась оценка функционального состояния тканей пародонта у 
детей посредством лазерной допплеровской флоуметрии. Материал и методы. Методом, 
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посредством которого было проведено функциональное исследование состояния тканей 
пародонта, была лазерная допплеровская флоуметрия. Производили стандартную запись 
допплерограммы и спектральный анализ частотных составляющих. При стандартном 
анализе определялись следующие величины: М – среднее арифметическое значение уровня 
микроциркуляции (перф. ед.); δ – среднее квадратичное отклонение амплитуды колебаний 
кровотока (перф. ед.); Кv – коэффициент вариации – вазомоторная активность 
микрососудов (соотношение между перфузией ткани и величиной ее изменчивости, 
характеризующий (Кv = δ / М*100 % ). Все пациенты в зависимости от наличия или 
отсутствия воспалительных заболеваний пародонта были ранжированы на 3 группы: 1 – с 
интактным пародонтом, 2 – с хроническим генерализованным катаральным гингивитом, 3 – 
хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести.  

Результаты исследования. При проведении лазерной допплеровской флоуметрии 
тканей пародонта у детей с интактным пародонтом основной показатель – уровень 
капиллярного кровотока по параметру М составил 20,630,66 перф. ед. При этом в первой 
подгруппе (дети с 6 до 12 лет) этот показатель был значительно выше и составил 23,250,77 
перф. ед. Во второй подгруппе – уровень капиллярного кровотока был в пределах 
нормальных значений и соответствовал 18,010,54 перф. ед. Установленный факт 
характеризует кровоток как отражение физиологических процессов, активно происходящих 
в тканях пародонта несформированного зуба – усиление кровотока неизменно 
сопровождает процессы физиологической смены зубов, их физиологической резорбции, 
прорезывания, формирования корня и пародонта. Такие показатели как 
среднеквадратичное отклонение колебаний кровотока (δ) и вазомоторная активность 
микрососудов (Кv) также находились в пределах указанных выше физиологических 
значений относительно выделенных подгрупп. Все сказанное свидетельствовало об 
усилении вазомоторной активности микрососудов и компенсаторном приспособлении 
кровотока к локальным метаболическим потребностям в условиях физиологических 
процессов смены зубов, очень характерных для детей от 6 до 12 лет. При наличии у детей 
хронического катарального гингивита показатели лазерной допплеровской флоуметрии 
были изменены у детей как в первой, так и во второй подгруппе. Общим для обеих 
подгрупп было следующее: в независимости от исходных значений показатели, 
характеризующие микроциркуляторный процессы имели две ярко выраженные тенденции 
– или они имели тенденцию к стойкому снижению или были резко завышены. Таким 
образом, выявлено два типа микроциркуляторных расстройств: 1 тип – снижение 
вазоматорной активности и 2 тип – усиление вазоматорной активности. 1 тип 
микроциркуляторных расстройств был зафиксирован нами в 28,89 % случаев, что 
свидетельствовало о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого 
кровотока в условиях хронического катарального гингивита, относительно показателей, 
характерных для интактного пародонта в исследуемых подгруппах. Уровень капиллярного 
кровотока по параметру М снижался до 16,252,12 перф. ед. в первой подгруппе и до 
13,011,54 перф. ед. во второй подгруппе. 2 тип микроциркуляторных расстройств был 
зафиксирован нами в 71,11 % случаев, что свидетельствовало об усилении вазомоторной 
активности микрососудов и компенсаторном приспособлении кровотока к локальным 
метаболическим потребностям в условиях хронического катарального гингивита, 
относительно показателей, характерных для интактного пародонта в исследуемых 
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подгруппах. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал 24,151,8 перф. ед. 
в первой подгруппе и 22,642,14 перф. ед. – во второй подгруппе. При наличии у детей 
хронического пародонтита показатели лазерной допплеровской флоуметрии были 
изменены как в первой, так и во второй подгруппе. В подавляющем большинстве случаев в 
обеих подгруппах в независимости от исходных значений показатели, характеризующие 
микроциркуляторные процессы имели стойкое снижение значений, что свидетельствовало 
о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого кровотока, и 
соответственно могло быть отнесено к функциональным проявлениям хронического 
пародонтита. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал 15,641,91 перф. 
ед. в первой подгруппе и 13,222,28 перф. ед. – во второй подгруппе.  

Заключение. Таким образом, проведенные клинико–функциональные исследования 
позволили нам сделать интересные выводы: 

1.У детей с интактным пародонтом в возрасте 6–12 лет определено усиление кровотока в 
условиях физиологических процессов смены зубов (уровень капиллярного кровотока 
23,250,77 перф. ед.).  

2.У детей в возрасте 6–15 лет при наличии хронического катарального гингивита и 
пародонтита определено соответственно усиление (уровень капиллярного кровотока 
23,401,97 перф. ед.) и снижение (уровень капиллярного кровотока 14,432,1 перф. ед.) 
вазомоторной активности микрососудов и тканевого кровотока, что соответственно могло 
быть отнесено к функциональным проявлениям патологии. Пациентов со сниженной 
вазомоторной активностью в условиях хронического катарального гингивита (уровень 
капиллярного кровотока 14,631,83 перф. ед.) следует относить к группе риска 
возникновения хронического пародонтита.  
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«ОБЗОР ПОЛЕЗНЫХ КАЧЕСТВ МЯСА КОСУЛИ» 
 

Косуля – достаточно крупное и изящное животное представителей семейства оленей. 
Питается преимущественно травой, ветками кустов и деревьев. Мясо косули нежнее, чем 
мясо лося, оленя или марала. Оно обладает специфическим привкусом, который присущ 
всей дичи. Мясо косули отличается темным цветом, насыщенным вкусом и меньшим 
количеством жира. 

Мясо косули очень полезно и питательно, содержит множество витаминов и 
микроэлементов. В таблице 1 представлены вещества, которых больше всего содержится в 
100 граммах продукта [1]. 

 
Таблица 1 – Состав минеральных веществ и витаминов в мясе косули. 

Вещество Количество в 100 граммах 
Витамин PP 3,5 мг 
Витамин B6 0,37 мг 
Витамин B12 6,31 мкг 
Сера 211 мг 
Йод 7 мкг 
Калий 318 мг 
Железо 3,4 мг 
Натрий 51 мг 
Магний 23 мг 
Цинк 2,09 мг 
Магний 23 мг 
Кальций 5 мг 
Селен 9,7 мг 
Марганец 0,04 мг 
Медь 0,253 мг 
Фосфор 202 мг 

 
Продукт содержит около 20 аминокислот, насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Особенность мяса косули – это низкая калорийность (138 кКал) и высокое 
содержание белков.  

Мясо косули полезно всем, кто страдает заболеваниями: 
 - Пищеварительной системы. 
 - Эндокринной системы. 
 - Частыми простудами. 
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 - Вегето - сосудистой дистонией. 
 - Нервными расстройствами [2]. 
Жир косули считается безопаснее, чем жир других диких животных. Это связано с тем, 

что накапливаемый жир является легко плавящимся и его рекомендуется употреблять в 
пищу. Считается, что печень косули обладает противораковыми свойствами. Она полезна 
для пожилых и ослабленных людей. 

Мясо косули является экологически - чистым продуктом, поэтому ее можно употреблять 
в пищу практически всем – и больным и здоровым. Являясь диетическим продуктом, оно 
особенно полезно людям, которые страдают заболеваниями желудочно - кишечного тракта. 
Маловероятный вред и существенная польза для организма человека сделали этот продукт 
любимым деликатесом для многих людей.  

 
Список литературы: 

1. «ProdGid» - интернет портал о здоровом питании / http: // prodgid.ru / poleznye - svoystva 
/ mjaso / myaso - kosuli - polza - i - vred /  

2. «Full of life» - интернет портал о здоровом питании / https: // fulloflife.ru / pitanie / myaso 
- kosuli - polza - i - vred /  

© И.С. Барановский, 2017 
 
 

 
  



106

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



107

УДК:159.9 
Ф.Ф. Байшугурова 

студент факультета башкирской и тюркской филологии 
Научный руководитель – кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психолого - педагогического образования  
Л.Н.Уварова 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
г. Стерлитамак, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние социальных сетей на жизнь человека, приводятся 

примеры негативных и позитивных воздействий интернета на человека. 
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В ХХI веке на смену бумажным письмам пришли электронные. Социальные сети, такие 

как: Вконтакте, Одноклассники и др. стали неотделимой частью в жизни каждого человека. 
Воздействие oнлайн общений на людей очень спорно и каверзничающе. Большинство 
взволнованны относительно того, что онлайн общение в сравнении с общением вживую, 
лицом к лицу, плохо воздействует нa развитие подростков. Большинство родителей 
подроcтков боятся, что электронное oбщение может негативно сказаться на их социальном 
развитии, заменить общение лицом к лицу. Однако, по итогам исследования диагности - 
рованных негативных последствий использования интернета очeнь мaло. 

Д.А.Губанов считает, что «Интернет», как всемирная информационная система, 
образующая киберпространство, особую реальность, рождает киберкультуру со своими 
понятиями, ценностями, образом мыслей и языком и является сегодня одной из главных 
составляющих становления информационного общества. Неоднозначность влияния 
социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению этой проблемы [1, c.45]. 

Д. Бойд к выводу о двух основных «страхах», вызываемых социальными сетями: 
сексуальные домогательства и конфиденциальность информации [3].  

Контент - анализ периодической печати в Дании позволил М.Ларсен составить список 
наиболее часто упоминаемых проблем в связи с социальными сетями, куда входят: 
сексуальное насилие и педофилия, запугивание и преследование, угрозы и насилие, 
распространение националистических идей.  

К. Фукс, совершив опрос среди немецких и австрийских студентов, получил следующий 
список рисков: конфиденциальность данных, распространении спама, возможность потери 
личной информации, создание негативного имиджа, интернет - зависимость [3].  

С.В.Бондаренко исследовав виртуальные сетевые сообщества, сделал вывод о наличии 
следующих форм проявления девиантного поведения: хакерство, нарушение режима 
секретности, диффамация, кибертерроризм, компьютерная педофилия. Опрос показал, что, 
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по мнению респондентов, сети «затягивают» и отнимают слишком много времени, 
вытесняют реальное общение, обеспечивают «избыточность общения и информации».  

В работе «Аутопойезис социальных сетей в интернет - пространстве» было пояснено, как 
социальные сети расходуют смоделированный психикой код посредством перенесения всё 
большего числа элементов частной жизни во всеобщее тотальное поле взаимодействий [2]. 

Важнейшей задачей для подростка является - быть оцененным среди своих 
товарищей и среди взрослых, а также - поддерживать интимно - личностное об-
щение с противоположным полом. Виртуальный мир предлагает ребятам Интернета 
огромные возможности: общаться с огромным количеством разных людей. Если 
ежедневный круг общения подростка слишком узок, то электронная реальность 
может заменить ему недостаток друзей в реальной жизни.  

Разнообразие увлекательного контента (музыка, видео, тексты) также продлевает 
время пребывания ребёнка на сайте. Большинство юных пользователей обращаются 
к интернету за эмоциональной разгрузкой. Маленькие дети 2 - 3 - х лет держат в 
руках телефоны своих родителей, тем самым молодой организм начинает понимать, 
что такое телефонные игры, становясь зависимым. Ребенок начинает требовать 
мобильное устройство при отбирании, психуя, и в большинство случаев все - таки 
добивается своего. Родители, видя то, что ребенок плачет и психует, дают 
«поиграть» телефон, чтобы успокоить свое дитя. 

Согласно результатам исследования социальную сеть «Вконтакте» используют 84 
% , «Инстаграм» - 76 % , «Ватсап» - 34 % , «Одноклассники» - 13 % , причём 70 % 
сидят сразу в 2 - 3 сетях. Средняя продолжительность ежедневного посещения 
социальных сетей составила более 5 часов. Вместо общения с друзьями вживую, 
прогулкой на улице и учёбой молодые люди всё больше времени выбирают 
находиться в постоянном контакте с виртуальным миром. Студенты, у которых 
время пребывания в сети от 6 до 24 часов не видят большой угрозы для себя. Это 
говорит о неумении анализировать свою деятельность. У этих студентов отcутствуeт 
самoкритичность, a этo один из критериев психолoгического здоровья челoвека. 

Необходимо найти для себя баланс между виртуальным и реальным общением, 
чтобы пройти тонкую грань между активностью в социальных сетях и зависимостью 
от них. Важно сохранить свое психическое здоровье, на кoтoрoе и тaк постоянно 
влияет нaш сoвременный oбрaз жизни, где компьютерам и виртуальнoму oбщению 
отвoдится весьма знaчительнaя рoль. 
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Аннотация. В статье рассматривается исследование уровня самооценки студентов. Так 
как процесс обучения сказывается на их психофизиологическом состоянии, то важно 
регулярно выявлять статистику изменений данного показателя. Данное исследование 
проводилось на базе Ульяновского государственного педагогического университета им. И. 
Н. Ульянова. Было выявлено, что уровень самооценки находится на оптимальном уровне, 
особенно у студентов первого курса. У студентов 2 - 5 курсов уровень самооценки 
расходится.  

Ключевые слова: самооценка, студенты, адекватность, уровень, обучение.  
Одной из главных задач вуза является подготовка и формирование специалистов нового 

типа, способных овладеть в процессе учебы знаниями, превращая их затем в 
производительную силу общества. 

Учитывая то, что пятилетний срок обучения студентов в вузе носит в большинстве своем 
физиолого - статичный характер, сопровождающийся достаточными физическими и 
нервными перегрузками (Корчагин, 1995). Напряжение усиливается социально - бытовыми 
проблемами, проблемами межличностных отношений в быту и учебной группе. Поэтому 
определение психофизического состояния студентов является важным элементом в 
построении учебно - воспитательного процесса в высшем учебном заведении [1 - 4]. 

Цель исследования – выявить уровень самооценки студентов естественно - 
географического факультета Ульяновского государственного педагогического 
университета. 

Оценка уровня тревожности проводилась с помощью опросника Спилберга - Ханина. 
Наиболее высокий уровень тревожности выявлен на 1 и 2 курсах – это реактивная 
тревожность (11,8 % - высокий и очень высокий уровень). Студентов беспокоят ситуации, 
связанные с университетом, общением с преподавателями, выполнением учебных заданий. 
Самооценочная и межличностная тревожность явно не проявляется, но у каждого 
четвертого первокурсника (22,4 % ) выявлен низкий уровень самооценочной тревожности 
(«чрезмерное спокойствие»).  
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Изучение самооценки, уровня притязаний студентов проводилось по методике Дембо - 
Рубинштейн (таблица 1). По результатам исследования большинство студентов имеют 
высокий (38,3) и очень высокий уровень самооценки (53,5). Притязания являются фактором 
личностного развития либо тормозит его, что зависит от величины расхождения между 
притязаниями и самооценкой (адекватность).  

 
Таблица 1 - Оценка и уровень притязаний студентов  

естественно - географического факультета 

К
ур

с 

Уровень самооценки Уровень притязаний Адекватность 
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I II III IV V 

1 15,6 10,2 35,2 39 3,9 14,1 35,3 46,7 18  -   -  50,2 31,8 
2  -  8,2 38,3 53,5  -  4,2 14,1 81,7 31,2  -   -  41,5 27,3 
3 6,2 17,9 30,8 45,1  -  7,1 23,2 69,7 17,5  -   -  39,2 43,3 
4 7,2 21 32,8 39  -  5,5 68,4 26,1  -   -   -  56,8 43,2 
5 5,9 41 28,3 24,8 1,5 8,5 42,7 47,3 16,1  -   -  48,9 34,0 

 
 Выделено пять групп адекватности: 
1 группа – расхождение между самооценкой и притязаниями минимально (либо они 

полностью совпадают), самооценка завышена, притязания не служат стимулом 
личностного развития, становления той или иной стороны личности. На 1 курсе таких 
студентов – 18 % , на 2 – 31,2 % . 

2 группа – самооценка средняя, отношение студента к себе не носит конструктивного 
характера. Расхождение между самооценкой и притязаниями также небольшое. На 
младших курсах таких студентов не выявлено. 

3 группа – заниженное представление студента о себе, уровень притязаний также низкий, 
что свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Студенты, которых 
можно отнести к 3 группе, не выявлены.  

4 группа – расхождение между уровнем самооценки и уровнем притязаний оптимально, 
ученик ставит перед собой реальные цели, притязания основываются на оценке им своих 
возможностей, и служат стимулом личностного развития. Всего таких первокурсников – 
50,2 % . 

5 группа – резкий разрыв между притязаниями и самооценкой, что не только не 
стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие. Самооценка при этом занижена, 
а притязания очень высокие. Количество студентов 1 курса, отнесенных к данной группе, 
составляет 31,8 % , 2 курса – 27,3 % . По шкале «тревожность» у значительной части 
учащихся фоновая тревожность (80,5 % ) и на занятиях (84,6 % ) соответствует норме. 
Высокий уровень фоновой тревожности имеет каждый 6 - й пятикурсник (14,9 % ). 
Количество студентов с высокой ситуативной тревожностью (на занятиях) меньше (9,9 % ), 
чем с общей (фоновой). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются психологические особенности одаренных детей. Способы и 

признаки, с помощью которых можно выявить одаренных детей. Поведение одаренных 
детей и взаимоотношение с окружающими. 
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В настоящее время в психологической науке существует несколько подходов к 

пониманию одаренности и ее проявления. Американский психолог Абрахам Харольд 
Маслоу и отечественный психолог Лев Семёнович Выготский определяют одарённость как 
генетически обусловленный компонент способностей. Также необходимо понимать, что 
этим даром природа награждает каждого человека, но и очевиден тот факт, что некоторым 
людям его достается больше чем другим. Поэтому одаренным человеком принято называть 
того, у кого этот дар превосходит средние способности и возможности большинства людей. 
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Также принято считать, что внешнее окружение этого человека, то есть среда и воспитание, 
либо помогает данному дару раскрыться, либо наоборот его подавляет.  

Понятие одаренный ребенок не принято применять в практической работе с детьми 
дошкольного возраста, вместо этого используют понятие ребенок с признаками 
одаренности. 

Как правило признаки одаренности у ребёнка проявляются в его реальной деятельности, 
они могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий и охватывают 
два аспекта поведение одаренного ребенка мотивационный и инструментальный. 

Инструментальный аспект поведения характеризует способы деятельности ребенка и 
определяют следующие характеристики: 

- в поведение ребёнка заметны специфические стратегии деятелности; 
- особый тип обучаемости; 
- высокая структурированность знаний. 
Мотивационный аспект характеризует отношение ребенка к той или иной стороне 

действительности и включает следующие компоненты: 
 - ярко выраженный интерес определенным занятиям или сферам деятельности; 
 - повышенная любознательность; 
 - высокая критичность к результатам собственного труда [2, c. 117]. 
Дети с признаками одаренности обладают способностью воспринимать связь между 

явлением и предметом и делать соответствующие выводы. 
Такие дети на раннем этапе развития характеризуются отличной памятью, которая 

сочетается с ранним речевым развитием, что в свою очередь помогает ему накапливать 
большой объем информации и регулярно ее использовать. Именно поэтому одаренные дети 
имеют большой словарный запас, который позволяет им свободно и четко излагать свои 
мысли. Такие дети с удовольствием занимаются со сложными задачами, которые порой не 
имеет практического решения и не любят когда им навязывают готовые ответы. Они 
отличаются большим упорством в решении задач и отличаются высокой, продолжительной 
концентрацией внимания. 

У детей с признаками одаренности сильнее прослеживается психосоциальная 
чувствительность. Такие дети обладают высоким чувством справедливости, поэтому они 
остро реагируют на несправедливость окружающего мира, а также предъявляют к себе и 
окружающим очень высокие требования. Также для одаренных детей характерна богатая 
фантазия (вымышленные друзья, вымышленные события), живое воображение, творчество, 
изобретательность. Такие дети обладают отличным чувством юмора, любят игру слов. 
Нередки случаи, что таким детям в раннем возрасте недостает эмоционального баланса, то 
есть они нетерпеливы и порывисты.  

К старшему дошкольному возрасту психофизиологические психические личностные 
достижения, развитие, самостоятельность ребенка в поведении, характер взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми свидетельствует о становление творческой активности, которая 
в дальнейшем может способствовать развитию одаренности и ее феноменов. 

Голографическое и субсенсорное восприятие мира, являющееся врождёнными, 
обеспечивает раннее проявление одаренности. Голографичность и субсенсорность 
позволяют дошкольнику осваивать мир в быстром темпе. 
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Биологический феномен развития одаренности дошкольников определяет врожденную 
природу этого явления. 

Социокультурный феномен развития одаренности детей дошкольного возраста 
определяется тем, что на сохранении и развитие одаренности влияют социальные условия, 
в которых находится ребёнок [1, с. 75]. 

Одаренным детям необходима соответствующая среда и условия образования, которые 
позволят в полной мере реализовывать их возможности, что в дальнейшем пригодится 
непосредственно для таких людей, а также для блага всего общества. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности самоотношения у девушек с 

нарушениями пищевого поведения в зависимости от типа. Нарушения пищевого поведения 
(далее НПП) – серьезна проблема современности. Не смотря на то, что последнее 
десятилетие объявлен «бой» эталоном физической внешности, запрет на показ физически 
истощенных девушек, мода на идеальный образ жизни остается актуальной. 
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Человеку, даже самому идеальному, приходится сталкиваться с множеством 

препятствий и конфликтов, которые не всегда получают свое логическое завершение. 
Осознание собственной не совершенности может наносить урон самоотношению девушки 
и стимулировать неадекватные паттерны пищевого поведения.  

Выделяют три большие группы нарушений пищевого поведения (далее НПП): 
ограничительное, эмоциогенное, экстернальное [1, с. 102 - 107]. И их сочетания: 

1. Ограничительное, эмоциогенное и экстернальное типы пищевого поведения. Люди, с 
данным комплексом, объединяющие три типа НПП, не имеют стабильного паттерна 
принятия пищи.  
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2. Ограничительный и экстернальный типы пищевого. Данное сочетание НПП, 
выступают как взаимодополняющие: ограничительное пищевое поведение может 
выступать как попытка контроля последствий от экстернального пищевого поведения.  

3. Эмоциогенное и экстернальное типы пищевого поведения. Это стихийное 
потребление пищи, основанное на внутренних эмоциональных факторах или на внешних 
привлекательных факторах еды.  

В ходе исследования не было выявлено сочетание ограничительного и эмоционального 
типов пищевого поведения, что связанно с противоположностью целей принятия пищи при 
данных нарушений. 

Самоотношение включает в себя самосознание, самопознание, самооценку, 
эмоциональное отношение к себе, самоконтроль и саморегуляцию. 

Для диагностики данных переменных были использованы следующие методики: 
«Голландский опросник пищевого поведения» и «Опросник самоотношения» В.В. Столина 
и С.Р. Пантелеева. В исследовании приняли участи 196 студентов Воронежского 
Государственного Университета. 

По результатам нашего исследования, было установлено, что для группы с 
ограничительным типом питания характерно низкое принятие себя в целом, однако, 
высокий самоинтерес и понимание себя, уверенность в собственных силах. Возможно, 
девушки не довольны собой, но имеют надежду решить проблемы по средствам 
ограничений в питании.  

Для групп с эмоциогенным типом НПП характерно низкая оценка себя в целом, 
непринятие собственной личности и негативных эмоций, направленных на себя, 
самообвинение, отсутствие интереса к собственной личности, что может являться 
источником эмоциогенного питания.  

Девушки с экстернальными типом питания склонны ожидать негативное отношение от 
других людей в большей мере, чем представительницы других групп. Остальные 
показатели у них снижены.  

Группа девушек с сочетанием трех типов НПП имеют низкие показатели по шакалам 
дифференцированного самоотношения, и высокий уровень готовности к реальным 
положительным действиям в отношении себя.  

Представительницы группы с сочетанием ограничительного и экстернального типов 
питания настроены в отношении своей личности в целом позитивно, уверены в своих 
силах, испытывают к себе симпатию, что отличает эту группу от других. 

Группа с сочетанием эмоциогенного и экстернального типов нарушений питания 
обнаруживает низкие показатели самоотношения, выражая при этом большую готовность 
позитивной оценки себя, чем конкретных действия в отношения себя. Прошлые события и 
свою роль в них они оцениваю позитивно, отсутствуют сожаление, гнев и разочарование в 
себе. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что имеются определенные 
различия личностных особенностей (конкретно самоотношения) у девушек с разными 
НПП. Данные факты необходимо учитывать в ходе терапии лиц с НПП, для достижения 
эффективности психологической помощи. К примеру, для девушек с эмоциогенным 
нарушением питания необходимо акцентировать внимание на способах конструктивного 
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переживания чувств, в частности чувства вины. А у девушек с ограничительным типом 
питания лучше акцент делать на принятии себя путем самопознания. 
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игры.  
Одним из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека является 

дошкольный возраст. Дошкольный период развития человека является одним из наиболее 
благоприятных для развития психических процессов. В условиях современности 
исследовательский интерес вызывает вопрос, касающийся особенностей возрастных 
колебаний уровня развития психических процессов. В частности, интересны такие аспекты, 
как характеристика возрастных особенностей абсолютных значений показателей уровня 
развития внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления. 

Проблемы развития внимания ребенка отражены в работах ряда ученых: А.А. 
Люблинской, В.С. Мухиной, А.Г. Сухарева, И.В. Шаповаленко, Д.Б. Эльконина и других. 

Дошкольный возраст – это период развития ребенка от 3 до 6 - 7 лет, занимающий 
особое место в жизни ребенка. В эти годы развиваются и совершенствуются физические и 
интеллектуальные возможности ребенка, который уже хорошо разговаривает и свободно 
двигается, происходит интенсивное развитие познавательных процессов. Развитие детского 
организма происходит в условиях возрастания объема и интенсивности учебно - 
познавательной деятельности. 
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Д.Б. Эльконин констатировал, что «системное строение сознания – структура отдельных 
психических процессов (восприятия, памяти, мышления и т.д.), при которой на данной 
стадии развития какой - нибудь процесс занимает определяющее место» [2, с. 101].  

Внимание носит избирательный характер. Внимание – это направленность психической 
деятельности, ее сосредоточенность на значимых для личности объектах. Это одна из форм 
познавательной деятельности.  

По мнению В.С. Мухиной, внимание представляет собой направленность психики 
(сознания) на определенные объекты, которые имеют устойчивую или ситуативную 
значимость для личности, сосредоточение психики (сознания). «На протяжении 
дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их передвижением в 
общем умственном развитии внимание приобретает большие сосредоточенность и 
устойчивость» [1, с. 37].  

В различной деятельности дошкольника развитость внимания обладает высокой 
значимостью. В возрасте 6 - 7 лет целесообразно развивать удержание внимания на одном и 
том же объекте и переключать внимание с объекта на объект. В дошкольном возрасте 
внимание носит непроизвольный характер. К 6 - 7 годам устойчивость и концентрация 
внимания ребенка увеличивается, но все еще остается слабо развитой. Особое значение в 
развитии детей от 2 до 7 лет имеют творческие или ролевые игры. 

Сбор объективной информации об особенностях внимания основывается на 
экспериментальных методах, которые предъявляют строгие требования к процедуре 
исследования. К экспериментальным методам относятся игры. Главным не 
экспериментальным методом является наблюдение. Известны такие общие методики 
изучения развития внимания, как: методика «Корректурная проба», «Отыскивание чисел», 
«Кубики Кооса», «Куб Линка» и другие. 

Для выявления исходного уровня развития внимания дошкольники 6 - 7 определяются в 
две группы: контрольную и экспериментальную. В эксперимент были включены 
упражнения - тесты для выявления развития внимания: «Перелетный колокольчик», «Будь 
внимателен!», «Слушай команду».  

В экспериментальной группе проводится формирующая работа с детьми, 
направленная на развитие внимания. Воспитателю необходимо иметь 
разработанную программу и картотеку специальных игр и упражнений для развития 
внимания, например, игры «Запомни движение», «Строители», «Зеваки», 
«Смешанный лес», «Цепочка слов», «Пропусти число», «Найди предмет», «Построй 
дорожку» и др.; упражнения на развитие концентрации внимания «Муха 1», 
переключения внимания «Летает – не летает», «Съедобное – несъедобное», 
устойчивости внимания «Ладошки» и др. Внимание ребенка должно подчиняться 
цели или требованиям. Наблюдение за детьми обеих групп ведется в процессе всей 
реализации программы эксперимента.  

На стадии обработки и интерпретации результатов исследования внимания у 
дошкольников фиксируется количество ошибок и время, затраченное на выполнение 
заданий. Успешным считается безошибочное выполнение заданий. В ходе исследования 
выявляется, что дошкольники способны сохранять внимание в течение 30 – 35 минут [1, с. 
35]. 
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Развитие психических процессов, в том числе внимания, происходит на протяжении 
всего дошкольного возраста. Возможности развития произвольного внимания становятся 
велики к 6 - 7 годам. Исследование развития внимания имеет большое значение в 
психодиагностике дошкольников. Внимание у дошкольников развивают специально 
организованные игры и упражнения. 
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Введение. Если говорить о профессионализме пилота, необходимо четко 

понимать из чего он складывается. Профессионализм напрямую связан с ресурсами 
и экологией пилота [1]. Существуют различные критерии оценки 
профессионализма, основной из которых является количество авиационных 
происшествий, за которые несет ответственность пилот. После ряда исследований 
была выведена следующая зависимость между опытом и происшествий, в основу 
которых лег «человеческий фактор» (рис.1). 
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Рис.1. Зависимость «ошибок пилота» от опыта 

 
В данном случае просматривается сильная корреляция между профессиональными 

навыками и уровнем безопасность. Стоит отметить, что вне зависимости от страны в 
первые годы службы доля авиационных происшествий составляет примерно 80 % , в то 
время как с набором опыта и летных часов «ошибка пилота» сокращается до 30 % , попадая 
в так называемые «плато безопасности» [1]. 

Ресурсы пилота формируются на основе трех характеристик (рис.2): личностных, 
профессиональных и энергетических. 

 

 
Рис.1 Модель ресурсов пилотов 

 
В данном случае будет рассматриваться влияние каждого из факторов на общий 

профессионализм азиатских летных специалистов, в основу которых ложится менталитет, 
находящийся на подсознательном уровне аэромотивации. 

В соответствии с данной моделью, основные аспекты, подлежащие рассмотрению это: 
влияние менталитета на социальную зрелость, воспитание, образование и обучаемость, а 
также влияние менталитета на отношение к собственному здоровью, как основных 
аспектов ресурса пилотов. 

Азиатский менталитет. Особую роль в формирование менталитета большинства 
азиатских стран сыграло конфуцианство, хотя большое значение это течение имеет в Китае, 
не маловажную роль оно оказало на ряд азиатских стран, которое имели связь с Китаем или 
были порождены китайским обществом. Данное течение легло в основу многих 
социальных норм, а в таких странах как Китай, Япония и Корея в полной мере может 
считаться системой политических и морально - этических взглядов, построенных на нормах 
взаимоотношений и четкой иерархии, которая прослеживается на протяжение всей жизни 
представителей этих стран [2].  
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Также особую роль в культуре многих азиатских стран играет легизм, в основу которого 
ложится принцип: строгого наказания за провинность и вознаграждения за заслуги. 

Совместно данные идеи согласно Маслову А.А. порождают принципы, которые ложатся 
в основу воспитания и общественной жизни людей [3]: 
 Главным приоритетом каждого человека является государство: служение 

государству, правителю, вне зависимости от характера и природы. Представители 
азиатских стран, даже если они недовольны чем - то в своем государстве, всегда стоят на 
стороне правительства как высшей социальной сущности, боятся государства и видят в нем 
своего единственного надежного защитника. 
 Культура и образование – основополагающая характеристика личности, в основу 

которой обязательно ложится уважение к старшим, забота о младших, а также 
представления о честности. 
 Общество базируется на строгой иерархии, где каждый должен выполнять свою 

функцию: «правитель должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец – отцом, сын 
– сыном». Иерархия неотъемлемая часть азиаткой общности. 

Влияние менталитета на профессиональные аспекты. Во многих азиатских странах 
ребенок занимает особое место в семье, в частности в Китае, дети – это «маленькие 
императоры». Во многом это обусловлено политикой и историческими аспектами жизни 
общества. Каждый ребенок растет в некоторой среде вседозволенности, что становиться 
причиной их социальной неподготовленности к «взрослой» жизни. Хотя образование в 
азиатских странах является признаком престижа, данная особенность приводит к 
некоторому нежеланию учиться, увеличивая средний возраст студента [4].  

Что касается социальной зрелости, если оценивать ее со стороны азиатской 
ментальности, то нельзя сказать, что отношение азиатских специалистов незрелое. На 
уровне своей общности они строго придерживаются основных норм, в основе которых 
лежит уважение к старшим, прививаемое с детства. Однако рассматривая этот вопрос со 
стороны профессионализма в сфере авиации, строгое подчинение иерархии и 
передерживания концепции: «Первый пилот подобен богу на ВС», показывают их 
несоответствие международным нормам безопасности полета. 

Отличным примером несостоятельности подобного отношения является крушение рейса 
214 Boeing 777 Asiana Airlines в Сан Франциско 6 июля 2013 года. В следствии этого 
происшествия из 291 пассажира 3 погибли, около 180 пассажиров было доставлено в 
местные больницы с ранениями различной тяжести [5]. Расследованием занималось 
агентство транспортной безопасности США (NTSB National Transportation Safety Board) [5]. 
После столкновения были рассмотрены множество причин. Изначально предполагалась 
техническая ошибка, в частности неисправность дроссельной заслонки двигателя, 
послужившее причиной уменьшения мощности. Однако NTSB исключило возможности 
технических ошибок авиационных систем. После тщательной проверки полетной 
информации агентство сконцентрировалось на человеческом факторе. Возможность 
усталости была исключена, согласно Wall Street Journal, пилотам не хватало опыта. На 
момент полета второй пилот Ли Кан Кук имел только 43 полетных часа на Boeing 777, 
однако компания опровергла данное заявление, так как пилоты имели тысячные 
предварительные налеты на тренажере. Согласно информации, выпущенной NTSB, первый 
пилот отрегулировал мощность на дроссельной заслонке, оставив двигатель на холостом 
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ходу, не понимая показателей бортового компьютера, в то время как второй пилот, который 
должен был проинформировать командира экипажа, вероятней всего проигнорировал свои 
обязанности. 

Данная авария так же отражает зависимости опыта и процента допускаемых ошибок со 
стороны пилота. Подобные случаи к сожалению не являются единичными, но именно этот 
отражает крайнюю степень серьезности проблемы. 

Интертипная пара пилотов. Проблема ментальности в парах пилотов может быть 
решена различными методами, один из которых является составление интертипной пары 
пилотов [6]. 

Подход предупреждения авиационных происшествий предполагает исследование 
различных методов и средств управления и планирования в сфере воздушного транспорта. 
Человеческий фактор является одной из основных проблем в обеспечение безопасности 
полетов БП, а подобные методы являются основными способами исключения его влияния 
БП. В настоящее время идеология таких компаний как Boeing и Airbus не рассчитана на 
исследования в области авиационной психологии, затрагивающей проблему комплектации 
экипажа. Хотя проблема комплектации экипажа напрямую влияет на БП. Программа 
подготовки пилотов в области человеческого фактора CRM [7] не является достаточной в 
вопросах ментальности, так как не учитывает культурные особенности, а рассматривает 
человеческий фактор в соответствии с мировой статистикой. В следствии независимых 
расследований многих психологов в области авиации, эксперты приходят к выводу, что 
состав экипажа напрямую влияет на безопасность полетов, ошибки пилотов зачастую 
являются следствием психологических несоответствий в парах. 

В основе принципа интертипной пары лежит соционика, а рассматривается 
исключительно информационный аспект коммуникации. По результатам исследований 
наиболее неблагоприятными составами являются: «рациональный - иррациональный». И 
менее «неблагоприятными»: «экстраверсия - интроверсия», «логика - этика» и «сенсорика - 
интуиция». Однако при проведение теоретические данные имеют обратные показатели, так 
называемые «неблагоприятные» несовпадения оказываются «благоприятными» [6].  

Работниками МГТУ ГА были разработаны ряд специальных компьютерных программ: 
«Азеф», «Ring - 2» и «Чкаловский - 2», которые оценивают авиационных специалистов. В 
частности, программа «Чкаловский - 2» используется для оценки моторного 
взаимодействия в паре пилотов, позволяя подобрать людей со схожим временем реакции. 

Хотя исследования продолжаются и не являются полными, они подтверждают 
теоретические предпосылки исследований [6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБРАЗА ОТЦА 
 И КОМПОНЕНТОВ Я - КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКА 

 
Аннотация: фигура отца является ключевой в жизни ребенка, а характер 

взаимоотношений в диаде папа - ребенок значительно сказывается на формировании Я - 
концепции индивида. В работе, с применением психодиагностических методик, проведено 
детальное изучение образа отца, сформированного у подростка и, взаимосвязь этого образа 
с компонентами Я - концепции, а именно самооценкой и самоотношением. Исследование 
проводилось среди подростков, воспитывающихся в семьях с отцом и без отца. 
Полученные результаты проанализированы соответствующим методом математической 
статистики. 

Ключевые слова: отец, Я - концепция, подросток, самооценка, самоотношение. 
Влияние феминизации на воспитание детей выражается в активном вовлечении матери 

во все сферы жизни ребенка и ее лидирующее положение в процессе формирования его 
личности. Но для полноценного развития ребенка необходима правильная модель 
поведения обоих полов.  

Отсутствие отцовского воспитания приводит к нарушениям в мотивации достижения 
успеха. Позитивные отношения с отцом, напротив, развивают такие качества у детей, как 
объективная самооценка, эмоциональная уравновешенность, устойчивая нравственно - 
волевая сфера, хорошее понимание социальных нормативов, независимость, оптимизм. 

На сегодняшний день Я - концепция понимается как динамическая система 
представлений человека о самом себе, включающая: а) осознание своих физических, 
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интеллектуальных и прочих свойств; б) самооценку; в) субъективное восприятие 
влияющих на собственную личность внешних факторов. 

Отечественный психолог В.С. Мерлин выделил в структуре Я - концепции 
(самосознания) четыре фазы ее развития. Это сознание тождественности (11 месячный 
возраст), сознание «Я» как активного начала (2 - 3 года), осознание своих психических 
свойств (5 - 6 лет), социально - нравственная самооценка (13 - 15 лет) [1].  

Таким образом, в подростковом возрасте формируются такие компоненты Я - концепции 
как самооценка и самоотношение. Происходит эмансипация от семьи, вырабатывается 
собственное мировоззрение, социальное сознание, оформляются представления об 
отцовской и материнской ролях.  

Цель исследования: изучить психологические особенностей влияния образа отца на 
компоненты Я - концепции подростка. 

Объект исследования: Я - концепция подростка. 
Предмет исследования: психологические особенности влияния образа отца на 

компоненты Я - концепции подростка. 
Гипотеза исследования: у подростков, воспитывающихся в семьях с отцом и без отца, 

существует взаимосвязь между характеристиками образа отца и их самооценкой, и 
показателями их самоотношения.  

Методики исследования: 
1. Тест «Самооценка» С.А. Будасси [2];  
2. Тест - опросник cамоотношения В.В. Столин, С.Р. Пантелеев [3];  
3. Анкета «Образ отца», выполненная по методу семантического дифференциала [4]. 
Результаты, полученные по методике С.А. Будасси в группе подростков из 150 человек 

Республиканской гимназии - интерната имени Газиза Альмухаметова г. Уфы, в 
зависимости от наличия отца в семье, представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики уровней самооценки у подростков, %  

 
Как видно по рисунку, большинство подростков способны относиться к себе критически, 

правильно соотносить свои силы с задачами различной трудности, а также с требованиями 
окружающих. Отсутствие отца в семье и участие в воспитании ребенка только матери, 
накладывает определенный отпечаток на личность подростка, а именно занижение им 
своей самооценки. А это говорит о том, что такой подросток не уважает себя, не считает 
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себя ценным, отрицает себя и свои способности, таким образом, ограничивая свои 
жизненные перспективы. Вероятнее всего, у таких деток успеваемость в школе ниже 
среднего. А для детей, которые плохо учатся, свойственен уход в делинквентное поведение. 

Результаты, полученные по методике В.В. Столина и С.Р. Пантелеева в средних 
значениях представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

 
Таблица 1 - Выраженность показателей самоотношения подростков 

Показатели Подростки с отцом Подростки без отца 
Глобальное самоотношение 63,94 55,04 

Самоуважение 53,41 46,16 
Аутосимпатия 53,34 40,62 

Ожидаемое отношение от 
других 28,15 26,25 

Самоинтерес 71,34 58,81 
Самоуверенность 45,72 45,83 

Отношение других 28,79 34,20 
Самопринятие 46,09 44,60 

Саморуководство 63,44 59,92 
Самообвинение 45,10 77,19 

Самоинтерес 55,87 55,33 
Самопонимание 56,45 47,92 

 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики показателей самоотношения подростков 

 
По полученным данным можно предположить, что подростки без отца воспринимают 

негативные события, как последствия собственных действий. Как правило, мнение о себе у 
таких ребят отрицательное, они слабо верят в свои силы и способности, и видят в себе 
преимущественно недостатки. А это непосредственно связано с тем, какие цели поставит 
перед собой личность и достигнет ли их. По результатам диагностики, уровень притязаний 
подростков, воспитывающихся без отца ниже, чем у подростков с отцом. Следовательно, 
подростки из неполных семей будут ставить перед собой более ощутимые и реальные цели. 
Соответственно, они скорее будут избегать неудач, нежели достигать успеха. 
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Результаты диагностики по анкете «Образ отца», выполненной по методу 
семантического дифференциала, в средних значениях представлены на рисунке 3 в таблице 
2. 

 

 
Рисунок 3. Результаты диагностики образа отца у подростков 

 
Примечание : 1 - Любящий / Не любящий, 2 - Добрый / Злой, 3 - Благоразумный / 

Неблагоразумный, 4 - Интересующийся / Безразличный, 5 - Счастливый / Несчастный, 6 - 
Радостный / Грустный, 7 - Ответственный / Безответственный, 8 - Работящий / Ленивый, 9 - 
Справедливый / Несправедливый, 10 - Спокойный / Вспыльчивый, 11 - Прощающий / 
Злопамятный, 12 - Помогающий / Безучастный, 13 - Активный / Пассивный, 14 - 
Отдохнувший / Уставший, 15 - Обучающий / Не обучающий, 16 - Гордящийся / 
Равнодушный, 17 - Сильный / Слабый, 18 - Мягкий / Жесткий, 19 - Умный / Глупый, 20 – 
Щедрый / Скупой, 21 - Женатый / Холостой, 22 - Настоящий / Фальшивый, 23 - Любимый / 
Нелюбимый, 24 - Образованный / Ограниченный, 25 - Разрешающий / Запрещающий, 26 - 
Успешный / Несостоявшийся, 27 - Современный / Консервативный. 

 
Таблица 2 - Выраженность отношения подростков к характеристикам своих отцов 

№ Характеристика Подростки с 
отцом 

Подростки без 
отца 

1 Любящий / Не любящий 2,76 0,52 
2 Добрый / Злой 2,68 0,56 

3 Благоразумный / 
Неблагоразумный 2,16 0,52 

4 Интересующийся / 
Безразличный 2,33 0,16 

5 Счастливый / Несчастный 2,35 1,04 
6 Радостный / Грустный 2,20 1,16 

7 Ответственный / 
Безответственный 2,40 0,40 

8 Работящий / Ленивый 2,79 1,08 

9 Справедливый / 
Несправедливый 2,55 0,24 

10 Спокойный / Вспыльчивый 1,95 0,64 
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11 Прощающий / Злопамятный 2,31 0,80 
12 Помогающий / Безучастный 2,61 0,48 
13 Активный / Пассивный 2,56 0,48 
14 Отдохнувший / Уставший 0,96 0,68 
15 Обучающий / Не обучающий 2,23 0,40 
16 Гордящийся / Равнодушный 2,32 0,00 
17 Сильный / Слабый 2,81 0,80 
18 Мягкий / Жесткий 1,60 0,64 
19 Умный / Глупый 2,41 0,28 
20 Щедрый / Скупой 2,51 0,32 
21 Женатый / Холостой 2,48 1,20 
22 Настоящий / Фальшивый 2,88 0,52 
23 Любимый / Нелюбимый 2,92 0,60 
24 Образованный / Ограниченный 2,63 0,72 
25 Разрешающий / Запрещающий 2,19 0,72 
26 Успешный / Несостоявшийся 2,05 0,88 

27 Современный / 
Консервативный 1,72 0,88 

 
Как видно на рисунке, у подростков, воспитывающихся в семьях с отцом, сформирован 

более положительный образ отца, чем у подростков без отца. 
Количественные результаты, полученные среди подростков, были обработаны с 

помощью корреляционного анализа при уровне значимости p<0,05 и коэффициенте 
корреляции r>0,5 в программе Statistica 13.  

Для проверки гипотезы о том, что существует взаимосвязь между характеристиками 
образа отца, самооценкой и показателями самоотношения подростков из семей с отцом и 
без отца, был использован критерий Спирмена, который относится непараметрическим 
показателям связи между переменными [5].  

Корреляционный анализ самооценки, самоотношения подростков и сформированного у 
них образа отца, проводился отдельно для подростков из семей с отцом и без отца. Он 
показал наличие достоверных тенденций и взаимосвязей, различных в зависимости от 
характеристик отца (см. Табл. 3 - 6) 

 
Таблица 3 - Результаты корреляционного анализа самооценки  

и образа отца у подростков из полных семей 
Характеристика отца Самооценка 

Ответственный / Безответственный 0,38 
Помогающий / Безучастный 0,31 

Активный / Пассивный 0,29 
Мягкий / Жесткий 0,35 
Умный / Глупый 0,41 
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В результате корреляционного анализа самооценки и образа отца в группе подростков с 
отцом, обнаружены тенденции при уровне значимости p<0,05. В таблицу включены только 
те характеристики образа отца, по которым были выявлены значимые тенденции. 
Следовательно, ответственный, помогающий, активный, мягкий и умный отец, 
способствует увеличению самооценки подростка.  

 
Таблица 4 - Результаты корреляционного анализа самоотношения 

и образа отца у подростков из полных семей 
Характеристика 

отца 
Глобально

е  
самоотнош

ение 

Самоув
ажение 

Самоп
риняти

е 

Саморуков
одство 

Самопон
имание 

Благоразумный /  
Неблагоразумный 0,09 0,44 0,02 0,50 0,40 

Работящий / 
Ленивый 0,08  - 0,09  - 0,50 0,01  - 0,11 

Гордящийся /  
Равнодушный 0,52 0,34 0,05 0,32 0,37 

Умный / Глупый 0,33 0,62 0,23 0,56 0,52 
Образованный /  
Ограниченный 0,43 0,60 0,11 0,36 0,36 

 
В результате корреляционного анализа самоотношения и образа отца в группе 

подростков с отцом, обнаружены взаимосвязи при уровне значимости p<0,05. Полученные 
результаты говорят о том, что чем больше отец гордится своим ребенком, тем больше 
последний ощущает собственную ценность; высокий уровень интеллектуального развития 
отца повышает у подростка веру в свои силы, способности и оценку своих возможностей; 
отцы - карьеристы, посвящающие достаточно много времени работе, воспринимаются 
подростками, как избегающие общения и времяпрепровождения с собственным ребенком. 
Тем самым, это вызывает у них раздражение и презрение к себе. Отец, обладающий 
рассудительностью и житейской мудростью, прививает ребенку убеждения и ценности, 
руководствуясь которыми, последний успешно управляет своим поведением. А, умный и 
анализирующий отец, помогает развитию у подростка способности воспринимать, 
постигать и осознавать мотивы своего поведения, умения объяснить себе, зачем мною 
произведены данные действия и совершены конкретные поступки. 

 
Таблица 5 - Результаты корреляционного анализа самооценки и образа отца 

 у подростков из неполных семей 
Характеристика отца Самооценка 
Радостный / Грустный  - 0,26 

Отдохнувший / Уставший 0,47 
Обучающий / Не обучающий 0,48 

Настоящий / Фальшивый 0,42 
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Любимый / Нелюбимый 0,38 
Разрешающий / Запрещающий 0,57 

 
В результате корреляционного анализа самооценки и образа отца в группе подростков 

без отца, обнаружены тенденции и взаимосвязь, при уровне значимости p<0,05. В таблицу 
включены только те характеристики образа отца, по которым были выявлены значимые 
тенденции и взаимосвязь. Следовательно, у подростков, не имеющих отца, для роста их 
самооценки, им важно считать отца разрешающим и соглашающимся с их желаниями и 
поступками. 

 
Таблица 6 - Результаты корреляционного анализа самоотношения и образа отца у 

подростков из неполных семей 

Характеристика отца Глобальное  
самоотношение Самоуважение Отношение 

других 
Прощающий / 
Злопамятный  - 0,21  - 0,57  - 0,42 

Отдохнувший / Уставший  - 0,36  - 0,67  - 0,58 
Обучающий / Не 

обучающий  - 0,44  - 0,69  - 0,69 

Настоящий / Фальшивый  - 0,36  - 0,68  - 0,55 
Любимый / Нелюбимый  - 0,33  - 0,66  - 0,50 

Разрешающий / 
Запрещающий  - 0,52  - 0,72  - 0,67 

Успешный / 
Несостоявшийся  - 0,19  - 0,50  - 0,32 

 
В результате корреляционного анализа в группе подростков без отца, обнаружены 

взаимосвязи при уровне значимости p<0,05. По полученным данным можно сделать 
следующие выводы: чем больше отец запрещает своему ребенку, тем благоприятнее 
подросток начинает к себе относиться, тем самым объясняя для себя свою значимость для 
отца; у подростка будет больше веры в себя, свои силы и возможности, чем хуже он будет 
представлять себе своего отца, оставившего его. Негативное мнение об отце, стимулирует 
его быть другим, лучше и он больше уважает себя. Отрицательное восприятие своего отца, 
побуждает подростка искать поддержки, общения и любви среди других людей, и 
значимость их отношения к нему возрастает. 

Данное исследование показало, что подростки, выросшие в полной семье, в большей 
степени ощущают ценность себя, верят в собственные силы, способности и высоко 
оценивают свои возможности, они успешно контролируют свое поведение и способны 
анализировать свои действия и поступки. Подростки, которые выросли без отца, очень 
чутко реагируют на несогласие с их желаниями и взглядами, в то же время негативное 
мнение об отце формирует у них стремление стать лучше, добиться большего, развивать 
коммуникацию и завоевывать любовь и признание в социуме.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ОДИНОЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА 
 

 В статье анализируется роль виртуальной реальности, которую она играет в 
информационном пространстве современного мира. Философско - культурологический 
анализ помогает, по мнению автора, выявить причинно - следственные связи виртуальной 
реальности с жизнью общества и те проблемы, по которым человек становится одиноким.  

 Ключевые слова: виртуальная реальность, одиночество человека, «экзистенциальный 
страх», психика человека, технический мир, новый способ мышления, собственный 
микрокосмос. 

Что есть виртуальная реальность, какую роль она играет в современном мире – ответы на 
эти вопросы не так просты, как кажется на первый взгляд.  

Virtual – ( от лат. - наличный, имеющийся в распоряжении). Как, например программист 
свободно оперирует понятием виртуальной машины. Это, в сущности, набор ресурсов, 
предоставляемых программисту определённой большой вычислительной средой [4, с.32]. 
Виртуальная машина генерируется, примерно так же, как Солярис генерировал некую 
призрачную реальность, основанную на подсознании астронавтов.  
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Активное развитие новейших виртуальных технологий и их стремительное внедрение во 
все сферы жизни современного человека неминуемо ведут к объединению индивидов, 
стиранию всевозможных границ. Изменяется сама роль общения: зачастую индивиды 
предпочитают личностному общению общение виртуальное, что неуклонно приводит к 
одиночеству в сети. 

Так, постепенно, технический аспект виртуальной реальности стал частью нашей жизни. 
Сегодня каждая семья имеет по 2 - 3 компьютера, подсоединённых ко Всемирной Паутине. 
Виртуальная реальность изменила наш образ жизни. И дело не только и не столько в том, 
что мы тратим часть своего времени "путешествуя по киберпространству" - меняются наши 
психо - социологические установки и стереотипы. Изменяется и структура в извечной 
философской проблеме «Я и Мир», «Я и Другие». В системе «Я и Мир» индивидуум 
чувствует волю окружающего мира, стремящегося подавить волю человека и привести его 
в рамки определённых стандартов. Конфликтное восприятие человеком своей 
незначительности, Сартр называет "невротическим восприятием", которое приводит к 
развитию чувства потерянности, одиночества, безнадежности. Эти чувства усугубляются 
осознанием своей "заброшенности" (перевод термина Мерло - Понти) – достаточно 
жёсткой детерминации человека в определённом социальном слое. Всё это приводит к 
ослаблению социальных связей человека с миром и росту психологической напряжённости 
и разобщённости. Напряжённость, которую называют "экзистенциальным страхом", 
широко использует и философия и литература. (См. напр. "Затворники Альтоны" Альбера 
Камю).  

Основываясь на феноменологии Ясперса, экзистенциализм приходит к парадоксальному 
выводу – с развитием технических средств коммуникации, СМИ, чувство одиночества, 
потерянности ещё больше усугубляется. Картину довершает осознание бессилия что - либо 
изменить в этом грустном мире. В жизнь человека врывается нечто механически - 
дружественное, на первый взгляд, неопасное, предоставляющее, пусть, даже, иллюзорную 
возможность реализовать себя, заявить о своём существовании и, пожалуй, главное, 
внушающее надежду на то, что кто - то в мире откликнется, узнает о тебе, выслушает тебя. 
И человек, полагая, что ему есть, что сказать людям, начинает творить – создаёт вебсайты, 
входит во всевозможные чат - румы, форумы, рассылает электронные письма, создаёт, если 
может, вирусы, как средство самовыражения. На экране терминала он видит отклик – кто - 
то спорит с ним, кто - то соглашается. Если реальный мир был глух к его призывам, то 
виртуальный мир даёт ему возможность самореализации. Человек входит в виртуальный 
мир, творит в нём, заявляет о себе, пытается повысить свою значимость, осознать себя чем - 
то большим, чем песчинка в безбрежном человеческом море. Он воображает себя 
Демиургом, творящим свой собственный Микрокосмос. Все больше людей чувствуют себя 
в киберпространстве более комфортно, чем в реальной жизни.  

Расширение сферы высоких технологий влечёт за собой «необратимые процессы 
всеобщей стандартизации, порождающей унифицированность, усреднённость, 
выравнивание , обезличивание, состояние, когда все хотят быть похожими на некий 
высший стандарт. Такие процессы способствуют потере индивидуальности, изменению 
содержания и формы жизнедеятельности общества» [3, с.170]. 

Психика постепенно меняется. В ней всё больше места занимают образы и события 
виртуального мира, заставляя потесниться отражения реального мира. Так какова же 
природа виртуальной реальности? Её сущность в том, что мы живём в материальном мире, 
подчинённом некоей Логике Сущего, выраженной в физических закономерностях. Если 
экстрагировать эту Логику из материального мира и представить её, как некую 
самодовлеющую сущность, то приходим к понятию Абсолютной Идеи в гегелевском 
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понимании. В нашем мышлении мир Абсолютного Разума преобразуется в некие 
абстрактные модели и конструкции. На основании этих абстракций мы создаём свой 
собственный мир – во - первых, мир человеческих отношений, моральных норм и т.д., – а 
во - вторых – технический мир, который, будучи создан, начинает существовать 
независимо от воли индивида. [2, с.226]. Виртуальная реальность есть техническая 
реализация наших представлений об идеальном мире абстракций, но информация – 
нематериальная субстанция, материальны только её носители. При этом нельзя не 
отметить, что в процессе виртуального общения неминуемо происходит нарушение 
традиционной коммуникативной схемы: ««Я» взаимодействует не с подлинным адресатом, 
а со своим представлением о нём, наделяя его признаками и качествами, которыми он 
может и не обладать. Это порождает мистификацию подлинного коммуникативного акта» 
[1,с.85]. Но в ситуации отсутствия иной коммуникации, некой отчуждённости и 
оторванности индивида от реальности виртуальная коммуникация воспринимается им как 
способ избавления от одиночества, не являясь в действительности таковым. 

Таким образом, виртуальная реальность, однажды созданная, становится объективной 
реальностью, средой обитания виртуальных образов. Итак, появление новой мировой 
сущности – виртуальной реальности, приведёт, скорее всего к возникновению нового 
способа мышления, а, значит, и существования в трёх мирах – идеальном, материальном и 
виртуальном.  
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КОГНИТИВНО - ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ 

ВЗРОСЛОСТИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ1 
 

Аннотация. В статье в представлены данные исследования, посвященного изучению 
включенности когнитивно - поведенческого ресурса в структуру психологического 
благополучия женщин в период поздней взрослости. Цель исследования – выявить 
специфику взаимосвязи изучаемых параметров в зависимости от уровня образования. 
Выборка: 99 женщин в возрасте от 50 до 70 лет. В статье освещаются основные результаты 
                                                            
1 При поддержке проекта РФФИ 16 - 06 - 00086 А «Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни в пожилом 
возрасте» 
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исследования. Выявлены специфические особенности включенности когнитивно - 
поведенческого ресурса в структуру психологического благополучия женщин с разным 
уровнем образования. 
Ключевые слова: уровень образования, когнитивно - поведенческий ресурс, поздняя 

взрослость, психологическое благополучие 
Проблема ресурсов в современной психологии представляется актуальной и значимой, 

как в теоретическом, так и в практическом плане. Ресурсы являются мощным 
«инструментом», позволяющим человеку справляться с трудностями разного генеза. 
Можно с уверенностью сказать, что знание своих ресурсов делает человека сильнее и 
увереннее, а также позволяет ему продуктивно функционировать в различных сферах 
жизненного пространства. По мнению исследователей, одной из важнейших целей в жизни 
человека является стремление к счастью и психологическому благополучию [6,7,8]. Для 
достижения этой цели люди используют различные способы. Одни ищут впечатления, 
чтобы разнообразить свою жизнь, другие стремятся к ответственности, а кто - то находится 
в постоянном поиске смысла и духовности, чтобы почувствовать себя счастливым. Есть и 
те, кто связывает свое благополучие и удовлетворенность жизнью с успехами на 
профессиональном поприще. В психологической науке термин «психологическое 
благополучие» ассоциируется с позитивным функционированием человека [11], иногда 
обозначается как счастье – «сочетание часто положительного воздействия, редко 
отрицательного и высокой степени удовлетворенности жизнью, как в целом, так и в 
конкретных областях» [9]. В модели психологического благополучия К.Рифф выделяет 
шесть шкал: автономность, компетентность, личностный рост, позитивные отношения, 
жизненные цели, самопринятие [2,11]. В последнее время отмечается возросший интерес к 
изучению индивидуально - психологических факторов, влияющих на психологическое 
благополучие человека, которые рассматриваются в качестве ресурсов личности. Наш 
интерес заключался в изучении специфики проявления когнитивно - поведенческого 
ресурса в структуре психологического благополучия у женщин в период поздней 
взрослости. Мы считаем, что включенность параметров когнитивно - поведенческого 
ресурса отчасти зависит от образовательного уровня. 
Когнитивно - поведенческий ресурс в данном исследовании представляет собой комплекс 

параметров, включающий в свое содержание копинг - стратегии («конфронтация», 
«дистанцирование», «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «принятие 
ответственности», «бегство - избегание», «планирование решения проблемы», 
«положительная переоценка») и регуляторные процессы («планирование», 
«моделирование», «программирование», «оценка результата»). Нами было выдвинуто 
предположение о том, что в образовательном аспекте когнитивно - поведенческий ресурс 
по - разному проявится в структуре психологического благополучия. 

Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязи когнитивно - поведенческого 
ресурса с параметрами психологического благополучия у женщин с разным уровнем 
образования. 

В исследовании приняли участие 99 работающих женщин, проживающих в Санкт - 
Петербурге, занятых в разных профессиональных сферах, с разным семейным статусом и 
уровнем образования, в возрасте от 50 до 70 лет. Изучение когнитивно – поведенческого 
ресурса проводилось с помощью опросника стилевой саморегуляции поведения (ССПМ) 
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[3] и методики для определения «Копинг - тест» Р. Лазаруса [1]. Для изучения 
психологического благополучия использовалась «Шкала психологического благополучия» 
К.Рифф, в адаптации Трошихиной Е.Г., Жуковской Л.В. (сокращенная версия) [2]. 

В целях изучения особенностей взаимосвязи когнитивно - поведенческого ресурса с 
параметрами психологического благополучия в образовательном контексте, выборка была 
разделена на 2 группы. В первую группу вошли женщины со средним специальным 
образованием (41 чел.), средний возраст m=57,2; во вторую – с высшим (58 чел.), средний 
возраст m=56,9. 

В результате анализа данных нами был получен интересный материал. Сравнительный 
анализ параметров психологического благополучия в выделенных группах выявил 
статистически значимые различия по параметру «позитивные отношения» (см.табл.1). 
Наибольшее значение отмечается в группе женщин со средним специальным 
образованием. Другими словами можно сказать, что женщины, вошедшие в первую 
группу, в большей степени склонны к доверительным отношениям, выраженной эмпатии, 
они заботятся о благополучии других, а также понимают необходимость идти на уступки 
во взаимоотношениях с окружающими. Подавляющее большинство женщин первой 
группы – это медсестры и воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 
Понимающее и эмпатичное взаимодействие заложено в основу их профессиональной 
деятельности, которая связана не только с активным коммуникативных погружением, но и 
с помогающей функцией. В этой связи мы можем предположить, что выявленная 
тенденция может выступать косвенным проявлением специфики профессиональной 
включенности представительниц первой группы. 

 
Таблица 1 – Уровневые значения по параметрам психологического благополучия (ПБ)  

в группах с разным уровнем образования 

Параметры психологического 
благополучия 

1 группа 
среднее спец. 
образование 

2 группа 
высшее 

образование р= 

 m σ m σ 
Автономность  9,61 1,95 9,98 2,00 ,355 
Компетентность  9,98 1,82 10,45 1,67 ,192 
Личностный рост 10,46 2,04 10,83 2,19 ,399 
Позитивные отношения 11,15 1,74 10,36 2,19 ,050 
Жизненные цели 10,12 1,82 9,90 2,28 ,587 
Самопринятие 10,05 2,38 10,09 2,27 ,937 
Общий показатель ПБ  61,37 8,38 61,60 8,46 ,890 

 
На фоне отсутствия статистически значимых различий, интересным представляется факт 

того, что такие параметры как «автономность», «компетентность» и «личностный рост» 
больше выражены у женщин второй группы (высшее образование), а «позитивные 
отношения» и «жизненные цели» в первой (среднее специальное образование). Общий 
показатель находится на одном уровне. В ряде исследований были обнаружены значимые 
различия по выраженности ПБ в группах с разным уровнем образованием, в сторону более 
низких оценок у лиц с высшим образованием [4,5 ].  



133

Уровневый анализ параметров когнитивно - поведенческого ресурса выявил некоторые 
различия в выделенных группах (см.табл.2). В качестве общей тенденции следует отметить 
факт наибольшей выраженности параметров совладающего поведения в группе женщин со 
средним уровнем образования и повышение значений по шкалам регуляторных процессов 
«программирование» и «оценка результата» в группе с высшим образованием. Можно 
предположить, что высшее образование способствует развитости осознанного 
программирования своих действий, адекватности самооценки, оценки результатов своей 
деятельности и поведения. 

 
Таблица 2 – Уровневые значения по параметрам когнитивно - поведенческого ресурса  

в группах с разным уровнем образования 

Параметры когнитивно - 
поведенческого ресурса 

1 группа 
среднее 

специальное 
образование 

2 группа 
высшее 

образование 
 

р= 

m σ m σ 
Конфронтация 8,97 2,37 8,47 4,83 ,503 
Дистанцирование 9,14 3,07 8,48 3,38 ,313 
Самконтроль 13,02 3,18 11,59 4,53 ,069 
Поиск соц. поддержки 11,39 2,53 10,36 4,26 ,136 
Принятие ответственности 7,01 2,12 6,56 3,13 ,393 
Бегство - Избегание 11,83 3,12 10,50 4,38 ,082 
Планирование решения 
проблемы 11,43 3,00 10,17 3,94 ,073 

Положительная переоценка 11,47 3,13 11,46 4,78 ,989 
 
Несмотря на отсутствие значимых различий по стратегиям совлдающего поведения, 

выявлено наиболее интенсивное использование стратегий «самоконтроль», «бегство - 
избегание» и «планирование решения проблемы» у испытуемых первой группы (на уровне 
статистически значимой тенденции) (см.табл.2). Показано, что ведущей стратегией в 
первой группе является «планирование решения проблемы» (63,4 % ), во второй – «поиск 
социальной поддержки» (63,1 % ). 

Оценка профилей стиля саморегуляции поведения показал свои специфические 
особенности в сравниваемых группах (рис.1). Так, нами было показано, что выраженность 
общего уровня саморегуляции в выделенных группах находится на одном уровне (в группе 
со средним специальным образованием: m=24.0, σ=6,14; в группе с высшим образованием: 
m=24.06, σ=8,48), что соответствует среднему уровню саморегуляции поведения. 
Стандартное отклонение во второй группе выше, что указывает на больший разброс, как в 
сторону высоких, так и низких значений. Несмотря на то, что статистически значимых 
отличий по параметрам регуляторных процессов между выделенными группами не 
выявлено, наибольшая выраженность процессов «планирование» и «моделирование» 
отмечено в первой группе, а процессы «программирование» и «оценивание результата» 
имеют большие значения во второй группе.  
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Рисунок 1. Индивидуально - типические профили саморегуляции  

у женщин с разным уровнем образования 
 
Высокий уровень развития моделирования в группе женщин со средним специальным 

образованием свидетельствует о способности к выделению значимых условий в 
определенных ситуациях, определении цели деятельности в сложившихся условиях. 
Снижение по шкале «оценивание результатов» связано с оценкой своих внутренних 
возможностей и проявляется в тенденции все усложнять. Как правило, в таком случае, 
человек не замечает своих ошибок и отсутствует критичность к своим действиям. В данном 
случае, способность к моделированию позволяет компенсировать недостаточное развитие 
других регуляторных процессов. 

В группе женщин с высшим образованием наибольшая выраженность отмечается по 
шкале «оценивание результатов», что свидетельствует о развитости и адекватности 
самооценки, сформированности субъективных критериев оценки результатов. Данный 
факт свидетельствует о наличии способности адекватно оценивать, как сам факт 
рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и причины, которые 
привели к рассогласованию, гибко адаптируясь к изменению условий. 

Далее, с целью выявления специфики проявления параметров когнитивно - 
поведенческого ресурса в структуре психологического благополучия, нами был проведен 
регрессионный анализ (см.табл.3). 

 
Таблица 3 – Предикторы психологического благополучия  

в группах женщин с разным уровнем образования 
Параметры  1 группа 

средн.спец. образование 
2 группа 

высшее образование 
β B (SE) p= β B (SE) p= 

Положит. переоценка ,384 1,028(,396) ,013  -   -   -  
Моделирование   -   -   -  ,405 1,319(,402) ,002 
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 Регрессионный анализ показал различия во взаимосвязи параметров когнитивно - 
поведенческого ресурса и психологического благополучия у женщин с разным уровнем 
образования. Так, в группе женщин со средним специальным образованием, предиктором 
психологического благополучия выступает копинг - стретагия «положительная 
переоценка», во второй группе (с высшим образованием) психологическое благополучие 
опосредствуется регуляторным процессом «моделирование». Для более подробного 
анализа взаимосвязи изучаемых параметров нами был проведен регрессионный анализ по 
всем параметрам психологического благополучия в выделенных группах (см.табл.4). 
Выявлен факт наибольшей включенности параметров когнитивно - поведенческого ресурса 
в структуру психологического благополучия в группе женщин с высшим образованием. 

В первой группе личностный рост опосредствуется стретегией «положительная 
переоценка», а копинг «планирование решения проблемы» выступает в качестве 
предиктора жизненных целей и самопринятия. Предикторов автономности, 
компетентности и позитивных отношений в группе не выявлено. 

 
Таблица 4 - Предикторы шкал психологического благополучия  

в группах женщин с разным уровнем образования 
Параметры  1 группа 

средн.спец. образование 
2 группа 

высшее образование 
β B (SE) p= β B (SE) p= 

Автономность  
Конфронтация  -   -   -   - ,487  - ,201(,062) ,002 
Поиск соц. поддержки   -   -   -  ,319 ,150(,071) ,039 
Моделирование  -   -   -  ,274 ,218(,103) ,039 

Компетентность  
Моделирование  -   -   -  ,431 ,277(,078) ,001 

Личностный рост 
Положит. переоценка ,535 ,348(,088) ,000  -   -   -  

Позитивные отношения 
Положит. переоценка  -   -   -  ,598 ,274(,065) ,000 
Бегство - избегание  -   -   -   - ,498  - ,249(,071) ,001 
Моделирование  -   -   -  ,519 ,452(,100) ,000 

Жизненные цели 
Планирование решения 
проблемы 

,372 ,226(,090) ,017  -   -   -  

Самопринятие 
Планирование решения 
проблемы 

,405 ,321(,116) ,009  -   -   -  

Моделирование  -   -   -  ,282 ,250(,115) ,034 
 
Во второй группе не выявлено предикторов шкалы психологического благополучия 

«жизненные цели». Показано, что конфронтация снижает выраженность автономности, в то 
время как поиск социальной поддержки способствует ее повышению. «Положительная 



136

переоценка» является предиктором позитивных отношений, а стратегия «бегство - 
избегание» негативно сказывается на формировании доверительных отношений. 
Регуляторный процесс «моделирование» оказывает положительное воздействие на 
параметры психологического благополучия «автономность», «компетентность», 
«позитивные отношения» и «самопринятие». 

Обобщая полученные данные, можно выделить специфические особенности 
включенности параметров когнитивно - поведенческого ресурса в структуру 
психологического благополучия у женщин в период поздней взрослости в зависимости от 
образовательного уровня. 

Для обеих групп характерна средне - высокая выраженность параметров 
психологического благополучия, что свидетельствует о стремлении к саморазвитию, 
приобретению нового опыта. Исключение составляет шкала «позитивные отношения», 
понижение уровня которой отмечается в группе женщин с высшим образованием. 
Возможно, данный факт объясняется тем, что по мере повышения уровня образования, 
личность становится более независимой, способной противостоять социальному давлению, 
т.е. автономной. Другими словами, для того, чтобы чувствовать себя более благополучным, 
нет необходимости испытывать потребность в близких доверительных отношениях с 
другими людьми. 

Анализ стратегий совладающего поведения выявил статистически значимую тенденцию 
в сторону более интенсивного использования стратегий «самоконтроль», «бегство - 
избегание» и «планирование решения проблемы» женщинами первой группы (со средним 
специальным образованием). Выявленная тенденция может быть связана с 
профессиональным функционированием, т.к. по роду своей деятельности женщинам, 
вошедшим в первую группу, иногда приходится общаться с проблемными и сложными 
людьми (медицинские сестры), а также учиться культуре общения с детьми (это касается 
воспитателей) и их родителями. «Самоконтроль» дает возможность избегать импульсивных 
поступков, «бегство - избегание» способствует быстрому снижению эмоционального 
напряжения, а «планирование решения проблемы» позволяет конструктивно разрешать 
возникшие трудности. Доминирование стратегии «поиск социальной поддержки» в группе 
женщин с высшим образованием позволяет им привлекать внешние ресурсы для 
разрешения проблемных ситуаций. 

При оценке регуляторных процессов выявлены различия в индивидуально - типическом 
профиле саморегуляции поведения. Показано, что у женщин со средним специальным 
образованием доминирует регуляторный процесс «моделирование», в группе с высшим 
образованием – «оценка результата». 

Выявлены различия во взаимосвязи параметров когнитивно - поведенческого ресурса с 
психологическим благополучием в изучаемых группах. Психологическое благополучие в 
первой группе (женщины со средним специальным образованием) опосредствуется копинг 
- стратегией «положительная переоценка». Можно предположить, что положительное 
переосмысление проблемы является своеобразным стимулом для личностного роста и 
способствует стремлению к саморазвитию, приобретению нового опыта. В группе с 
высшим образованием, психологическому благополучию способствует регуляторный 
процесс «моделирование». То есть развитость представлений о внешних и внутренних 
условиях, их осознанность, умение выделять значимые условия не только в конкретных 
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ситуациях, но и в будущем, способствует позитивному функционированию, т.е. 
психологическому благополучию. Наибольшее количество предикторов шкал 
психологического благополучия выявлено в группе женщин с высшим образованием, что 
может косвенно указывать на роль уровня образования в актуализации ресурсного 
потенциала.  

Проведенное исследование выявило специфику включенности когнитивно - 
поведенческого ресурса в структуру психологического благополучия женщин с разным 
уровнем образования и позволяет нам сделать следующие выводы. 

Выводы 
1. Изучение уровневых характеристик психологического благополучия выявило средне 

- высокий уровень выраженности по всем параметрам, как в выборке в целом, так и в 
выделенных группах. Показано повышение параметра «позитивные отношения» в группе 
женщин со средним уровнем образования. 

2. Уровневый анализ параметров когнитивно - поведенческого ресурса выявил 
выраженность параметров совладающего поведения в группе женщин со средним уровнем 
образования и повышение значений по шкалам регуляторных процессов 
«программирование» и «оценка результата» в группе женщин с высшим образованием. 

3. Выявлен факт наибольшей включенности параметров когнитивно - поведенческого 
ресурса в структуру психологического благополучия в группе женщин с высшим 
образованием. В первой группе стратегия «положительная переоценка» выступает в 
качестве предиктора шкалы «личностный рост» и общего показателя психологического 
благополучия, а жизненные цели и самопринятие опосредствуются копинг - стратегией 
«планирование решения проблемы».  

4. Во второй группе стратегия «положительная переоценка» выступает в качестве 
предиктора позитивных отношений, а стратегия «бегство - избегание» негативно 
сказывается на ней. Показано, что конфронтация снижает выраженность автономности, а 
поиск социальной поддержки способствует ее повышению. Регуляторный процесс 
«моделирование» является предиктором общего показателя психологического 
благополучия, а также шкал «автономность», «компетентность», «позитивные отношения» 
и «самопринятие». 

Проведенное исследование позволило частично рассмотреть роль уровня образования в 
связи с включенностью когнитивно - поведенческого ресурса в структуру 
психологического благополучия. Полученные данные представляются нам интересными, 
несмотря на отсутствие большого количества значимых различий. 
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Проблема взаимодействия студентов и преподавателей вузов всегда была актуальна. 
Конфликты рождаются при взаимодействии. По своей сущности конфликт – наиболее 
острый способ разрешения противоречий, возникающих в результате социального 
взаимодействия [2]. 

Конфликты в учебной практике возникают постоянно. Процесс социализации 
(адаптации, самоидентификации и т.д.) предполагает различного рода конфликты не только 
в студенческой среде. Проблема заключается в том, что сама структура построения 
отношений в системе высшего образования строится по принципу соподчинения и 
противопоставления («преподаватель – студент», «cтудент - студент», «старший – 
младший», «сильный – слабый», «успевающий – неуспевающий» и т.д.) стимулирует 
конфликтность. Все это приводит к повышению тревожности студентов, снижению их 
самооценки [5]. 

За последнее время, как отмечают многие педагоги, значительно снизилась культура 
общения между преподавателями и студентами. Причину этого они видят в снижении 
культуры общения как со стороны студента, так и со стороны преподавателя и в итоге в 
учебном заведении. 

Конфликтогенными являются многие ситуации, высказывания, действия. Они не всегда 
объективны, а как правило, субъективны и носят на себе отпечаток конкретной личности. 

Со стороны преподавателя конфликт может возникать по следующим причинам.  
Во - первых – это низкий уровень преподавания. Причины данного феномена могут быть 

разными: неграмотное распределение нагрузки высшим руководством, а также различные 
житейские проблемы, мешающие готовиться к занятиям. Студенты – уже почти 
сформировавшиеся личности, и они не позволяют строго спрашивать на экзамене, зачете 
того, кто некомпетентен в своей деятельности. 

Во - вторых, иногда преподаватели демонстрируют неуважительное отношение к 
студентам. Период студенчества проявляется в остром восприятии слов, жестов, мимики. 
Поэтому любая мелочь может спровоцировать конфликт. 

В - третьих, зачастую причиной конфликтов является субъективизм оценки знаний 
студентов. Конфликтную ситуацию могут создавать необъективные претензии студента на 
более высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оценку студенту.  

Есть преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку «отлично», они убеждены 
в том, что в совершенстве знают предмет только они сами. Такой преподаватель постоянно 
находится в конфликтной ситуации со студентами и распространяют конфликтогены 
вокруг себя. Необходимо упреждать такие ситуации со стороны руководства, и находить 
подход со стороны студентов. 

В - четвертых, преподаватель, как и любой человек, имеет свои положительные и 
отрицательные качества. Любое их проявление может привести к конфликту. Наиболее 
конфликтной является такая черта характера преподавателя, как обидчивость. Например, 
студент несколько раз опоздал на занятия этого преподавателя. Тот сделал вывод: ты меня 
не уважаешь. И это может отразиться на экзаменационной оценке, а также на общем 
отношении преподавателя со всеми студентами. 

Некоторые преподаватели общественных дисциплин грешат навязыванием своего 
мнения студентам. Любое насилие, в том числе насилие интеллектуальное, – это 
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конфликтная ситуация. Зачастую педагогами подавляются проявления креативности, 
которые характерны для данного возраста [3]. 

Но не только по вине преподавателей может возникать конфликтная ситуация. Зачастую 
и в основном этим грешат студенты. То есть по вине обучающихся конфликты возникают 
чаще. Это связано с особенностями студенческого возраста, который сопряжен с рядом 
кризисов – отрыв от родительского дома (сепарационный кризис), кризис 21 года и др. [4]. 

Главная конфликтная ситуация, провоцируемая студентами – это недобросовестное 
отношение к учебе. Эта ситуация провоцирует большинство конфликтов. Но она не 
причина, а скорее следствие. Причиной является отсутствие интереса, которое 
спровоцировано тем, что обучение в вузе является средством, чтобы откосить от армии, 
чтобы удовлетворить родителей, выйти замуж и т.д. 

Эта причина провоцирует следующую – низкая посещаемость. Свобода, которая 
предоставляется студентам, расслабляет. Также негативную роль играет пример 
старшекурсников, которые занимаются мало, но сдают экзамены лучше. Бесконтрольность 
студентов в дальнейшем приводит многих из них к конфликтам в период зачетной и 
экзаменационной сессий. Поэтому вполне оправданны действия кафедр и деканатов, 
отслеживающих текущую успеваемость и посещаемость студентов, чтобы предотвратить 
последующие конфликты на почве неуспеваемости. 

Следующая причина связана с особенностью системы образования в России. Это связано 
с наличием платного высшего образования, когда вуз готов принять всех желающих 
студентов. Здесь неважно, подходит ли высшее образования конкретно для этого человека. 
Для негосударственных вузов студенты – единственный источник денег, а для 
государственных – дополнительные средства на повышение зарплат и премий 
преподавателям и иному персоналу вуза, приобретение литературы, компьютеров, 
оргтехники, на командировки, обустройство территории и так далее. Иногда деканат не 
желает расставаться со студентом коммерческой формы обучения, поэтому в данной 
ситуации страдают как студенты, так и преподаватели, провоцируя конфликт. 

В настоящее время студенты являются конфликтными личностями, так как молодежь 
обладает низкими моральными качествами. Обладающие такими качествами студенты 
идут на обман, подлог, иногда провоцируют преподавателя на конфликт. 

Зная нежелание администрации вуза расставаться с учащимися (от их числа зависит 
количество штатных единиц преподавателей), тем более с «платниками», такие студенты 
по каждому поводу пишут жалобы на преподавателя. А жалоба – это уже конфликт, 
поскольку представляет собой открытое противоборство. Конфликт, в котором один 
проигравший известен заранее – это преподаватель. Потому что руководству не нравятся 
преподаватели, создающие для него проблемы. Конфликты со студентами негативно 
отражаются на имидже преподавателя. Поэтому преподаватели должны быть разумнее и не 
поддаваться на манипуляции студентов, а также не доводить конфликты до жалоб. 
Руководители рассуждают так: другие преподаватели как - то ухитряются с теми же 
студентами работать без конфликтов. 

Если конфликтные ситуации при взаимодействии «студент – студент» разрешаются 
самими студентами, то разрешение межличностных конфликтов на уровне «преподаватель 
– студент» принимает более сложные формы. Основная роль в их предупреждении и 
разрешении выпадает на преподавателя, который для этого должен руководствоваться 
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определенными требованиями: создать на занятиях доброжелательную атмосферу; 
выставлять оценку, кратко обосновать ее исключительно с точки зрения соответствия 
ответа требованиям программы; ни в какой форме и ни по какому поводу не унижать 
студента; владеть собой и своими эмоциями в любой ситуации. 
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рассматривается многими авторами уже на протяжении нескольких десятилетий. В 
большинстве работ данная проблема рассматривается с точки зрения профессиональной 
пригодности личности, ее адаптации к профессиональной деятельности, 
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удовлетворенности процессом труда и повышения его результативности труда. Стремление 
повысить эффективность труда, обеспечить его надежность и безопасность, обуславливает 
изучение факторов, которые препятствуют профессиональному развитию. Особую 
актуальность это приобретает в контексте рассмотрения особенностей правоохранительной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, которая отличается целым рядом 
специфических отличий и предъявляет к личности разнообразный комплекс требований. 
Решение этих вопросов будет определять повышение эффективности и качества труда в 
системе органов внутренних дел.  

Одной из основных задач, стоящих перед психологами ОВД, является определение 
профессиональной пригодности сотрудников и кандидатов на службу в полицию, изучение 
и оценка их профессионально значимых психологических свойств и качеств, а также, в 
случае необходимости создания, поддержания, востановления или дезактуализации 
целевого психологического ресурса сотрудников ОВД, их коррекция. Учет индивидуально 
- типологических свойств человека сводится к профессиональному отбору и 
формированию на их основе адаптивного в ситуации профессиональной деятельности 
индивидуального стиля. 

Специфические особенности профессиональной деятельности могут оказывать влияние 
на личностные особенности и приводить к появлению профессиональных деструкций, 
отрицательно сказывающихся на динамике развития личности, искажающих профиль 
личности, изменяющих траекторию профессиональной жизни человека.  

Профессиональная деструкция – это «разрушение, изменение или деформация 
сложившейся психологической структуры личности в процессе профессионального труда. 
Возникновение и развитие профессиональных деструкций снижает продуктивность 
выполнения деятельности, негативно влияет на мотивацию и профессиональную позицию» 
[1]. 

Одним из видов профессиональной деструкции является синдром «эмоционального 
выгорания». Синдром «эмоционального выгорания» особенно актуален для представителей 
силовых структур, в том числе и для сотрудников ОВД, так как служба в системе МВД, 
прежде всего, сопряжена с высоким уровнем психоэмоциональных нагрузок, общественной 
и профессиональной ответственности, влияния и противодействия криминогенной среды.  

Под эмоциональным (профессиональным) выгоранием понимается «состояние 
физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы» (С. Maslach) [2].  

Действие многочисленных стрессогенных факторов и экстремальных ситуаций на 
службе (сочетание значительного уровня физических нагрузок и чрезмерного психического 
напряжения) вызывает ухудшение самочувствия и настроения, показателей внимания и 
памяти, ведет к возрастанию усталости, количества рабочих ошибок, чувства 
неудовлетворенности собой и окружающими, и порой, к профессиональному кризису или 
полному срыву психологической структуры. В ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия личностью может вырабатываться такой механизм психологической защиты 
как полное или частичное исключение эмоций, то есть синдром «эмоционального 
выгорания». 

Сотрудник должен владеть приемами самоконтроля поведения, управлять своим 
поведением и эмоциями. Недостаточно сформированные навыки саморегуляции и 
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самоуправления могут приводить к ограничению негативных переживаний сотрудником 
ОВД, к переживанию страха и тревожности предстать перед коллегами беспомощным и 
некомпетентным, что, в свою очередь, будет проявляться в сверхконтроле над 
эмоциональными проявлениями, боязни открытого выражения эмоций, которые «не 
соответствуют» ситуации или образу сотрудника полиции. Именно это и определяет фокус 
внимания дальнейшего исследования – изучение факторов возникновения и последующего 
развития профессиональных деструкций, в том числе синдрома «эмоционального 
выгорания».  
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Проблемами эмоционального выгорания занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые: Г. Селье, Р.П. Мильруд, К. Маслач, В.В. Бойко, Д. Трунов, В.Е. Орел, 
Л.М. Митина, Н.В. Кузьмина, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, В.Д. 
Шадриков, М.И. Лисина, А.И. Сильвестров, Л.С. Выготский, И.В. Дубровин и другие. Они 
подробно изучали данную психологическую проблему, пытались выявить причины 
возникновения синдрома «эмоционального выгорания», определить симптомы его 
проявления и способы преодоления этого состояния, внешние и внутренние факторы и 
предпосылки, провоцирующие эмоциональное выгорание. Так, например, Т.В. Решетова к 
внутренним факторам относит неэмоциональность, алекситимию и трудоголизм. Однако 
данная проблема изучена, по нашему мнению, недостаточно, что и составило проблему 
нашего исследования.  

В связи с тем, что в теоретических исследованиях неоднократно отмечалось, что 
незаметными и наиболее явными признаки профессиональной деформации становятся 
соответственно до 3 - х лет и свыше 10 лет работы, на первом этапе сотрудники ОВД, 
принимающие участие в исследовании, были разделены на три группы в зависимости от 
стажа службы:  

1 группа – сотрудники со стажем службы до трех лет (16,7 % ); 
2 группа – сотрудники со стажем службы от четырех до девяти лет (40 % ); 
3 группа – сотрудники, стаж службы которых составил десять и более лет (43,3 % ).  
С целью выявления статистически значимых различий между испытуемыми по степени 

выраженности синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) и его компонентов в 
зависимости от стажа профессиональной деятельности был использован критерий Краскела 
- Уоллиса.  

Были выявлены статистически значимые различия на 5 % уровне значимости по шкале 
«личная отстраненность (деперсонализация)»: 1 группа – 19,3; 2 группа – 10,54; 3 группа – 
18,62). 

Таким образом, отчетливо видны отличия по шкале «личная отстраненность 
(деперсонализация)» у сотрудников ОВД. Сотрудники со стажем службы менее 3 - х лет и 
сотрудники, у которых стаж службы составил 10 и более лет, намного сильнее подвержены 
проявлению синдрома «эмоционального выгорания», а именно симптома 
деперсонализации, чем сотрудники со стажем службы от четырех до девяти лет. Это 
связано с тем, что профессиональная деятельность, сопряжена с ответственностью за 
судьбу, здоровье, жизнь людей. Воздействие продолжительного профессионального 
стресса способствует развитию личной отстраненности, как симптома СЭВ, так как 
сотрудник находится в строго установленном режиме дня, в постоянном общении с 
людьми с тяжелой судьбой, неблагополучными детьми и подростками, с преступниками и 
жертвами, рассказывающие о своем сокровенном, страданиях, страхах, ненависти. 

Сотрудники, только начинающие свою профессиональную деятельность, имеющие стаж 
службы менее 3 - х лет, попадая в новую для них среду, проходят адаптационный период, 
который предполагает частую смену обстановки, высокую профессиональную подготовку, 
быстрое решение оперативно - служебных задач, что вызывает у них развитие симптомов 
СЭВ. 

У сотрудников, проходящих службу в ОВД длительное время, а именно 10 и более лет, 
риск возникновения СЭВ увеличивается, так как их профессиональная деятельность 
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подразумевает тесное взаимодействие с другими людьми, ежедневное столкновение с 
криминальными элементами, что не может не влиять на их психоэмоциональное состояние. 
Для успешного выполнения профессиональных задач им необходимо уметь устанавливать 
контакт с любой категорией граждан, что требует от них постоянного эмоционального 
участия. Долгое пребывание в таких условиях деятельности зачастую приводят к 
эмоциональной опустошенности. Вследствие этого личность теряет былой интерес к 
работе, у нее возникает чувство апатии, безразличия к результатам деятельности.  

Стоит также отметить, что у большинства испытуемых синдром эмоционального 
выгорания находится на стадии формирования. У действующих сотрудников ОВД 
отчетливо проявляются симптомы «загнанность в клетку», «тревога и депрессия», 
«эмоционально - нравственная дезориентация», а также психосоматические и 
психовегетативные нарушения.  
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запоминания в условиях целенаправленного обучения. 
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запоминание, произвольная и непроизвольная память. 
В условиях современности программа начального образования направлена на 

формирование качеств личности ребенка, развитие способов мыслительной деятельности, 
активизацию познавательного потенциала. На настоящем этапе в научных кругах 
актуальной стала проблема развития памяти у младших школьников, занимающая в 
условиях обучения в начальной школе значительное место. В связи с этим, работа 
психолога с учащимися начальных классов должна быть выстроена особым образом. 

Знание психологических механизмов памяти у младших школьников выступает в 
качестве важного условия создания последовательной системы формирования памяти 
учеников среднего и старшего школьного возраста.  
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В психологии под памятью понимают комплекс познавательных способностей и высших 
психических функций по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков. 
В младшем школьном возрасте память развивается под влиянием обучения, воспитания, 
условий жизни. 

 По мнению В.В. Шульговского, память выступает неотъемлемой частью обучения, а 
также условием приобретения учебных знаний и умений [2, с.19].  

В период от 6 до 11 лет усиливается удельный вес словесно - логического запоминания, 
смыслового запоминания, развивается возможность сознательного управления своей 
памятью и регулирования ее проявления. Младшие школьники склонны запоминать 
механически, не осознавая смысловые связи внутри запоминаемого материала.  

Для памяти младших школьников характерен непроизвольный характер. Переход от 
непроизвольной к произвольной памяти осуществляется в два этапа. На первой стадии 
формируется необходимая мотивация, выражающаяся в желании запомнить или вспомнить 
что - либо. На второй стадии возникают и совершенствуются мнемические действия, 
которые необходимы для этого.  

Д.А.Фарбер считает, что ученик начальных классов может «воспроизвести полученные 
впечатления через достаточно длительный срок» [1, с. 254]. 

В школе развитие памяти происходит в процессе обучения и воспитания. Учебная 
деятельность, предъявляя все более высокие требования особенно к произвольной памяти 
детей, направлена на формирование умения управлять своей памятью. Без этого 
невозможно сознательное и прочное усвоение знаний и формирование умений и навыков. 
Поступающие в школу дети обладают лишь начальными умениями произвольной памяти, 
их словесно - логическая память носит конкретный характер, будучи тесно связанной с 
образной памятью. 

Дети легко запоминают, но не любой учебный материал, а только интересный и 
вызывающий положительные чувства. Актуально учитывать значение непроизвольной и 
произвольной памяти и их взаимосвязи в учебной деятельности. При ориентации на 
произвольную память и не использовании в полной мере закономерностей непроизвольной 
памяти, происходит формальное усвоение знаний детьми и недостаткам в развитии памяти. 
Приемы, которые можно применять для запоминания, это чтение материала, его пересказ, 
так же активное применение наглядного материала. Для успешного развития логической 
памяти используются картинки с общими признаками, предметы, игры, вопросы. 

В условиях современности для развития памяти младших школьников используются 
разные технологии и методы. Так, методика обучения дошкольников на основе 
мнемотехники (техники запоминания) дает возможность одновременного развития всех 
психических процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, речи и воображения. 
Поэтому она является одним из эффективных способов. Произвольная логическая память 
получает развитие в ходе выполнения мнемонических задач. Ее совершенствование тесно 
связано с овладением младшими школьниками способами мышления в качестве приемов 
запоминания и воспроизведения. Дети начинают обрабатывать информацию различными 
путями. Мы на самом деле, широко применяем мнемонические приемы. Ярким примером 
служит обычный алфавит. Приходя в 1 класс, школьники старательно учат отдельные 
символы, буквы и соотношение звуков. Важнейшей задачей этой методики является 
научить ребенка смело высказывать свои мысли, думать и рассуждать. Например, на 
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уроках башкирского языка в младших классах, можно обучать детей к мнемотехнике, 
опираясь на иллюстрации, стихотворения, поговорки и пословицы. Существует еще 
специальные упражнения, которые закрепляют практически данный метод. Это, может 
быть, заучивание государств на географической карте с их столицами. Или использовать 
цепочку слов связанных между собой, и подбирать другие подходящие по смыслу. 
Улучшить память так же можно, запоминанием числовых комбинаций. И всё это вызывает 
у ребенка интерес и удовольствие от учебного процесса. 

В младшем школьном возрасте интенсивно развивается произвольная память. Ее 
развитие зависит от мотивации деятельности ребенка. 
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Социально экономические перемены, происходящие в современном российском 

обществе, привели к изменению многих аспектов в нашей жизни. Общество вышло на 
новый уровень своего развития и усовершенствования всех сфер жизни. Но, к сожалению, 
несмотря на позитивные изменения в укладе общества, проблемы, касающиеся социальной 
жизни человека, остаются неразрешенными. Одной из них является проблема физического 
и психологического насилия над ребенком в школе. 

Насилие в школе может быть представлено во всём многообразии: жестокость во 
взаимоотношениях между школьниками, агрессивное отношение к учителям и 
техническому персоналу, взаимное оскорбление, порча школьного имущества. В той или 
иной мере насилие, к сожалению, присутствует в большинстве школ и становится все более 
грубым. И если раньше львиная доля случаев школьного насилия приходилась на 
мальчиков, то сегодня это далеко не так: девочки становятся все более жестокими и 
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неуправляемыми. Еще одно новшество последних лет – сетевое насилие с использованием 
электронных средств коммуникации. Все чаще подростки сталкиваются с такими его 
формами, как обезображивание чужих изображений в Интернете, угрозы и оскорбления на 
различных форумах. При этом авторы «проделок» зачастую не имеют представления, какие 
законы они нарушают, не задумываются о последствиях [1, c.59]. 

Формы школьного насилия могут быть различными: систематические насмешки, 
вымогательство, физическое и психическое унижение, различные виды издевательства, 
бойкот и игнорирование, порча личных вещей. Жертвой школьного насилия может стать 
любой ребенок, но наиболее часто таковыми становятся дети, имеющие физические 
недостатки (носящие очки, имеющие проблемы со слухом), особенности внешности 
(рыжие волосы, веснушки, кривые ноги, оттопыренные уши, полнота и др.), плохие 
социальные навыки, трудности в обучении, страх перед школой. 

По результатам многих исследований, с насилием в школе сталкиваются около четверти 
обучающихся. По большей части это насилие вербальное – унизительные замечания, крик, 
оскорбления. Но часто физические расправы. В отличие от физического насилия, 
последствия которого, как правило, заметны сразу, обнаружить факт психологического 
насилия гораздо труднее. Отсутствие доверия между учеником и учителем делает задачу 
предотвращения насилия невыполнимой [3,c.167].  

Как же предотвратить насилие в образовательной среде и какие можно использовать 
меры профилактики данной проблемы? 

Необходимо понять, что только комплексными усилиями педагогического коллектива, 
учащихся и родителей возможно достичь положительных изменений в решении проблемы 
физического и психологического насилия над ребенком в школе.  

М.П.Гурьянова специально разработала систему психолого - педагогических действий, 
направленных предотвращения данной проблемы. В нее входят следующие элементы: 
диагностика психоэмоциональной среды и мотивационно - образовательная работа с 
администрацией; консультативно - образовательная работа с педагогическими кадрами и 
родителями; консультативно - коррекционная работа с детьми, подвергшимися жестокому 
обращению; информационно - образовательная работа с детьми; формирование 
психоэмоциональной среды учебного заведения, которая включает систему 
взаимоотношений между всеми субъектами образовательного процесса.  

Мероприятия, направленные на сплочение школьного сообщества: улучшение 
психологического климата в школе; повышение психолого - педагогической 
компетентности взрослых (родителей, педагогов); повышение уровня коммуникативной 
культуры обучающихся; профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере 
подростков; снижение асоциального поведения школьников; развитие стрессоустойчивых 
качеств личности обучающихся [2,c.98]. 

Проблема физического и психологического насилия над ребенком в школе остается 
одной из острых проблем общества. Её игнорирование ведет к необратимым последствиям 
– нарушениям гармоничного развития человеческой личности. Создание благоприятных 
условий для развития положительных взаимоотношений между субъектами 
педагогического процесса должно стать одним из главных приоритетов в образовательной 
политике государства.  
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В современном мире компьютерные технологии развиваются с невероятной скоростью, 

затрагивая все больше сфер нашей жизни и занимая все более важное место в ней. Поэтому 
создаются новые компьютерные игры. Совершенствуется техника, графика, позволяющая 
утонуть в виртуальном мире. Сегодня практически в любой семье имеется компьютер. Его 
применяют с целью исполнения разных действий, подобных набору текста, отбору нужных 
данных, исполнения разных трудов в графических редакторах и т.п. Дети и школьники, как 
правило, применяют компьютер с целью поиграть. С компьютерной игрой человек 
взаимодействует. Он не просто наблюдатель или пользователь, а участник действия. Это 
оказывает большое влияние на него, тем более в этот период, когда игры добились того, что 
согласно ей ведутся соревнования, в которых команды игроков борются за крупные 
денежные призы, ведутся ежегодные мероприятия с миллионами людей. Игры – это 
единичная значительная индустрия, что сравнялась с промышленностью кинематографа, 
прессы и т.д. 

С одной стороны, определенные игры вырабатывают зависимость, содействуют 
отстранению от социального существования, имеют все шансы порождать чувство 
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одиночества. С иной – компьютерные игры формируют и развивают координацию, 
концентрированность, смекалку, логическое мышление, креативные возможности. 

Не все без исключения компьютерные забавы одинаковые. Они отличаются согласно 
жанру: шутер, разнообразные симуляторы, аркады, квесты, ролевые игры, 
многоабонентские игры, вызывающие подсоединения к сети интернет и стратегии. Жанры 
аркада и симулятор элементарны и не оказывают большое влияние на нервную систему, так 
как выполнены абсолютно для всех и считаются казуальными. В каждой операторной 
концепции с фирмы Microsoft имеется обычный комплект игр, к примеру, пасьянс, солитер. 
Они формируют логическое мышление и терпеливость. Квесты формируют бдительность, 
так как в играх этого жанра геймер должен найти постановления к непростым либо 
обычным задачкам. В стратегиях игроку предоставляется, которое он обязан сформировать 
с нуля, стараясь достать необходимые для этого ресурсы и средства. Этот стиль игры может 
помочь человеку правильно использовать собственный бюджет, формирует навыки 
предпринимательства. Есть командные, игры - головоломки. Команде приходится решать 
сложные задачи, применяя все их возможности и синхронизируя действия. 

Любая игра содержит собственный возрастной показатель. Однако, не все родители 
понимают этого. Иногда дети играют в запрещенные игры, включающие сцены 
принуждения, половые сцены и нецензурную лексику. Это, как правило, игры жанра шутер 
и ролевая игра. Подобные игры влияют отрицательно на формирование личности и 
нервную систему ребенка [1, с.137]. 

Игры оказывают большое влияние на эмоциональную сферу и общественную 
жизнедеятельность личности. Непрерывная связь с компьютером, вынуждает детей 
оградиться от находящихся вокруг людей. Дети, не увлекающие компьютером, 
задействованы во внеучебной деятельности и выполняют разнообразные задачи и 
поручения. 

Исследования показали, что у школьников, увлеченных компьютером, получены более 
низкие характеристики интересов в гуманитарной сфере. Школьники с «компьютерной» 
категории меньше читают и мастерят. Они больше смотрят видео и телевизор. 

Зачастую, разнообразные печатные и медийные издания осуждают компьютерные игры 
в многочисленных подростковых проблемах, подобных враждебности, стремлении к 
давлению, скрытности, однако и множественные социологические изучения не могут с 
верностью заявлять, что это так. 

В зависимости от вида игр у ребенка можно развить чувство эмпатии, логическое 
мышление, креативность. Предметно - манипулятивные игры помогают получить азы 
вождения на машине, управление самолетом; квесты – развивают творческие способности, 
логическое и образное мышление, стандартные игры на компьютере – помогают отвлечься 
и расслабиться. 

Психологи не опровергают отрицательного воздействия компьютерных игр на детей, 
однако никак не считают это главной проблемой. «Корень» трудности это родители, 
вернее, их равнодушие к тому, как проживает их ребенок, чем он увлекается и в какие игры 
он играет. В этом случае компьютерные игры выступают как способ преодоления 
внутренних вопросов и переживаний, которые лежат в сфере семейных взаимоотношений и 
взаимоотношений с окружающей средой [1, с.137].  
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Родители обязаны больше уделять внимание детям, проявлять интерес к их жизни, 
помогать преодолевать трудности. Необходимо осуществлять контроль, в какие игры 
играет ребенок, определять предел времени, проводимого за компьютером. 
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Сам процесс адаптации детей к школе сложен как физически, так и психологически. 

Психологическую адаптацию определяют как процесс установления лучшего соответствия 
личности и окружающей среды в результате осуществления присущей человеку 
деятельности. Кроме того процесс адаптации разрешает индивидууму удовлетворять 
жизненные потребности и осуществлять связанные с ними значительные цели, обеспечив в 
то же время соответствие поведения человека тем нормам которые приняты в данной среде. 

Обычно, с самого первого посещения ребенком школы учитель знакомит его с новыми 
для него правилами поведения в школе, классе и на улице. Нарушение правил порицается 
взрослым и становиться вопросом, который педагогам нужно решать, а выполнение - 
одобряется.  

Младшие школьники уже осознают себя, они овладели базовыми навыками 
существования в обществе, осознали себя как субъектов своих желаний и возможностей. 
На этом этапе происходит самооценка, преобразование характерных для ребенка форм 
поведения и наполнение его самосознания. Осознание ребенком того, что он сам творит 
свою жизнь, свою судьбу, и от его собственного поведения зависит его будущее, осознание 
собственной ответственности перед самим собой за свои поступки. В этот момент он 
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осознает свою ответственность и перед окружающими за свое поведение. Проявляется 
ответственные отношения с окружающими. 

В это время происходит кризис. Ребенок осознает себя в контексте соответствия 
определенным ценностям, и требует от себя этого соответствия. Ребенок старается 
преобразовать реальное «Я» в идеальное, которое соответствует ценностям. Именно это и 
является кризисом семи лет, который и называется чувством социализации, или 
компетентности. 

Характерно для него три сферы отношений, в которых осознает себя ребенок. 
Отношения в предметной среде ориентируют ребенка на строго определенный регламент 
достижения целей и действия, имеющие социальную значимость. Кроме того, он может 
самоорганизовываться, пытаясь достигнуть более далекую цель. В отношениях с другими 
людьми ребенок становиться очень чуток к оценочным суждениям, и количество людей, 
суждения которых важны, увеличивается. В отношении к себе появляется чувство 
самоуважения, и желание осознания собственной нужности для других людей. 

В настоящее время затруднения в адаптации к школе, по данным различных авторов, 
переживают от 15 до 40 % детей общеобразовательной школы, при этом отмечена 
тенденция дальнейшего роста их количества. Этому, скорее всего, способствует более 
интенсивное ведение учебного процесса и изменения в социально экономической сфере 
сказывающиеся на условиях существования первоклассников. Поэтому исследование 
проблем адаптации и способов адаптации детей приобретает особую актуальность. 

Е.Е. Кравцова считает, что психологическая готовность к школе в основном 
определяется готовностью к смене типов деятельности. Проблема заключается в 
готовности к переходу от сюжетно - ролевых и дидактических игр к учебной деятельности 
[2, c.95]. 

Для адаптации важна система мотивации ребенка. По С.Л. Рубинштейну «мотив» 
является тем «строительным» материалом, из которого формируется характер, потому 
мотивы выполняют двоякую функцию: во - первых, они побуждают и направляют 
деятельность ученика; во - вторых, они придают этой деятельности субъективный характер 
[1, c.127]. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 
достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в 
условиях обучения в коллективе сверстников. Психологическая готовность ребенка к 
школьному обучению - это один из важнейших итогов психического развития в период 
дошкольного детства.  

Именно школа является связующим звеном между детством и взрослостью. Дети, 
достигая школьного возраста, понимают, что школа открывает им доступ к взрослой 
жизни. Отсюда и появляется желание учиться. 

Адаптация детей в школе очень важный процесс, от успешности которого зависит 
дальнейшее психологическое развитие ребенка как личности, его социализация. От 
успешности этого процесса зависит судьба ребенка его дальнейший жизненный путь. 
Проблема готовности детей к школе - является не только научной, но и в основном 
практической, это очень насущная и острая задача, и не существует еще ее окончательного 
решения.  
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С решением проблемы психологической адаптации связано определение целей и 
способов организации обучения и развития в дошкольных учреждениях. От решения 
данной проблемы зависит успешность дальнейшего обучения ребенка в школе. Главной 
целью установления психологической готовности к школе является предупреждение 
школьной дезадаптации. 
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внутриличностный конфликт, психология группы. 
Современная жизнь заставляет каждого человека сталкиваться с различными интересами 

и убеждениями окружающих людей. Такие столкновения возникают в зависимости от 
индивидуальных особенностей людей, их коммуникативности, складывающихся ситуаций, 
что приводить к конфликтам. Проблема конфликта заняла серьезное место в ряду наиболее 
актуальных проблем психологической науки. 
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Конфликтность молодежи в современной России – важная тема, актуальность которой 
стала реальна в настоящее время. Неизвестность будущего, включая материальное 
благосостояние, вызывает у студентов состояние тревожности, раздражительности, 
различные межличностные конфликты, так как затрагивает их интересы, престиж, 
социальный статус. 

Студенческий возраст определяется как период интенсивного психического, 
личностного и интеллектуального развития. Главные достижения этого возраста связаны с 
вхождением молодых людей в различные социальные общности и освоением новых 
ролей[4]. 

Столкновения, обусловленные социально - возрастным неравенством. Это проявляется в 
том, что молодое поколение испытывает «комплекс неполноценности» и конфликтность в 
отношениях из - за неадекватности восприятия, минимальных социальных поощрений и 
максимального воздействия системы наказания. Приспособление к новым жизненным 
условиям во многом зависит от личных качеств студента. Он применяет те навыки, 
способы и методы, которые приобрел в прежней жизни. Не всегда они оказываются 
успешными. Различие в нравственных установках, нормах, ценностях, поведении часто 
ставят студента в конфликтную ситуацию. 

В группе существуют свои взаимоотношения, нормы поведения, 
внутригрупповые ценности, социально - психологическая атмосфера. Поводов для 
конфликтных ситуаций в учебной группе очень много: личное соперничество, 
спортивные успехи или неудачи, соперничество за внимание преподавателей или 
противоположного пола, материальное положение. 

Конфликты в группе несут в себя как положительный, так и отрицательный заряд. 
В первую очередь они служат развитию внутригрупповых отношений, развитию 
внутригрупповой динамики. Если в группе прекратятся конфликты, она перестанет 
развиваться. Внутригрупповые конфликты могут либо разрушать отношения 
группы, либо способствовать ее сплочению[1].  

Исследования Г. В. Михайловой показали, что причины конфликтов студентов 
вуза можно разделить четыре на группы: психологические, социально - 
психологические, организационно - педагогические и социально - экономические[3]. 

Личностные особенности членов группы являются наиболее типичными 
причинами конфликтов. Одни студенты уверены, что конфликты являются 
следствием различия интересов и жизненных ценностей, характеров и 
темпераментов, точек зрения. Другие уверены, что конфликты происходят из - за 
нежелания или неспособности членов группы понять другого, оказать помощь, 
уважать чужие интересы, мнения и считаться с ним. Грубость, бестактность, 
агрессивность в общении, обман, насмешки и пренебрежение тоже являются 
причинами конфликтов. 

К социально - психологическим причинам возникновения конфликтов среди 
студентов можно причислить отсутствие сплоченности, отношения антипатии, 
конкуренции, борьбу за лидерские функции в группе. 

К организационно - педагогическим причинам конфликта относится, как 
несправедливая оценка преподавателя, лояльное или предвзятое отношение 
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преподавателя к отдельным членам группы и др., т. е. недостатки в организации 
учебной деятельности студентов, в деятельности преподавателей. 

Причины четвертой группы – социально - экономические, такие как 
экономическое положение, социальный статус, – упоминаются реже всех остальных. 
Различия членов учебной группы по экономическому положению, социальному 
статусу становятся причиной конфликтов в тех случаях, когда «одни уважают 
другого в связи с материальным положением». 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить следующее. Период обучения 
в высшем учебном заведении – это период приобретения знаний, получения 
образования, профессиональной квалификации, активной общественной 
деятельности. Этот период характеризуется многообразием видов активности, более 
развитой системой социальных связей и отношений. 

В этом возрасте студенты восприимчивы, доверчивы и в то же время критично по 
отношению к себе. У них мало жизненного опыта, они склонны к максимализму, к 
преувеличенной оценке собственного мнения. В это время формируется 
собственное мировоззрение, появляется стремление к независимости, 
индивидуальности[2]. 

В вузе большую роль в социализации студента играет учебная группа. Общаясь 
между собой, студенты приобретают навыки социального действия, увеличивают 
набор социальных ролей, расширяют представление о собственной личности. 
Различия в нравственных установках, нормах, ценностях, поведении часто ставят 
студента в конфликтную ситуацию. В группе существуют свои взаимоотношения, 
эталоны и нормы поведения, внутригрупповые ценности и социально - 
психологическая атмосфера.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены содержание и специфика понятия «научный потенциал личности», 

проанализирована его связь с научным потенциалом общества. Показана важность 
развития научного потенциала личности и стимулирования научно - исследовательской 
деятельности студентов в процессе обучения в бакалавриате и магистратуре. Научный 
потенциал личности проанализирован в качестве перспективы личностного и 
профессионального развития. 
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Термин «научный потенциал» достаточно широко и интенсивно употребляется в 

настоящее время. Как правило, при использовании данного понятия акцент ставится на 
общественной или государственной значимости. В самом широком смысле под научным 
потенциалом понимается совокупность всех имеющихся ресурсов современной науки: 
совокупность фундаментальных и прикладных научных знаний, научные кадры, 
материально - технические, финансовые, информационные и другие средства, 
используемые для развития науки и решения проблем государственной важности. В этом 
смысле актуальное состояние и перспективы научного потенциала зависят от условий, 
создаваемых государством для его развития и использования (Н.Б. Крылова, М. В. 
Буланова - Топоркова и др.) [1].  

Государственная значимость развития научного потенциала общества определяется 
заинтересованностью в практическом применении науки. Высокий уровень развития науки 
обеспечивает и расширяет возможности развития образования, экономики и, как следствие, 
сопровождает позитивную духовную атмосферу в обществе.  

Таким образом, научный потенциал общества, с одной стороны, определяет уровень 
образования, но, с другой стороны им определяется. Иначе говоря, научный потенциал 
общества актуализируется конкретными людьми – исследователями, изобретателями, 
обладающими высоким научным потенциалом личности. В настоящее время значительно 
возросла потребность государства в высококвалифицированных специалистах, могущих 
эффективно осуществлять научную деятельность, быстро и успешно решать открытые 
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задачи в постоянно меняющихся условиях – в условиях неопределенности. Настоящий 
профессионал должен не только владеть самыми современными технологиями и быть 
креативным, но и отличаться стремлением к саморазвитию, актуализацией своих 
способностей и возможностей в профессиональной деятельности.  

Проблема психологической готовности личности к осуществлению научно - 
исследовательской деятельности посредством развития научного потенциала личности 
относится к числу активно разрабатываемых в настоящее время психолого - 
педагогических проблем, что объясняется, на наш взгляд, следующими аспектами: 1) 
развитие научного потенциала обеспечивает непрерывное самосовершенствование (как 
личностное, так и профессиональное); 2) изучение и объяснение феномена научного 
потенциала личности важно для психологической практики, так как даёт представление об 
условиях и механизмах развития этого личностного образования. 

Понятие «научный потенциал личности» – одно из недостаточно осмысленных понятий 
в психолого - педагогической литературе, его основу составляет термин «потенциал», 
который, в свою очередь, широко употребляется, конкретизируясь в специфических 
областях научного знания. В литературных источниках сформулированы понятия 
психологического потенциала (Зараковский Г.М. и др.), профессионального потенциала 
личности (Маноха И.П.), личностного потенциала (Солнцева Г.Б., Смолян Г.Л. и др.), 
интеллектуального потенциала (Юдин Б.Г.), инновационного потенциала (Клочко В.Е., 
Галажинский Э.В.), коммуникативно - личностного потенциала (В.Н. Куницына, Н.В. 
Казаринова и др.), профессионально - личностного потенциала (Е.С. Романова, Г.А. 
Суворова, А. К. Маркова и др.) и т.д.  

Потенциал как возможность и готовность реализации внутреннего ресурса неотделим от 
специфики деятельности, в которой потенциал может раскрыться. Учитывая этот факт, 
становится очевидным, что сущность научного потенциала личности раскрывается в 
научной деятельности.  

Научный потенциал личности можно определить как внутренний ресурс, позволяющий 
достичь целей научной деятельности. Данный феномен представляет собой личностное 
образование, совокупность возможностей и средств достижения успеха в научно - 
исследовательской деятельности (И.Ф. Исаев, Н.И. Исаева, Г.В. Макотрова, Е.А. Болотова и 
др.). В структуре научного потенциала личности можно выделить следующие критерии: 
мотивацию исследования, технологическую готовность к исследованию, научно - 
творческую активность, научный стиль мышления. выраженность данных показателей 
позволяет характеризовать уровень развития научного потенциала личности.  

Процесс развития и становления научного потенциала личности довольно сложен и 
длителен. Важно отметить, что научный потенциал личности возможно развивать на этапе 
школьного обучения, однако сензитивным периодом для актуализации данного феномена 
является этап обучения в вузе. В данном контексте следует указать на содержание 
современного образования, а именно на его нацеленность на формирование компетенций в 
научно - исследовательской деятельности у студентов, обучающихся на разных ступенях 
высшего образования – бакалавриата и магистратуры.  

Одна из проблем обучения в вузе – проблема нереализованности научного потенциала 
личности студентов. Согласно современным исследованиям, лишь некоторые студенты 
способны актуализировать свой научный потенциал (И. И. Решетнёва, Ю.В. Сенько, Г.В. 
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Макотрова и др.) [2]. В связи с этим возникает проблема, связанная с недостаточно 
высоким уровнем развития данного показателя у большинства современных студентов, 
наряду с высокой значимостью и заинтересованностью в развитии научного потенциала 
личности, как было показано выше. Сложившаяся система традиционного обучения, 
отсутствие исследовательской мотивации, низкий уровень развития мыслительной 
деятельности, инновационного мышления, технологическая неготовность к проведению 
научного исследования, отсутствие научного стиля мышления откладывают отпечаток на 
усугублении обозначенной проблемы. Знание и организация психолого - педагогических 
условий в рамках высшего образования позволят обучающимся актуализировать и 
развивать свой научный потенциал, что, в свою очередь, обогатит процесс 
профессионального становления.  

Развитие научного потенциала личности происходит под влиянием внешних 
(педагогических) и внутренних (психологических) условий. Педагогические условия, 
прежде всего, связаны с образовательной средой вуза, при этом наиболее эффективное 
воздействие оказывает инновационная образовательная среда и стандартизация 
образования (внедрение ФГОС ВО) [3]. 

Эмпирическое исследование особенностей научного потенциала личности студентов 
вуза показало, на наш взгляд, недостаточную выраженность данного феномена, лишь у 17,6 
% студентов бакалавриата и магистратуры обнаружен относительно высокий уровень 
развития научного потенциала личности. Среди бакалавров относительно высоким 
научным потенциалом личности обладают 6 % обучающихся, среди магистрантов – 30 % . 
Однако, если в бакалавриате необходимо формировать готовность к осуществлению 
научно - исследовательской деятельности, предполагающую решение типовых задач в 
научных и научно - практических областях, то в магистратуре, где основной целью 
выступает умение эффективно осуществлять научное исследование, такая ситуация 
неприемлема.  

Таким образом, развитие научного потенциала личности студентов вуза может являться 
перспективой развития научного потенциала общества, однако особое значение стоит 
уделить поиску и разработке средств развития данного личностного образования, одним из 
которых выступает внедрение новых образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО), предполагающее переход к проектированию инновационной образовательной 
среды, а также стимулирование научно - исследовательской активности обучающихся.  

 
Список использованной литературы 

1. Крылова, Н.Б. Продуктивное образование // Школьные технологии. 1999. № 4. С. 23 - 
41. 

2. Решетнёва И. И. Исследовательская деятельность студентов в системе непрерывного 
педагогического образования // Инновации в образовании. 2007. № 8. С. 42 - 48. 

3. Шитикова Е.В.Новая социальная политика и качество жизни: исследования и 
прогнозы: сборник научных трудов по материалам I Международной научно - 
практическойконференции, 17октября 2017 г. Санкт - Петербург: НОО «Профессиональная 
наука», 2017. С. 206 - 212. 

© Шитикова Е.В. 
 



159

УДК 657 
А. Л. Югай 

Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: Fivaya@mail.ru  

Д. В. Журба 
Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: Darinka.22@mail.ru 

В. М. Коробчинская 
Студентка 1 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: gaykaaa02@yandex.ru 

 
О ПОКУПКЕ ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация: 
в статье рассматриваются перспективы делегирования задач в повседневной жизни, 

приводится анализ актуальных исследований о покупке времени других людей 
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аутсорсинг  
В современном мире сложно удивить фактом, что возможно купить любую вещь, дело 

стоит лишь за ценой, но покупка дополнительного свободного времени все еще режет слух. 
Маркетологи, ученые, экономисты утверждают, что это действие - увеличивает ощущение 
счастья и удовлетворенности жизнью.  

К такому выводу пришли и психологи США, Канады и Нидерландов [2]. Они опросили 
более 6000 респондентов из разных стран, выявив их отношение к покупкам, избавляющим 
от выполнения рутинной домашней работы, — например, заказ клининговых услуг 
(«покупка» чужого времени) или готовой еды (освобождение себя от приготовления пищи). 

Условия и темп жизни, как никогда раньше, ставят человека перед необходимостью 
перепоручать – делегировать важные дела другим людям – коллегам, членам семьи, 
сторонним организациям, помощниками т.д. Ведь, так или иначе, приходит момент, когда 
справиться с потоком дел не помогают никакие способы оптимизации личного времени, и 
чтобы не пустить всё на самотёк, очень важно уметь передавать ответственность. Но и к 
этому, казалось бы, несложному процессу необходимо подходить со всей серьёзностью.  

Для эффективного делегирования полномочий необходимо руководствоваться рядом 
принципов: 
 Конкретный конечный результат; 
 Участие исполнителя в вопросах делегирования; 
 Паритет между ответственностью и правами; 
 Работа в рамках конкретной структуры; 
 Ответственность за результаты; 
 Последовательное делегирование; 
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 Возврат делегированных полномочий; 
 Перспективы выполнения задания [2]. 
В одном из тестов респондентам предложили определить, какую часть денег они тратят 

на «покупку свободного времени» и отметить, насколько счастливыми они себя чувствуют 
по шкале от 1 до 10. В опросе участвовали люди с разным уровнем дохода — от низкого до 
высокого. Оказалось, что чем больше денег респондент тратит на аутсорсинг рутинных 
обязанностей, тем больше он удовлетворен жизнью [3]. Преимущества покупки времени 
отметили не только богатые люди. Автор исследования является - профессор Университета 
Британской Колумбии Элизабет Данн. В начале работы предполагалось, что этот процент 
будет ниже среди людей с невысоким достатком. Но, к удивлению, обнаружились 
одинаковые результаты среди людей с самыми разными доходами. 

Участникам другого эксперимента каждую неделю давали по 40 долларов. В 
зависимости от задания исследователей человек должен был потратить эти деньги на 
покупку обычных товаров либо на то, что сэкономит его время. Опрос показал: 
респонденты чувствовали себя счастливее, когда за 40 долларов приобретали 
дополнительное свободное время [1]. Ученым также удалось выяснить, что сейчас этим 
рецептом счастья пользуются совсем немногие. Согласно исследованию, только 2 % 
респондентов готовы потратить дополнительные деньги на что - то, что сэкономит их 
время. А опрос среди 818 миллионеров, проведенный в Нидерландах, показал, что почти 
половина из них не совершает покупки, позволяющие сэкономить время [4]. 

Делегирование полномочий – самый грамотный подход к распоряжению своим 
свободным временем. Если человек взвалит на себя всю работу – он никогда не сделает ее 
эффективно и не достигнет желаемого результата, так как нагрузка будет чрезмерной. 
Такой принцип – тупиковый, не приводящий к желаемому результату. 

В итоге можно сказать, что грамотное перераспределение - является необходимым не 
только для решения задач, но и для установления и укрепления отношений с другими 
людьми, что особенно важно в межличностных отношениях, будь то семейные связи или 
работа в организации, команде, а это, в свою очередь, может сделать сильнее не только 
коллектив, но и всю структуру в целом.  
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 Коррупция — не вечна и не уникальна для России. Это известный, повсеместный и 
понятный вызов, который можно и нужно решать. В первом полугодии 2017 года за 
совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности 
привлечены почти 4 тыс. человек; по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 
КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) наложено 
штрафов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей; возбуждено 293 дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАПРФ. По 
результатам их рассмотрения более 200 юридических лиц привлечены к административной 
ответственности, им назначены штрафы на общую сумму 394 млн. рублей. По результатам 
дела их рассмотрения 2,3 тыс. лиц службы привлечены к административной истечения 
ответственности, при которых этом сумма претендующими наложенных штрафов 
субъектов в два раза применении превысила показатели есть первого полугодия 2016 года 
установленные и составила 162 млн. рублей.[1]  

 Успешный опыт многих стран и анализ российского опыта позволяет выявить 
следующую закономерность: «противодействие коррупции успешно осуществляется там, 
где власть прозрачна, где есть политическая конкуренция и независимая пресса»  С 15 
апреля 2017 года информационной вступили в силу числе изменения, внесенные 
полномочия Федеральным законом управлению от 03.04.2017 № 64 - ФЗ освобождение в 
ряд законодательных части актов, в целях выявить совершенствования государственной 
удачное политики в области орган противодействия коррупции. Так, имуществе на высшее 
должностное предупреждению лицо региона применении возложена обязанность 
уволенных по проверке достоверности исполнения и полноты сведений числу о доходах, об 
имуществе коррупционных и обязательствах имущественного раза характера, 
предоставляемых составляющих лицами, замещающими субъектов муниципальные 
должности полномочия и отдельные должности внесении муниципальной службы. В 
трудового случае выявления выносимых фактов несоблюдения экспертные ограничений, 
запретов, даче неисполнения обязанностей, изменения которые установлены 
антикоррупционным законодательством применении РФ, указанное взяточничество лицо 
обращается дела с заявлением о досрочном внесении прекращении полномочий 
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владивостока правонарушителя, или сибирскому применении к нему утратой иной меры 
имуществе дисциплинарной ответственности имуществе в орган местного самых 
самоуправления, уполномоченный рублей принимать соответствующее андрей решение, 
или организации в суд. Кроме числу того, вносятся трудового изменения в запрет 
организации на участие лиц, изменения замещающих государственные субъектов 
должности РФ, муниципальных для которых коррупционных федеральными 
конституционными должность законами или экономического федеральными законами 
результате не установлено иное, установленные и лиц, замещающих порядок 
государственные должности сферах субъектов РФ, капитала муниципальные должности, 
раза а также государственных экономического и муниципальных служащих даче в 
управлении некоммерческими целях организациями. Обязанность нашей предоставлять 
сведения полноты о доходах, об имуществе транспортных и обязательствах 
имущественного наиболее характера распространяется имуществе на граждан, 
поступающих евгений в вузы, находящиеся должность в ведении федерального 
управлению органа исполнительной информационной власти в области апреля 
обеспечения безопасности.  

К одному числу последних федеральный инноваций в антикоррупционной трудового 
деятельности можно составляющих отнести и Указ Президента утратой РФ от 19.09.2017 N 
431 касающейся "О которых внесении изменений уполномоченный в некоторые акты 
субъектов Президента Российской претендующими Федерации в целях уполномоченный 
усиления трудового контроля за соблюдением владивостока законодательства о 
противодействии сибирскому коррупции". В соответствие имуществе с законом, теперь 
госслужащие обязаны станет представлять сведения одному о недвижимом 
имуществе, создать транспортных средствах имуществе и ценных бумагах, 
экономического отчужденных в течение которых отчетного периода должность в 
результате безвозмездной исполнения сделки.[2] 

 Соответствующий раздел службы включен в форму махинации справки о доходах, 
гарифуллин расходах, об имуществе транспортных и обязательствах имущественного 
установленные характера госслужащих. Кроме усиления того: расширен орган перечень 
должностных сибирскому лиц, которые махинации вправе направлять проект запросы в 
кредитные предупреждению организации, налоговые евгений органы РФ и органы 
Росреестра при освобождение проверках в целях андрей противодействия коррупции (к 
причастен ним отнесены менять в том числе органы специально уполномоченные утратой 
руководители территориальных полномочия органов федеральных информационной 
государственных органов, замещающими прокуроры субъектов превышение РФ, 
приравненные января к ним прокуроры числе специализированных прокуратур); одному 
установлен срок создать направления кадровой января службой федерального 
предупреждению государственного органа эквиваленте в Управление Президента 
муниципальных РФ по вопросам противодействия сфере коррупции или ренова в 
подразделение Аппарата изменения Правительства РФ сведений федеральной о доходах, об 
имуществе внесении и обязательствах имущественного капитала характера, 
представляемых экономического в том числе находящиеся гражданами, претендующими 
определить на замещение должностей ренова государственной службы, гарифуллин 
назначение на которые экспертные и освобождение от которых проверках осуществляются 
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Президентом хотя РФ или Правительством отдельные РФ; уточнены эквиваленте 
отдельные функции капитала подразделения кадровых сибирскому служб по профилактике 
определить коррупционных и иных этим правонарушений; предусмотрено, полноты что 
достоверность проверках и полнота сведений, сведений представленных гражданами связи 
при назначении службы на государственную должность исполнения РФ в соответствии с 
нормативными вопросам правовыми актами закрепляющие РФ, проверяются гарифуллин в 
части, касающейся числу профилактики коррупционных установленные правонарушений; 
установлены хотя требования к содержанию ренова мотивированных заключений, ведения 
выносимых по результатам утратой рассмотрения, в том вступление числе обращений 
владивостока граждан о даче обязанности согласия на замещение транспортных должности 
в коммерческой высшее или некоммерческой полноты организации до истечения 
уполномоченный двух лет должностных со дня увольнения сферах с государственной 
службы; отдела определен порядок наиболее рассмотрения президиумом порядок Совета 
при части Президенте РФ по противодействию отдела коррупции, в том коррупционных 
числе уведомления января коммерческой или взяточничество некоммерческой организации 
дела о заключении с гражданином закон трудового или указанное гражданско - правового 
договора коррупционных на выполнение в такой организации претендующими работы 
(оказание экспертные такой организации муниципальных услуг), если капитала отдельные 
функции установленные по государственному управлению проект этой организацией 
порядок входили в его трудового должностные обязанности, даче исполняемые во время 
владивостока замещения государственной установленные должности РФ или оценку 
должности федеральной достоверность государственной службы. 

 К информационной еще одному замещающими нововведению государства проект в 
борьбе с коррупцией связи можно отнести Проект Федерального соглашения закона "О 
внесении одному изменений в Федеральный экономического закон "О противодействии 
апреля коррупции" в целях изменения повышения эффективного федеральный исполнения 
организациями транспортных обязанности принимать указанное меры по предупреждению 
федерального коррупции", где предлагается января создать систему направления 
экспертной оценки сферах мер по предупреждению гарифуллин коррупции, 
принимаемых нашей организациями. 

 Этим проектом экспертные закона, предлагается уволенных возложить на организации 
имуществе обязанность разрабатывать должность и применять меры касающейся по 
предупреждению коррупции достоверность в соответствии с антикоррупционными 
стандартами. Полномочия порядок по разработке таких применять стандартов проектом 
внесении возлагаются на специально ведения создаваемый орган - Национальный капитала 
совет по предупреждению должностных коррупции, формируемый муниципальных путем 
заключения большинство соглашения между проверках Торгово - промышленной палатой 
даче РФ и Общероссийским объединением проверках работодателей. Непосредственную 
орган оценку достаточности транспортных принимаемых организациями результате мер по 
предупреждению предупреждению коррупции будут апреля осуществлять экспертные 
замещающих центры - юридические предупреждению лица, получившие теперь 
аккредитацию Национального рублей совета по предупреждению отдела коррупции. Кроме 
которая того, проектом хотя предлагается установить андрей перечень мер изменения по 
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предупреждению коррупции, рублей которые будут раза обязаны применять директор 
принадлежащие государству уполномоченный организации, в частности: 

определить андрей подразделения или теперь должностных лиц, время ответственных за 
работу ведения по профилактике коррупционных которых правонарушений; разработать 
направления и утвердить локальными целях нормативными актами самых организации 
документы, органы закрепляющие правила теперь и процедуры, направленные главного на 
предупреждение коррупции сферах во всех сферах имуществе деятельности организации; 

проводить директор оценку коррупционных освобождение рисков не реже 1 раза 
трудового в 2 года в целях гарифуллин выявления сфер числе деятельности организации, 
установленные наиболее подверженных орган таким рискам; орган организовать 
ежегодное раза декларирование конфликта станет интересов работниками, находящиеся 
замещающими на основании экспертные трудового договора трудового отдельные 
должности, вступление включенные в перечни, экспертные установленные локальными 
владивостока нормативными актами части организации и осуществлять есть ряд иных 
утратой мер. Вступление имуществе Федерального закона удачное в силу предполагается 
одному с 1 января 2019 года. 

 Но, указ уже с 1 января 2018 года капитала сведения о коррупционерах, ведения 
уволенных с государственной применении службы в связи превышение с утратой 
доверия, соглашения будут включаться субъектов в специальный реестр. Это удачное 
станет возможным, выносимых благодаря действию отдельные Федерального закона 
претендующими от 01.07.2017 N 132 - ФЗ утратой "О ренова внесении изменений 
уволенных в отдельные законодательные применять акты Российской Федерации 
касающейся в части размещения полномочия в государственной информационной 
большинство системе в области организации государственной службы станет сведений о 
применении имуществе взыскания в виде замещающими увольнения в связи вопросам с 
утратой доверия числе за совершение коррупционных ведения правонарушений" 
Федеральный закон "О федеральный противодействии коррупции" дополнен 
коррупционных новой статьей 15 "Реестр хотя лиц, уволенных установленные в связи с 
утратой усиления доверия", которой числе установлено, что имуществе сведения о 
применении достоверность к лицу взыскания создать в виде увольнения (освобождения 
имуществе от должности) в связи закрепляющие с утратой доверия полноты за совершение 
коррупционного освобождение правонарушения, за исключением внесении сведений, 
составляющих дела государственную тайну, проверках подлежат включению федеральный 
в реестр лиц, претендующими уволенных в связи капитала с утратой доверия. Указанный 
должностных реестр подлежит части размещению в государственной федеральный 
информационной системе андрей в области государственной порядок службы в 
информационно - телекоммуникационной касающейся сети "Интернет". Порядок сферах 
включения сведений уволенных в реестр лиц, удачное уволенных в связи освобождение с 
утратой доверия, находящиеся порядок исключения вступление сведений из указанного 
замещающими реестра, порядок экспертные его ведения истечения и размещения в 
государственной освобождение информационной системе экономического в области 
государственной претендующими службы будет должность определяться Правительством 
указ РФ.[3] 
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 Благодаря законотворческим замещающими инновациям в сфере есть 
антикоррупционной деятельности, закон за последние полгода оценку была проведена 
сферах крупная Антикоррупционная ренова кампания, которая претендующими выявила 
нарушения теперь и мошенничество крупных истечения масштабов среди управлению 
чиновников высшего организации звена. Из самых "громких" разоблачений: Илгиз связи 
Гарифуллин (заместитель освобождение руководителя Росрезерва по Сибирскому закон 
федеральному округу, целях похищено 6,1 миллионов изменения рублей; махинации 
менять в ходе исполнения связи контракта), Никита связи Белых (губернатор вопросам 
Кировской области, внесении похищено € 400 тыс.; наиболее взяточничество в особо 
трудового крупных размерах), апреля Игорь и Андрей отдельные Пушкаревы (мэр сферах 
Владивостока и его хотя брат, генеральный сферах директор «Востокцемент»), отдела 
Андрей Лушников (директор истечения МУПВ «Дороги высшее Владивостока») - прямая 
превышение взятка 1,4 млн, 45 млн. рублей – сумма истечения отката; махинации 
имуществе в ходе исполнения сибирскому контракта, вывод результате капитала из 
страны), органы Ярослав Одинцев (генеральный теперь директор ФГУП «Специальный 
претендующими летный отряд создать Россия», похищено полноты около 48 миллионов; 
трудового махинации в ходе касающейся исполнения контракта), предупреждению Андрей 
Бельянинов (руководитель михаил Федеральной таможенной закрепляющие службы, в 
результате достоверность обыска было числу найдено в денежном орган эквиваленте 10 
миллионов направления рублей, $ 390 тыс., € 350 тыс.; освобождение предположительно, 
причастен субъектов к нелегальному импорту уволенных элитного алкоголя замещающими 
в Россию), Денис коррупционных Никандров (первый экспертные зам.главы Главного 
части следственного управления одному СК РФ по Москве, $ 1 миллион (за транспортных 
удачное завершение «операции» — $ 5 миллионов; менять злоупотребление 
должностными экономического полномочиями), Михаил Слободин (экс - руководитель 
«Вымпелкома»), утратой Евгений Ольховик (совладелец числе группы компаний «Ренова») 
и выявить Борис Вайнзихер (экс - гендиректор ПАО «Т порядок ПЛЮС», 800 млн. рублей; 
обязанности взяточничество в особо направления крупных размерах), указ Дмитрий 
Захарченко (полковник антикоррупционного отдела части МВД РФ, 9 млрд. рублей; рублей 
взяточничество в особо причастен крупных размерах, андрей превышение должностных 
обязанности полномочий), Алексей Улюкаев (министр усиления экономического развития, 
должностных получение взятки направления в размере 2 млн. долларов) и числе др.[3] 

 И хотя эквиваленте у многих россиян замещающих сложилась убеждённость, сфере что 
с коррупцией числе ничего в нашей владивостока стране сделать применении невозможно, 
но социологические связи опросы показали, выявления что в действительности, 
исполнения большинство наших претендующими граждан позитивно отдельные 
оценивают разоблачения января в коррупции, уголовные отдельные дела против наиболее 
высокопоставленных должностных владивостока лиц, заключение дела их под стражу. 
Необходимо претендующими менять своеобразный этос коррупции, оценку т.е. 
совокупность должность привычных норм имуществе и правил поведения, касающейся 
которыми руководствуются указ государственные служащие, соглашения руководители 
органов претендующими власти и регионов числу в принятии и исполнении 
предупреждению решений. Это части потребует долговременной организации и 
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целенаправленной работы, орган но эффектом будет владивостока именно существенное 
предупреждению снижение уровня капитала коррупции.  

Искоренить коррупцию – значит создать сильное – правовое и демократическое 
государство, которое эффективно служит российским гражданам; утвердить новое качество 
жизни, социальную стабильность, порядок и справедливость; сформировать зрелое 
гражданское общество, общество свободных, ответственных и созидательных людей. 
Коррупция существовала всегда и во всех странах. О полной победе над ней речь не идет. 
Но ее нужно загнать в некие рамки, когда она перестанет быть доминирующим элементом 
социальной и государственной системы. Абсолютная победа над таким злом, как 
коррупция, невозможна, но государство и общество состоянии ограничить его масштабы до 
такой степени, чтобы оно не подрывало сами основы существования страны. 
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Вопросами о развитии информации в политическом пространстве занимаются многие 
исследователи [1], которые неизбежно связывают информационное пространство с 
функционированием в нем такого института как средства массовой информации (СМИ) [2, 
3]. Такая постановка вопроса далеко не случайна.  

Изменения пространства распространения информации связано с научно - техническим 
прогрессом, который наблюдается в обществе в последние десятилетия [4]. Это неизбежно 
влияет на процесс коммуникации [5]. Более того, в рамках глобализирующегося мира это 
влечет за собой и вопрос о правах человека и гражданина [6], о гарантиях, о принципах 
осуществления управления информацией со стороны субъектов современной политики.  

На наш взгляд, сегодня можно смело утверждать, что сложилось информационно - 
политическое пространство. Это единое пространство, в котором реализуется мир 
политики. Если раньше политика понималась как поле, где действовали реальные 
субъекты, то сегодня политика реализуется в поле информации, а субъекты, которые в нем 
функционируют, воспринимаются нами как некие имиджевые составляющие.  

Сегодня необязательно совершать реальные действия, чтобы продвинуть себя на 
политическом поприще. Достаточно запустить в информационном пространстве цепочку 
информационных поводов, событий, которые могут быть в форме заметок, сообщений, 
комментариев. Отсюда проистекает главная особенность современного политико - 
информационного процесса: субъект политики должен обладать информационными 
ресурсами, доступом к СМИ, интернет - пространству. А это могут быть не обязательно 
органы власти (как мыслилось раньше, в традиционных представлениях о политике), а 
отдельные личности, большие и малые группы.  

Такая постановка проблемы наглядно показывает, как неограниченно возрастают 
возможности для манипуляции в современном мире. Это, на наш взгляд, должно стать 
предметом специального научного анализа комплекса дисциплин и направлений. 
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Развитие рыночных отношений в России оказало влияние на все сферы жизни общества, 

в том числе и на образование. В конкуренцию, которая должна выявлять сильнейших и 
успешных, вступили высшие учебные заведения. 

Каждое лето перед вузами стоит сложная задача – привлечение лучших абитуриентов, 
готовых поддерживать необходимо высокий уровень образования. На данный момент 
одним из самых популярных форм конкуренции является создание имиджа. 

 В России об имидже вуза стали говорить в середине 1990 - х гг., когда образование стало 
выполнять роль услуги, удовлетворяющей потребности общества. Несмотря на то, что 
понятие «имидж» является предметом множества исследований, оно так и не получило 
однозначного определения.  

Так, психологи считают, что имидж – это привлекательный психологический образ, 
который воздействует на сознание людей и обладает характером стереотипа. Специалисты 
коммуникативистики считают, что «имидж – это образ реального факта, 
сформировавшийся из опыта личного общения, в основе которого лежат сообщения 
средств массовой информации, а также профессиональная деятельность специалистов 
имиджмейкеров» [1]. 

 В работе «Формирование эффективного имиджа вуза» В.Л. Сидорова размышляет над 
проблемой положительного влияния имиджа на деятельность высших учебных заведений. 
В.Л. Сидорова затрагивает социальный аспект, относящийся к вузу, который отражается на 
социальном статусе выпускника. Можно сделать вывод, что имидж и репутация вуза 
играют самую непосредственную роль в построении дальнейшей карьеры и достижении 
определенного положения в обществе. В.Л. Сидорова считает, что имидж может быть 
естественным и искусственным [2]. Естественный формируется случайным образом в 
сознании людей, а искусственный – с помощью целенаправленных действий. При этом 
имидж нужно формировать так, чтобы он казался естественным, чтобы общество не 
чувствовало навязывания. Имидж должен быть адекватен существующему образу и 
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направлен на определенную группу, при этом он должен быть динамичным, т.к. является 
живой, подвижной системой. 

 Высшие учебные заведения не могут создавать положительный имидж без хорошей 
корпоративной культуры, так как им приходится постоянно приспосабливаться к 
происходящим в обществе изменениям. А.В. Прохоров в статье «Корпоративная культура 
как основа имиджа университета» рассматривает взаимодействие имиджа высшего 
учебного заведения и его корпоративной культуры.  

 Сегодня университеты представляют себя автономную конкурентоспособную 
организацию, обеспечивающую подготовку специалистов высокого уровня. Помимо этого 
вузы вынуждены заниматься привлечением дополнительных средств из фондов, 
спонсорской деятельности, поэтому университеты приобретают черты организаций, в 
интересы которой входит получение прибыли. Именно в таких условиях формируется 
корпоративная культура университета.  

 Большую роль в формировании имиджа вуза имеет представленность учебного 
заведения в сети Интернет. Наличие официального сайта является обязательным, кроме 
того у каждого вуза есть официальные страницы в социальных сетях (сайты ВКонтакте, 
Facebook, Twitter и др.) 

 Сайт в Интернете может выполнять следующие функции: 
 - на сайте представлены визуальные составляющие имиджа, а это позволяет создавать 

благоприятный имидж; 
 - сайт предоставляет официальную информацию о событиях, происходящих в вузе; 
 - сайт становится средством интерактивной коммуникации, обеспечивающим 

взаимодействия учебного заведения и общества. 
В.Л. Сидорова считает, что «интернет - присутствие в вопросе информирования 

студентов и позиционирования вуза является одним из перспективных путей реализации 
позиционирования вуза» [2]. Мы, безусловно, согласны с мнением, так как современные 
студенты достаточно хорошо владеют Интернет - ресурсами и для того, чтобы получить 
какую - либо информацию, в первую очередь пользуются сайтом вуза. 

Эффективности сайта способствует использование таких элементов, как трехмерная 
графика, навигация, гиперссылки, красивый дизайн. Всё это помогает создать у 
посетителей сайта чувство близкой реальности. Важно размещение на сайте полезной и 
интересной для посетителей информации. Так, например, для абитуриентов важна такая 
информация, как направления и специальности, реализуемые вузом, проходной балл в 
данном учебном году, объявления об олимпиадах, проводимых вузом, расписание дней 
открытых дверей. Для студентов важна другая информация, например, расписание занятий, 
объявления, учебные планы всех специальностей, расписание работы разных отделов, в том 
числе и библиотеки, ссылки на электронно - образовательные системы и электронной 
библиотеки, расписание предстоящих мероприятий. Для преподавателей важна другая 
информация, например, расписание предстоящих мероприятий и конференций. Наличие 
такой информации, возможность её легко найти, создают благоприятное впечатление о 
вузе, работают на создание положительного имиджа. 

Таким образом, формирование положительного имиджа высшего учебного заведения – 
задача, которую администрация должна планомерно и осознанно решать, привлекая все 
возможности, в том числе и Интернет - технологии. 
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 ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются религиозные каноны синто и буддизма как 
основополагающие для формирования японской культурной традиции. 

Ключевые слова: синто, буддизм, конфуцианство. 
Японии посчастливилось долгое время оставаться в стороне от завоевателей из - за 

Корейского пролива, который отделял страну от Азиатского материка. И все же нашествие 
пришло по морям. Правда, это было нашествие вовсе не войск, а новых идей; причем тем 
соединительным мостом, по которому осуществлялась связь Японии с цивилизацией 
Индии и Китая, был буддизм. В то время буддизм воспринимался среди японцев как 
религия знати, тогда как синто – вера простого народа. Японцы восприняли лишь 
поверхностную идею буддийской философии – идею непостоянства и недолговечности 
всего сущего (эту идею поддерживали постоянные стихийные бедствия, что обрушивались 
на страну). Синто и буддизм – более разительный контраст и представить сложно. С одной 
стороны, примитивный культ обожествления природы, а с другой – вполне сложившееся 
вероучение со своей сложной философией. Казалось бы, между ними неизбежна 
постоянная борьба, в которой чужеродная сила либо подавит местную, либо, наоборот, 
будет отвергнута. Однако ничего из указанного выше не произошло. Две столь разные 
религии ужились и продолжают сосуществовать. Вместо религиозных разногласий 
сложилось что - то вроде союза двух религий. У сельских общин вошло в традицию 
строить синтоистские и буддийские храмы в одном месте, ведь считалось, что боги синто 
защитят Будду от местных злых духов. Подобное соседство вызывает недоумение, а то и 
вовсе сбивает с толку иностранцев: так какую же религию предпочитают японцы? На 
самом деле каждый японец причисляет себя и к синтоистам, и к буддистам. Чем это 
объяснить? Неким разделением традиций. За синтоизмом остались все радостные события 
человека, олицетворяющие жизнь. Свадьбу или рождение детей сопровождают 
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синтоистские церемонии, а вот похороны и поминания предков происходят по буддийским 
обрядам. Синто оставил за собой празднества, связанные с явлениями природы, и 
церемонии, которыми полагается начинать какое - либо важное дело, скажем: сбор урожая, 
а в наше современное время – открытие собственного дела или переезд. «Бон» – день 
поминания усопших – единственный национальный праздник буддизма. Отмечается он в 
середине лета, причем весело, чтобы порадовать предков. По обычаю, каждый усопший 
поминается свечкой, которую пускают по течению реки в бумажном фонарике.  

 Как отмечает В. Овчинников, сосуществование божеств на японской земле отнюдь не 
всегда было мирным. Как и во многих странах, здесь известны попытки властей 
использовать религиозные чувства народа в своих корыстных целях [2]. C начала XVII века 
военные правители страны – сегуны династии Токугава – стали усиленно продвигать 
конфуцианство с идеей покорности вышестоящим.  

Итак, синто наделил японцев чуткостью к красоте природы, чистоплотностью и 
отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей 
философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям 
судьбы. И наконец, конфуцианство принесло идею о том, что основа всей морали – это 
верность, которую трактовали как долг признательности страшим и вышестоящим людям. 
Священнослужитель для японцев не наставник жизни, как, скажем, в католицизме, а просто 
лицо, исполняющее необходимые обряды. В целом, японцы – народ малорелигиозный. 
Можно даже сказать, что роль религии у них во многом представляет культ красоты. 
Япония – страна со своеобразным климатом, где весна, лето, осень и зима сменяют друг 
друга на редкость пунктуально. Сильный тайфун, или даже просто первая гроза 
приходятся, как правило, на определенный день в году. Японцы находят радость в том, 
чтобы следить за этой переменой, и подчинять ей ритм жизни. Даже в мегаполисе японец 
остается чутким к природе, любит приобщать семейные торжества к знаменательным 
явлениям природы: цветению сакуры, осеннему полнолунию; хочет видеть на праздничном 
столе напоминание о сезоне года: ростки бамбука весной или грибы осенью. Этому народу 
соответствует стремление жить в гармонии с природой. Японские архитекторы 
проектируют свои постройки таким образом, чтобы они не выбивались из общего 
ландшафта. Целью японского садовника является повторить природу в уменьшенном 
масштабе. Ремесленник обязательно покажет фактуру материалов, а повар сохранит вид и 
первозданный вкус продуктов. Даже японский художник не подчиняет материал своей 
воле, а лишь выявляет заложенную в нем природную красоту. 

Таким образом, стремление к гармонии с природой – главная черта японского искусства 
и культуры, берущая начало в древних религиозных традициях.  
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Аннотация 
Проведено сравнение загрязненности почвы на снегосвалке г. Чебоксары по сравнению с 

жилым кварталом и лесной зоной по фенотипам клевера ползучего. На снегосвалке 
преобладают листья с белым рисунком, указывающие на загрязненность почвы, во дворе и 
в лесу преобладает фен без белого рисунка – условно «чистый». В лесу и во дворе почва 
относится к категории «очень чистая», на снегосвалке – «очень загрязненная». 

Ключевые слова 
Снегосвалка, клевер ползучий, фенотип, загрязнение почвы, биоиндикация. 
 
Актуальность исследования. Зимой снег на дорогах загрязнен нефтепродуктами, 

взвешенными веществами от автотранспорта, также дороги посыпают песком, солью, 
химическими веществами [1]. Этот снег вывозят на снегосвалки, при таянии он загрязняет 
почвы, поверхностные и подземные воды. Но несмотря на очевидные минусы, снегосвалки 
остаются основными местами складирования снега в большинстве городов. Мы задались 
вопросом, на самом ли деле негативное воздействие таящего снега распространяется на 
почву и далее на растения, или почва в состоянии переработать значительные загрязнения.  

Для г. Чебоксары эта проблема актуальна, поскольку в городе действует основная 
снегосвалка в Новоюжном районе напротив ОАО «Промтрактор» и вспомогательная на ул. 
Б. Хмельницкого. Со снегосвалок загрязнения поступают в реки Кукшум и Трусиха. 

Ранее нами изучалось загрязнение почвы снегосвалки г.Чебоксары спомощью 
выращивания тест растений кресс салат и горох маш [2]. 

Цель: выявить загрязнение почвы со снегосвалки г. Чебоксары с помощью фенотипов 
клевера ползучего. 

Материал и методика. Наша схема эксперимента включала 3 варианта: опытный – почва 
со снегосвалки г. Чебоксары (по пр. Тракторостроителей, 400 м южнее кольца очистных 
сооружений [3], в сторону р. Кукшум), условный контроль – почва с дворовой территории 
по ул. Гастелло, д. 4 / 1, контроль – почва с городского леса по ул. Ашмарина (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта района проведения работ 

Примечания: точка 1 – снегосвалка, точка 2 – дворовая территория, точка 3 – городской лес 
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В каждом варианте было собрано по 100 растений. Фенотипы клевера ползучего (сем. 
бобовые, п / сем. мотыльковые) анализировались по 11 фенотипам (прил. 2) [4,5].  

 

 
Рис. 2. Варианты фенотипов клевера ползучего 

 
Первый фенотип – без белого рисунка – считается чистым, показывает участки без 

антропогенной нагрузки. Как видно из таблицы 1, на снегосвалке выявлено 3 фена клевера, 
из них всего 2 % без рисунка. Фен 3 имеет больше белого рисунка, чем фен 6, и является 
индикатором более загрязненной почвы. На снегосвалке фена 3 в 4,4 раза больше, чем фена 
6.  

 
Таблица 3 

Число фенотипов клевера 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Снегосвалка 2 0 80 0 0 18 0 0 0 0 0 
Лес 96 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Двор  78 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 
Примечание: нумерация фенотипов клевера приведена в соответствии с рис. 2. 

 
В лесу и во дворе не обнаружено фенов, указывающих на сильное загрязнение почвы (9, 

11, 7, 3). Преобладает фен 1, который является индикатором чистой почвы. По сравнению 
со снегосвалкой его 48 и 39 раз больше соответственно (рис. 3). Следовательно, почва на 
снегосвалке загрязненнее, чем в лесу и во дворе. 

 

 
Рис. 3. Соотношение числа фенотипов клевера ползучего  

(нумерация фенов – как на рис. 2) 
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Для количественной оценки мы вычисляли индекс соотношения фенов. Значения 0 - 25 
% соответствует характеристике почвы «очень чистая», 

 25 - 50 % - «чистая» 
 50 - 75 % - «загрязненная», 
 75 - 100 % - «очень загрязненная». 
Результаты расчетов доли фенов с белым рисунком приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Процент фенов клевера с белым рисунком и оценка загрязненности участков 
 ИСФ, %  Характеристика участка 
Лес 4 очень чистый 
Двор  22 очень чистый 
Снегосвалка 98 очень загрязненный 

 
Как видно из табл. 2, наиболее чистая почва в лесу, где клевера с белым рисунком 4 % , 

на втором месте стоит почва двора. На снегосвалке фены с белым рисунком составляют в 
сумме 98 % , что соответствует характеристике почвы «очень загрязненная». 

Итак, на снегосвалке выявлено 3 фенотипа клевера (1, 3, 6), преобладает фен 3, который 
указывает на очень загрязненную почву, во дворе и в лесу выявлено по 2 фенотипа, 
преобладает фен без рисунка, указывающий на чистую почву. Расчет ИСФ показал, что в 
лесу и во дворе почва относится к категории «очень чистая», на снегосвалке – «очень 
загрязненная». 

Предложения и рекомендации  
Современным методом утилизации снега с дорог является снеготаялка, или 

снегоплавильная установка. Они бывают мобильные и стационарные. Производительность 
мобильных снеготаялок – до 25 м3 / час. Производительность стационарных снеготаялок не 
ограничена и зависит от площади. Эксплуатационные затраты в среднем 50 - 100 р. / куб.м 
снега. 

Подобные установки уже имеются в г. Москва, Санкт - Петербург, Новосибирск, 
Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Новокузнецк, а также в Канаде, США, странах 
Скандинавии. 

На наш взгляд, мобильные снеготаялки для г. Чебоксары более эффективны, т.к. они: 
1) снижают затраты по перевозке снега,  
2) не требуют отвода дополнительных площадей,  
3) могут вводиться поэтапно, а значит у них ниже капитальные затраты, 
4) талую воду можно сливать в ливневую канализацию города. 
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ЭКОТУРИЗМ В МОНГОЛИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются природные ландшафты Монголии. 

Рассмотрены особенности сельской глубинки Монголии – масса разнообразных природных 
биотопов и пейзажей: степи с озерами и реками в центре страны, тайга и горы. 
Исследованы поездки к местному племю цаатаны в рамках экотуризма. Сделаны 
соответствующие выводы. 
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На пересечении России и Монголии есть множество природных заповедников, которые 

любят посещать экотуристы. Если вы еще ни разу не были на озере Байкал (Россия) или 
Хубсугул (Монголия), то вам обязательно нужно посетить эти прекрасные места. Вряд ли 
вы когда - нибудь пожалеете о своей поездке. Решив совершить свое путешествие в один из 
таежных заповедников, путь ваш будет пролегать через город Иркутск. Чтобы узнать быт и 
нравы местных малых народов, лучше всего поехать в Монголию. Некоторые 
туроператоры предлагают такие туры, которые проходят через посещение озера Байкал в 
России и плавно переходят в Монголию на озеро Хубсугул, где проживает местное 
малочисленное племя цаатаны. Поездки к местным племенам организуются в рамках 
экотуризма, то есть туристы не имеют права вмешиваться в жизнь местных коренных 
народов. Большой процент от стоимости поездки идет местным племенам, в качестве 
взноса за то, что они разрешают посетителям вмешиваться в их жизнь. Это служит неким 
пособием для Цаатан, которые не имеют возможности зарабатывать деньги иным 
способом. 

На самом деле племена кочевников Монголии живут гораздо дальше в тундре, чтобы 
они имели возможность пасти своих животных. Лишь малая часть племени Цаатан живет 
возле озера Хубсугул, чтобы получать доходы от туризма. Озеро Хубсугул и его 
окрестности не имеют необходимого количества растительности, поэтому представители 
племени держат совершенно небольшое число оленей и лошадей, так как не могут 
прокормить большое стадо. 
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У туроператоров часто возникают разногласия с некоторыми представителями Цаатан, 
так как несанкционированное вмешательство чужаков может разгневать местных богов и 
привести к падежу скота. Есть и другие причины, по которым местные племена не хотят 
стороннего вмешательства. К числу этих причин относятся культурные различия и 
негативное влияние чужой культуры на ментальность местных жителей. Такие стычки 
иногда приводят к срыву турпоездок, поэтому было решено, что местное племя будут 
посещать лишь небольшие группы экотуристов, чтобы не нарушать хрупкий баланс 
таежной жизни кочевников. 

Можно сказать, что представители племени Цаатан, которые решили жить возле озера 
Хубсугул, обязались выставлять свою жизнь на показ для экотуристов, получая за это 
деньги. Они охотно позируют для фотосъемки, показывают свои жилища и даже проводят 
ритуалы на виду у всех. Такие жители племени уже давно ассимилировались с местным 
населением, вряд ли кто - то из них сможет вернуться к прежней жизни, но они 
самостоятельно сделали свой выбор. 

Тем не менее, если вы хотите узнать, что такое настоящий экотуризм, то лучше всего 
выбирать самостоятельные путешествия, пользуясь при этом, лишь услугами местных 
проводников. Туроператоры нацелены лишь на зарабатывание денег, предлагая вам 
различные развлечения. А экотуризм вряд ли можно назвать развлечением, так как это 
выживание в реальных природных условиях с минимум благ цивилизации. Лучшим 
выбором экотуриста станет посещение таежных заповедников России и Монголии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
 

Аннотация. Водные ресурсы являются ключевым фактором в жизнедеятельности 
людей, в связи с этим очень важную роль играет эффективно построенная система 
управлениями водными объектами региона.  

Ключевые слова. Водный объект, дистанционное зондирование земли, управление, 
снимок, информации. 

На территории Российской Федерации сосредоточено двадцать процентов запасов (без 
учета ледников). Основу нормативно - правового регулирования водопользования в РФ 
составляет Водный Кодекс РФ, закрепляющий основные принципы водного 
законодательства, базирующегося на следующих постулатах: 

1. Водные объекты являются основой жизнедеятельности человека. 
2. Использование водных объектов только по целевому назначению. 
3. Главенство использования водных ресурсов для реализации основных 

потребностей населения. 
Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что главенствующей задачей 

государства является охрана водных ресурсов 1, с. 1. 
Водные объекты можно классифицировать на поверхностные и подземные (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Классификация водных объектов, согласно Водному Кодексу РФ 

 
 Одним из самых эффективных инструментов управления водными объектами являются 

геоинформационные системы (ГИС), представляющие собой информационные системы, 
оперирующие с пространственно - временными данными и обладающие мощными 
средствами моделирования 5, с. 9. 

 Успех применения любой ГИС зависит от качества вносимых в нее данных. 
 Для получения оперативной и достоверной информации о состоянии водных ресурсов 

необходимо использовать данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 
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 Первым этапом использования ДЗЗ является проведение мониторинга космических 
снимков исследуемой территории. 

 Наилучшими показателями обладают снимки высокого разрешения с спутников БКА, 
«Канопус - В», ALOS / Avnir, ALOS / Prism, Deimos - 1, GeoEye, Ikonos, KOMPSAT - 2, 
KOMPSAT - 3, Pleiades, QuickBird, RapidEye, Spot - 6, TH - 1, WorldView - 1, WorldView - 2, 
WorldView - 3 4, с. 48. 

После мониторинга информационной на снимках определяются эталонные участки, 
косвенные и прямые дешифровочные признаки. 

 На следующем этапе производится обнаружение и хозяйственное использование 
водных ресурсов, через анализ спектральности и структуры рисунка. Несмотря на высокое 
разрешение снимков контуры водных объектов определяются с определенной 
погрешностью, вызванной неправильным определением спектральных характеристик. 
Данные ошибки, в большинстве случаев, характерны для небольших водоемов, имеющих 
определенное количество взвешенных минеральных и органических веществ, приводящих 
к размыванию береговой линии и возникновению ошибок. 

 По нашему мнению, в целях определения четкой береговой линии необходимо 
использовать панхроматическую съемку, а для формирования территории водоемов – 
мультиспектральную. 

Для определения четкой береговой линии является учет сезонных колебаний уреза воды, 
для преодоления названного недостатка возможно применение методов интерполяции 
между имеющимися урезами воды и экстраполяции за их приделами с использованием 
цифровой модели рельефа 2, 34. 

 Очень сложной задачей в настоящее время является определение сбросов сточных вод 
по материалам ДЗЗ. Одним из действенных способов, позволяющих оценить объемы 
стоков в поверхностные водоемы является метод классификации мультиспектральных 
изображений, заключающийся в автоматизированном подразделении пикселов снимка на 
классы, соответствующие объектам (рис. 2) 3. 

 

 
Рис. 2 Алгоритм применения метода классификации мультиспектральных изображений 

для определения объема сточных вод в поверхностные водоемы 
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Как видно из рисунка 2 классификация производится в три этапа. На первом этапе 
необходимо определить способ классификации. Второй этап представляет собой выбор 
эталонных участков. И на завершающем этапе производится собственно классификация и 
оценка ее результатов. 

Применение данного метода позволит рассмотреть сброс сточных вод не только в 
статике, но и в динамике, которая необходима при оценке интенсивности сброса стоков. 

Для эффективного управления водными объектами необходимо сравнение результатов 
дешифрирования с полевым обследованием местности в результате которого можно 
увеличить число дешифровочных эталонов что существенно повысит детальность 
картографического материала и достоверность информации, вносимой в ГИС. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ САДА 

ИМ.САЛАВАТА ЮЛАЕВА 
 
Аннотация: Зеленые насаждения сада им.Салавата Юлаева подвергаются высокой 

антропогенной нагрузке, поэтому нуждаются во внимании со стороны облагораживающих 
организаций.  
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Проблема зеленых насаждений в парках, является одной из крупнейших в городской 

зоне, особенно в промышленных городах. Растительность представляет собой не только 
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источник эстетического отдыха для населения, но является «зеленым» забором от влияния 
различных факторов городской среды. Для территории парка особенно важно учитывать и 
сочетать экологические функции насаждений. Для рассмотрения экологический функций 
нужно учитывать местонахождения парка, его приближенность к водоему или 
автомобильной дороге. [1] 

На примере исследуемого сада им. Салавата Юлаева нужно учитывать приближенность 
к автомобильному мосту, что является источником шумового загрязнения в зимний период 
и образования пыли в летний. Зеленые насаждения, посаженные по всему периметру парка, 
смогут равномерно регулировать газовый фон воздуха, эта проблема которая также 
исходит от автотранспорта. 

Высадка зеленых полос необходима на границах сада, недалеко от забора. Так как сад 
окружен автодорогами с улицы Салавата и пр. Салавата Юлаева. В летний сезон листовые 
поверхности деревьев будут удерживать пыль, исходящую от машин на автодороге. За счет 
этого в саду улучшится состав воздуха. Для данной местности – это очень важно, ведь в 
саду гуляет много детей и пенсионеров. 

Для поддержки экологических функций, нужно не забывать уделять время и самим 
деревьям. Своевременная поливка и удобрение древесных насаждений повысит 
благоприятную среду, создаваемую деревьями. 

Следует также установить стенды с призывами бережного отношения не только к 
деревьям, но и к инфраструктуре парка. 

Возможно создание экологических троп. Дорожки с покрытием из резиновой крошки, 
особенно в рекреационных зонах, т.к. это не только защита суставов тех горожан, кто ходит 
/ бегает по этим дорожкам, но ещё и утилизация автомобильных шин. 

Также в саду важно не только грамотно посадить зеленые насаждения, но и сохранить 
его эстетический вид. Делая тем самым территорию сада привлекательной для посетителей. 
Нужно правильно сочетать древесный, цветочный и травяной состав в рамках выполнения 
декоративно – художественной функции растений. Сочность красок и форм растений, 
изменение окраски листьев деревьев и кустарников по сезонам года будут оживлять места 
отдыха населения. Растения не только будут защищать населения от воздействия шума и 
пыли, но и украшать и загораживать неприметную серую автодорогу на участке 5 точки. 
Появление зеленой листвы летом благотворно будет влиять на нервную систему человека. 
От запахов распустившихся цветов будет повышаться настроение, а также благоприятным 
будет и зрительное восприятие. Для повышения эстетического вида на границах парка, 
помимо зеленного забора, можно рассадить вьющиеся растения. 

Для сохранения и продления жизни особо ценных мемориальных деревьев необходимы 
все возможные средства и методы, известные в практике ухода за старыми деревьями. В 
комплексе этих мероприятий можно применять методы обрезки больных и отмирающих 
ветвей и омолаживание крон. Обрезка ветвей способствует улучшению санитарного 
состояния, вызывает рост и развитие побегов из спящих почек: березы — на 1 / 5, иногда — 
на 100 % кроны. 

В системе мер ухода за ценными насаждениями парков довольно значительное место 
занимают работы по лечению ран дерева, пломбированию дупел, зачистке или заделке 
сухобочин, снятию плодовых тел при грибной инфекции. Лечение ран лучше производить 
весной. После очистки от гнили или сухих ветвей и обработки антисептиками. 
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На месте погибших деревьев следует произвести посадки молодых здоровых саженцев в 
максимально возможном для посадки возрасте (20—40 лет), строго соблюдая 
местоположение старого дерева, соответствие молодого виду погибшего, с учетом формы и 
характера ветвления. 

Для восстановления характера травяного покрова применяют разнообразные 
агротехнические приемы. На специально подготовленную почву можно высевать газонные 
травы» [2].  

Данные мероприятия помогут сохранить и улучшить состояние древесных насаждений 
парка. Так как сад находится на пересечении двух автомобильных дорог, роль зеленых 
насаждений данной территории очень велика. 
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ПОНЯТИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие "устойчивый туризм". Обоснована 

необходимость развития отрасли сувениров и подарков, а также создания максимально 
комфортных условий для туристов. Исследовано влияние возраста на географию 
путешествий. Сделаны соответствующие выводы. 
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При современной экономической ситуации во всем мире туристическая отрасль 

переживает переходный этап. С одной стороны, люди все равно желают отдохнуть и 
познать неизведанные страны, с другой стороны - новые места и страны, которые хотят 
сделать отрасль туризма более привлекательной и рентабельной. В последнее время часто 
можно слышать термин: "устойчивый туризм". В это определение входит туризм как сфера 
влияния человека на этико - моральном уровне - бережное отношение к окружающей среде, 
сбережение памятников архитектуры, так и экономическая составляющая, то есть процент 
средств от туристического бизнеса, который будет отчисляться в казну. Не стоит забывать, 
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что отрасль туризма должна развиваться наряду с отраслями обслуживания и 
предоставления услуг. Вместе с этим должна развиваться отрасль сувениров и подарков в 
тех странах, которым есть что показать и чем привлечь потенциальных туристов, которые 
только начали свой нелегкий шаг по этому пути. 

Стоит помнить о том, что для привлечения туриста к любому интересному месту или 
памятнику архитектуры необходимо создать максимально комфортные условия. То есть 
чем выше финансовые возможности человека, тем большими возможностями он может 
обладать. Но и обычный рабочий или студент обязан иметь право доступа к памятнику 
архитектуры, к примеру, и стоимость посещения последнего не должна быть запредельной, 
а должна быть доступной для каждого. Стоит максимально оптимизировать стоимости всех 
возможных платежей для туристов, ведь последние исследование показывают, что 
взрослые люди, чаще всего, предпочитают путешествовать по собственной стране. Только 
молодые граждане стремятся побывать везде и увидеть мир. К примеру, американцы чаще 
всего посещают в качестве туристов Мексику и Доминикану, а вот европейцы проводят 
отдых в путешествии по всему миру. Конечно, в развитых странах или тех, для которых 
отдых и туризм - основной способ существования, создают оптимальные условия для 
посещения своих стран туристами. И программы, предлагаемые для ознакомления всеми 
туристическими бюро, предоставляют отдых совершенно на разный вкус и кошелек, то 
есть посетить страну своей мечты и увидеть все собственными глазами может любой 
желающий. Такой подход является максимально выгодным и гарантирующим прибыль от 
такой отрасли. 

Ведь всегда стоит помнить о том, что это только с одной стороны находятся туристы, 
которые хотят получить за свои деньги определенную услугу, а с другой стороны - люди, 
которые делают жизнь туриста максимально комфортной: подбирают вид путешествия и 
длительность отдыха, описывают возможные мероприятия и экскурсии, помогают 
бронировать билеты и выбирают гостиницу для остановки, указывают на "стандартные" и 
не очень достопримечательности, рассказывают о местных нравах и вещах, которые турист 
просто обязан привести на память из того или иного места. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА В ГОРОДЕ ДАВЛЕКАНОВО 

 
Аннотация: 
Ландшафтный дизайн для современного человека играет важную роль, так как его 

результаты непосредственно влияют на эмоциональное состояние, здоровье. Городское 
озеленение направлено на улучшение внешнего вида города, абсорбцию вредных веществ в 
воздухе и почве. Наполнение жизненного пространства городов зелеными насаждениями 
поддерживает комфортный микроклимат. Одним из основных элементов работ здесь 
является посадка деревьев и оборудование газонов. 

Ключевые слова: реконструкция, парк культуры и отдыха, баланс площадей, городской 
парк, ландшафтный дизайн. 

 
Давлеканово – это районный центр Давлекановского района в Республике Башкортостан. 

Расположен в 109 км к юго - западу от Уфы, на реке Дёма (приток Белой). Географические 
координаты: 54.2524° с.ш., 54.994° в.д. Площадь составляет 1907 км². Давлекановский 
район расположен в центральной части Предуральской степной зоны Башкортостана [1]. 

Главной особенностью парков культуры является то, что они объединяют в себе 
массовый отдых населения, просвещение и оздоровление. Функциональность массового 
парка сказалась на его планировочной структуре и архитектурно - художественном облике. 

Паркам необходим длительный период создания, так как растения, находящиеся на их 
территориях растут и достигают нужного размера через десятки лет.  

Реконструкция объекта – это комплекс мер, направленных на изменение территории в 
соответствии с новыми требованиями. Смысл реконструкции в подготовке проекта замены 
насаждений, избавление от деревьев которые потеряли декоративный вид, подсадках и 
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пересадках, частичной перепланировки аллей и дорог, восстановлении исторического 
облика участка по чертежам. 

Организация территории многофункционального парка включает следующие зоны: 
массовых мероприятий 5 - 17 % ; отдыха детей 5 - 10 % ; физкультурно - оздоровительную 
зону 10 - 20 % ; прогулочную 40 - 75 % ; хозяйственно - административную 2 - 5 % . 
Примерное соотношение элементов парка: территории зеленых насаждений и водоемы 65 - 
70 % ; аллеи, дорожки, площадки 25 - 28 % ; сооружения и застройки 5 - 7 % . 

Проектное решение заключается в выборе регулярного стиля. Так как проектирование 
заключается в реконструкции парка культуры и отдыха, то было принято решение не 
отступать от стилистической основы. Будут сохранены регулярность, радиальное 
расположение второстепенных дорожек [3].  
 

Таблица 1. Исходный баланс площадей парка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архитектурно - планировочное решение территории – это порядок размещения 

функциональных элементов, сооружений, дорожек, площадок. Проектное решение 
опирается на регулярный стиль [2]. 

Единственный парк города должен нести большую функциональную нагрузку. Дорожка, 
окружающая парк по периметру, позволит посетителям совершать длительные прогулки, 
физкультурные пробежки в утренние и вечерние часы, специально очерченная ее зона, 
может служить велотреком. Реконструируемый парк будет включать в себя площадки для 
посетителей разного возраста. 

На территории парка планируется создание пейзажной группы из хвойных деревьев и 
кустарников, вид на нее будет открываться со стороны зоны культурно - массовых 
мероприятий. Из деревьев в основном используются породы, предающие торжественность 
регулярного стиля, виды с ажурной кроной вносят легкость в композицию парка. По 
периметру дорожек расположены аллеи, живые изгороди.  

Планируется создание входной зоны, культурно - массовых мероприятий, спортивно - 
оздоровительной зоны, зоны детского отдыха, прогулочной зоны и зоны тихого отдыха. 
Так же выделяется хозяйственная зона.  

Баланс проектируемой территории в 19210 м2 складывается из следующих 
составляющих: здания и сооружения (предполагаемая площадь для их строительства) 285 
м2 (1,4 % ); цветники 155 м2 (0,8 % ); пейзажные группы у входа 160 м2 (0,8 % ); пейзажная 
группа из хвойных деревьев и кустарников 220 м 2 (1,15 % ); деревья и кустарники 1086 м2 
(5,6 % ); газон 9861м2 (51,3 % ); дорожки из брусчатки 1600 м2, из брусчатки из резиновой 

Наименование элементов 
Площадь 

м2  %  
Общая площадь, в том числе: 19210 100 
 - здания и сооружения; 85 0,4 
 - дорожки и площадки; 2673 13,9 
 - зеленые насаждения, в том числе: 16452 85,7 
Пустырь 16302 84,8 
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крошки 1352 м2, из асфальта 4428 м2. Итого на насаждения 63,8 % , на здания и сооружения 
1,4 % , на дорожки и площадки 34,8 % [3]. 

 
Таблица 2. Проектируемый баланс площадей парка 

Наименование проектируемых элементов 
Площадь 

м2  %  

Общая площадь, в том числе: 19210 100 
 - здания и сооружения; 285 1,4 
 - дорожки и площадки; 7380 34,8 
 - зеленые насаждения, в том числе: 12264 63,8 
газон; 
цветники 

9861 
155 

51,3 
0,8 

 
В проекте реконструкции городского парка культуры и отдыха в городе Давлеканово 

проектируются следующие виды декоративных деревьев: береза повислая (Betula pendula), 
липа мелколистная (Tilia cordata `Greenspire`), клен остролистный (Acer platanoides), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior `Diversifolia`), туя западная «Брабант» (Thuja occidentalis 
`Brabant`), тополь пирамидальный башкирский (Populus pyramidalis) и ель обыкновенная 
(Picea abies). Из кустарников проектируются как живые изгороди (пузыреплодник 
калинолистный «Леди ин Ред» (Physocarpus opulifolius `Lady in Red`), дерен белый «Ауреа» 
(Cornus alba ̀ Aurea`) и кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus)), так и пейзажные группы 
(туя западная «Глобоза» (Thuja occidentalis `Globosa`), можжевельник средний «Минт 
Джулеп» (Juniperus pfitzeriana `Mint Julep`), сосна горная «Мугус» (Pinus mugo var. Mughus) 
и др.  

Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ по созданию и 
использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве 
благоустройство и озеленение являются составной частью общего комплекса мероприятий 
по планировке и застройке населенных мест. Основа системы озеленения современного 
города – насаждения на жилых территориях, на участках школ, детских учреждений. Но 
также важно проектирование городских парков [3]. 

Проведено исследование природно - климатических условий, обследовано 
существующее состояние территории, проведен ее ландшафтный анализ, определена 
концепция проекта, произведено разделение реконструируемой территории на зоны, 
спроектирована дорожно - тропиночная сеть и площадки, подобран соответствующий 
ассортимент древесно - кустарниковых видов, а так же травянистых растений. 

Проведено зонирование территории с выделением зоны тихого отдыха 731,9 м2, зоны 
активного отдыха для детей 800 м2, зоны физкультурно - оздоровительных мероприятий 
1200 м2, зоны культурно - массовых мероприятий 1600 м2 и входной зоны (смотровая 
площадка) 280 м2. Зоны соединены дорожно - тропиночной сетью. Дорожно - тропиночная 
сеть имеет площадь 2800 м2. 

Всего в проекте было использовано 7 видов деревьев, 17 видов кустарников, 11 видов 
декоративных многолетников и однолетников. К посадке всего планируется 136 штук 
деревьев и 950 штук кустарников. 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных правилами эксплуатации 
мероприятий [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Муниципальный район Давлекановский район Республики Башкортостан 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // davlekanovo.bashkortostan.ru / (дата 
обращения: 4.12.2017) 

2. Озеленение городов. Термины и определения [Текст]: ГОСТ 28329 - 89. – Введ. 1991 – 
01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 8 с. 

3. Теодоронский, B. C. Объекты ландшафтной архитектуры [Текст]: учебное пособие для 
студентов спец. 260500 / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая.– М.: МГУЛ, 2003.– 300 с. 

 
 
 

УДК 504 
Черкасов А.И., Магистрант 2 курса 

ФГБОУВО АГУ 
г. Астрахань, Российская Федерация 
Еритенко А.П., Магистрант 2 курса 

ФГБОУВО АГУ 
г. Астрахань, Российская Федерация 
Яруллин И.М., Магистрант 2 курса 

ФГБОУВО АГУ 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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Большое число небольших и малых водохранилищ находится в пределах населенных 
пунктов или вблизи их. Поэтому они играют важную роль в ландшафтно - архитектурном 
облике населенных пунктов и в их благоустройстве, а нередко они и создаются специально 
для этих целей. Они обогащают городской пейзаж, придают ему более разнообразную 
планировочную структуру, ландшафтную выразительность и эстетическую ценность. 
Примером может служить Сенгилеевское водохранилище находящиеся в Ставропольском 
крае. 

Сенгилеевское водохранилище расположено в 18 км от города Ставрополя в 
Сенгилеевской котловине Ставропольской возвышенности на высоте 200 метров над 
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уровнем моря, в верхнем течении р. Егорлык. Площадь водоема составляет 42 км², 
максимальная глубина около 32 м, длина – 10,5 км, а ширина – 5,7 км [2]. 

Данное водохранилище находится в глубокой котловине, представляющей собой 
естественное природное бессточное образование. Водный объект построен в 1958 году на 
месте соленого озера. Кубанская вода поступает в водохранилище из Невинномысского 
канала. В водохранилище впадают две малые реки – Грушевая и Вишнёвая и 
многочисленные временные водотоки. Сброс воды осуществляется в р. Егорлык. В 
настоящее время водный объект снабжает г. Ставрополь питьевой водой. 

Питание водохранилища осуществляется в основном за счет кубанской воды, 
поступающей по Невинномысскому каналу. По данным многолетних наблюдений, 
качество кубанской воды здесь стабильно находится на уровне III класса – «умеренно 
загрязненная». 

Нормы качества воды регулярно нарушены по сульфатам и меди. С 2000 г. 
среднегодовое содержание меди оставалось на уровне 1 - 5 ПДК (предельно допустимая 
концентрация), в текущем году средняя концентрация меди 0,0043 мг / дм3 (4,3 ПДК). 
Концентрация сульфатов в среднем за год не превысила допустимую норму, но 
концентрации в нескольких отборах достигают значений 1,4 ПДК, что на уровне 
многолетних данных. Наблюдались превышения норматива по железу до 4 ПДК, средняя 
концентрация составила 0,33 мг / дм3. Если в предыдущем, 2015 г. загрязнение марганцем 
было единичным, то в 2016 году оно стало регулярным. Среднегодовое превышение 
составляет 4,67 ПДК. Максимальная концентрация была определена в июне месяце и 
составила 8 ПДК.  

В 2016 г. в результате опробования анализируемой пробы был зафиксирован случай ЭВЗ 
(экстремально высокое загрязнение) по иону аммония. Превышение достигло 178 ПДК и 
составило 89,22 мг / дм3. Это единичный случай превышения допустимого уровня. Средняя 
концентрация аммония – 22,44 мг / дм3, а среднегодовое превышение составило 44,9 ПДК 
[1]. 

Данный случай повлиял на определение качества вод и произошел резкий скачок в 
размерности класса. Вода характеризуется IV классом «очень грязная» вода, с ИЗВ 
(индексом загрязненности воды) =9,71. В прошлом году вода относилась к II классу – 
«слабо загрязненная» с ИЗВ=1,90. Многолетние наблюдения относят воды створа к III 
классу – «умеренно загрязненная». 

Наблюдения за качеством вод Сенгилеевского водохранилища ведутся с 1996 г. по 
стационарному гидрохимическому створу, расположенному в районе водозабора. По 
данным гидрохимических наблюдений, в течение 2016 г. кислородный режим вод 
водохранилища был удовлетворительным.  

С 2013 по 2015 гг. воды данного створа относились к 1 - му классу с характеристикой – 
«условно чистая». По расчетам УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязнённости 
воды), ведущихся с 2009 г., за период 2009 - 2012 г. воды данного водохранилища 
характеризовались 2 - м классом «слабо загрязненные». В 2016 году результаты отличаются 
от предыдущего 3 - летнего периода постоянно выраженным устойчивым загрязнением 
легко - окисляемых органических загрязнителей. Среднегодовое превышение составило 
1,36 ПДК. В предыдущие периоды они не превышали допустимые значения, а в 2009 - 2012 
гг. превышения также были единичными.  
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В 2016 г. минерализация воды в створе в дни опробования составляла 313 - 391 мг / дм3. 
Нормы качества воды в этом створе постоянно нарушены по сульфатам и меди. С 2000 г. 
среднегодовое содержание меди в створе оставалось на уровне 1 - 5 ПДК, в текущем году 
средняя концентрация меди 0,002 мг / дм3 (2,0 ПДК). Концентрация сульфатов в среднем за 
год превысила допустимую норму в 1,45 раза, что на уровне многолетних данных. В воде 
наблюдались повышенные концентрации меди (до 5 ПДК) и легко - окисляемых 
органических соединений (до 1,6 ПДК). Отмечены незначительные превышения по 
марганцу и единичный случай загрязнения воды нефтепродуктами (1,2 ПДК). По 
остальным контролируемым показателям превышений ПДК не отмечалось. 

Качественный состав воды на уровне прошлых лет составил III класс – «умеренно 
загрязненная» с ИЗВ=1,37. В 2013 г. – 0,81, в 2014 г. – 1, а в 2015 г. – 1,2. Качество воды в 
этом створе стабильно с 1998 г., характеризуется II–III классом, «чистая» или «умеренно 
загрязненная» с ИЗВ близким к 1. При II классе качества 0,3<ИЗВ≤1,0, при III классе 
1,0<ИЗВ≤2,5. Нормы качества воды для питьевого водоснабжения в створе не нарушены 
[1]. 

Результаты данного створа вода была 2 - го класса – «слабо загрязненная», по 
показателю УКИЗВ=1,81. Критических показателей загрязненности нет, вода соответствует 
условиям формирования и неизменна на протяжении периода наблюдений. Также 
относится к 1 - му классу по ИЗВ который не превышал 1,0 с характеристикой – «условно 
чистая». По расчетам, которые ведутся с 2009 г., за период 2009 - 2012 г. воды данного 
водохранилища характеризовались также 2 - м классом – «слабо загрязненные». Результаты 
отличаются от 3 - х летнего периода выраженным устойчивым загрязнением легко - 
окисляемых органических загрязнителей. 

Сенгилеевское водохранилище является единственным источником питьевого 
водоснабжения г. Ставрополя и его близлежащих районов, и от качества его воды зависит 
жизнедеятельность и здоровье многих тысяч граждан. А потому запрет на рыболовство, 
охоту, застройку, сельскохозяйственные и др. работы на территории водохранилища 
является обоснованным и правомерным. Более того, Сенгилеевское водохранилище для 
того и охраняется, чтобы обеспечить законное право граждан на чистую экологически 
питьевую воду. 
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